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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Основная  образовательная  программа  начального  общего  образования  определяет  

содержание  и организацию образовательной деятельности при получении начального общего  

образования  и  направлена  на формирование общей культуры, духовно-нравственное, 

социальное, личностное  и  интеллектуальное  развитие обучающихся,  создание  основы  для  

самостоятельной  реализации  учебной  деятельности,   обеспечивающей социальную   

успешность,   развитие   творческих   способностей,    саморазвитие    и    самосовершенствование, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

Основная образовательная программа начального общего  образования содержит  три  раздела: 

целевой, содержательный и организационный.  

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 

реализации основной образовательной программы начального общего образования, а также 

способы определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

1. пояснительную записку; 

2. планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования; 

3. систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образования и 

включает программы, ориентированные на достижение личностных, предметных и 

метапредметных результатов, в том числе: 

1. программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся при 

получении начального общего образования; 

2. программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности; 

3. программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся при получении 

начального общего образования; 

4. программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни; 

5. программу коррекционной работы. 

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательной 

деятельности, а также механизмы реализации основной образовательной программы. 

Организационный раздел включает: 

1. учебный план; 

2. план внеурочной деятельности; 

3. календарный учебный график; 

4. систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями Стандарта. 

 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ СОШ №5 г. 

Канска Красноярского края разработана коллективом педагогов и родителей  (законных 

представителей) обучающихся начального уровня образования в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

(далее — Стандарт). 

Данная программа разработана на основе нормативно-правовых документов: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 
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октября 2009 г. № 373, основываясь на изменениях, внесенных в Федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденных приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 

1241 от 26 ноября 2010 г. , № 2357 от 22 сентября 2011г., № 1060 от 18 декабря 2012г., 

изменений, утверждённых приказом Минобрнауки России от 29 декабря 2014 года N 1643, 

введенных в действие с 21 февраля 2015 г, изменений в федеральный образовательный 

стандарт НОО, утверждённых приказами Минобрнауки России №507 от 18 мая 2015г., 

зарегистрированным Министерством юстиции РФ 18 июня 2015г., регистрационный номер 

37714; № 1576 от 31 декабря 2015г, зарегистрированных  Министерством юстиции РФ 2 

февраля 2016г., регистрационный номер 40936. 

 Примерная основная образовательная программа начального общего образования, 

одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15). 

 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях (Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы, СанПиН 2.4.2.2821-10), утвержденные Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189. 

 Устав МБОУ СОШ №5 г. Канска (далее – ОО) и локальных актов ОО, учитывая 

особенности ОО, образовательных потребностей и запросов обучающихся и их родителей 

(законных представителей). 

ООП НОО МБОУ СОШ №5 г. Канска – это программный документ, на основании которого 

определяется содержание и организация образовательной деятельности на уровне начального 

общего образования. По мере введения ФГОС НОО и накопления опыта работы в данную 

программу будут вноситься изменения и дополнения.  

Целью реализации основной образовательной программы начального общего образования 

МБОУ СОШ №5 г. Канска является обеспечение выполнения требований ФГОС НОО, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями ребёнка младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его 

развития и состояния здоровья. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих основных задач: 

Создать комфортную здоровьесберегающую образовательную среду, обеспечивающую качество 

образования, его доступность, открытость и привлекательность для обучающихся, их родителей 

(законных представителей).  

Заложить основу формирования учебной деятельности ребёнка - систему учебных и 

познавательных мотивов, умения принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, 

планировать, контролировать учебные действия и их результат. 

Обеспечить регулирование различных аспектов освоения метапредметных умений, т.е. 

способов деятельности, применимых в рамках, как образовательного процесса, так и при решении 

проблем в реальных жизненных ситуациях. 

Обеспечить систему поддержки детей различной степени одаренности, их сопровождение в 

течение всего обучения на уровне НОО.  

Создать условия для духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, 

предусматривающего принятие ими моральных норм, нравственных установок, национальных 

ценностей. 

Обеспечить сохранение и укрепление физического и духовного здоровья обучающихся.  

Включаить обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной 

среды. 

Начальное образование выступает важнейшим средством самореализации и 

самоутверждения ребёнка как субъекта, уже способного определить цель, смысл и ценность 

требований современной культуры к учебной, семейно-бытовой, досуговой деятельности 

человека. Формируемые на данном уровне образования навыки обеспечивают не только 

дальнейшее развитие ребёнка, но и активное восприятие и осмысление текущей повседневной 
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жизни, получение радости от умелого проявления жизненных сил, знаний и умений, 

приобретаемых в процессе взросления. 

Основная образовательная программа сформирована с учетом особенностей начального 

уровня общего образования как фундамента всего последующего обучения.  

Начальная школа — особый этап в жизни ребёнка, связанный: 

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

учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей общественный 

характер и являющейся социальной по содержанию; 

 с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребёнка с 

окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном 

признании и самовыражении; 

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

формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной 

жизни и перспективы личностного и познавательного развития; 

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

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

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

учителем и сверстниками в учебном процессе; 

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

рефлексивности; 

 с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями 

дружбы, становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения. 

Учитываются также характерные для младшего школьного возраста: 

центральные психологические новообразования, формируемые на данной ступени образования: 

словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память, произвольное внимание, 

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

умение действовать во внутреннем плане, знаково-символическое мышление, осуществляемое как 

моделирование существенных связей и отношений объектов; 

развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, направленной на 

овладение учебной деятельностью, основой которой выступает формирование устойчивой 

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

К числу планируемых результатов освоения ООП НОО МБОУ СОШ № 5 г. Канка 

отнесены: 

личностные результаты – готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки 

выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные 

компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, гражданской 

идентичности; 

метапредметные результаты – освоенные обучающимися универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

предметные результаты – освоенный обучающимися в ходе изучения учебных предметов опыт 

специфической для каждой предметной области деятельности по получению нового знания, его 

преобразованию и применению, а также система основополагающих элементов научного знания, 

лежащая в основе современной научной картины мира. 

Планируемые результаты по достижению выпускником начальной общеобразовательной 

школы целевых установок, знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями ребенка 

младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья отражены в портрете выпускника начальной школы МБОУ СОШ № 5 г.Канска: 
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 самостоятельный, свободный, быстрый в решениях, деятельный выпускник начальной 

школы, которого отличает целеустремлённость, работоспособность, коммуникабельность, 

умение учиться, а также основы понятийного мышления с характерной для него 

критичностью, системностью и умением понимать разные точки зрения; 

 имеет достаточный и необходимый уровень знаний по всем предметным программам 

начальной школы; 

 умеет трудиться, умеет принимать решения и нести ответственность за них; 

 деловой, общественно активный ребёнок, способный адаптироваться к различным 

социальным условиям. 

Полноценным итогом обучения на уровне НОО являются желание и умение учиться, а 

также основы понятийного мышления с характерной для него критичностью, системностью и 

умением понимать разные точки зрения. 

ООП НОО направлена на удовлетворение потребностей: 

 обучающихся — в программах обучения, стимулирующих развитие познавательных и 

творческих возможностей личности; 

 общества и государства — в реализации программ развития личности, направленных на 

формирование способностей к продуктивной творческой деятельности в сфере науки, 

культуры, общественных отношений. 

Основными принципами реализации ООП НОО МБОУ СОШ №5 г. Канска являются: 

принцип практической направленности предусматривает формирование УУД средствами всех 

предметов, способности их применять в условиях решения учебных задач и практической 

деятельности повседневной жизни, умения работать с разными источниками информации 

(учебник, хрестоматия, рабочая тетрадь) и продуманная система выхода за рамки (словари, книги, 

журналы, газеты, другие источники информации); умений работать в сотрудничестве (в малой и 

большой учебных группах), в разном качестве (ведущего, ведомого, организатора); способности 

работать самостоятельно; 

принцип учета индивидуальных возможностей и способностей школьников предусматривает, 

прежде всего, использование разноуровневого по трудности и объему представления предметного 

содержания через систему заданий, что открывает широкие возможности для вариативности 

образования, реализации индивидуальных образовательных программ, адекватных развитию 

ребенка. Каждый ребенок получает возможность усвоить основной (базовый) программный 

материал, но и в разные периоды обучения, и с разной мерой помощи со стороны учителя и 

соучеников, а более подготовленные обучающиеся имеют шанс расширить свои знания (по 

сравнению с базовыми); 

принцип адаптивности предусматривает взаимодействие личностей, социальных групп между 

собой и со средой, в ходе которого согласовываются требования и ожидания всех его участников; 

принцип открытости образовательного пространства для общественности; 

принцип учета интересов всех субъектов образовательной деятельности. 

В основе реализации основной образовательной программы МБОУ СОШ №5 г. Канска 

лежит системно-деятельностный подход и следующие концептуально-методологические подходы 

современной педагогики и психологии:  

 Личностно-ориентированный подход, утверждающий представления о социальной, 

деятельной и творческой сущности ребенка как личности. В рамках данного подхода 

предполагается опора в воспитании и обучении на естественный процесс саморазвития 

задатков и творческого потенциала личности, создание для этого соответствующих 

условий.  

 Компетентностный подход, предполагающий, что образование должно быть направлено на 

формирование и развитие ключевых компетенций личности. Результатом этого будет 

формирование общей компетентности человека, что является совокупностью ключевых 

компетенций, интегрированной характеристикой личности.  
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 Культурологический подход обусловлен объективной связью человека с культурой как 

системой ценностей. Ребенок не только развивается на основе освоенной им культуры, но и 

вносит в нее нечто принципиально новое, т.е. он становится творцом новых элементов 

культуры. В связи с этим освоение культуры как системы ценностей представляет собой, 

во-первых, развитие самого ребенка и, во-вторых, становление его как творческой 

личности.  

 Гуманистический подход связан с укреплением тенденций в образовательной практике, 

направленных на растущую роль самого обучающегося, разнообразие стилей учения, а 

также обеспечение гибкости и адаптивности структур системы образования к 

социокультурным потребностям современного общества и человека. В условиях 

информатизации лавинообразно возрастает объем необходимых человеку знаний, и это 

также становится социокультурным фактором, обусловливающим привитие навыков 

самообразования, умения самостоятельно приобретать новые знания, ориентироваться в 

стремительном информационном потоке.  

 Интегративный подход. Интеграция как объединение усилий, ресурсов, средств с целью 

формирования личности обучающихся через создание общего программно-методического 

пространства урочной и внеурочной деятельности, с учетом потребностей нормально 

развивающихся детей и детей с ОВЗ. Содержание деятельности организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, реализующей интеграцию, будет 

включать в себя как интеграцию внутреннюю (на уровне взаимопроникновения элементов 

различных направлений образовательной работы, создания интегрированных 

образовательных программ), так и внешнюю (на уровне организации мероприятий с 

социальными партнерами, вовлечение детей и подростков ОВЗ в деятельность 

организации, осуществляющей образовательную деятельность). Утверждая статус 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, как пространства равных 

возможностей для каждого ребенка, интеграция предполагает различные формы 

взаимодействия с окружающим социумом, которые направлены на формирование 

толерантного отношения к детям с ОВЗ и расширение репертуара их социального 

поведения в детских коллективах.  

При определении стратегических характеристик основной образовательной программы 

учитываются существующий разброс в темпах и направлениях развития детей, индивидуальные 

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

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

индивидуальными особенностями детей младшего школьного возраста. 

В соответствии со Стандартом на уровне начального общего образования решаются 

следующие задачи:  

 обеспечить адаптацию обучающихся на этапе начального общего образования к 

изменениям, инициированным процессом модернизации образования (сформировать у 

обучающихся социальную мобильность, научить адаптироваться к последующим уровням  

образования);  

 определить оптимальное содержание образования обучающихся с учётом требований 

современного общества к выпускнику уровня начальноно общего образования (обеспечить 

овладение каждым обучающимся максимально возможным уровнем обученности и 

развития в соответствии с их потребностями и возможностями); 

 повысить профессионализм педагогических работников через их вовлечение в 

непосредственный процесс разработки, реализации и развития основных направление 

деятельности школы; 

 укрепить ресурсную базу школы с целью обеспечения её эффективного развития. 

В настоящее время приоритетами образования признаны идеалы развивающего обучения: 

воспитание умения учиться, формирование предметных и универсальных способов действия и 

обеспечение индивидуального прогресса ребенка в эмоциональной, познавательной сферах. 
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Реализация образовательной программы на уровне начального общего образования в 

МБОУ СОШ №5 г. Канска осуществляется в следующих видах деятельности младшего 

школьника:  

 учебном сотрудничестве (в том числе, взаимодействие с учителем, коллективная дискуссия, 

групповая работа); индивидуальной учебной деятельности (в том числе, самостоятельная 

работа с использованием дополнительных информационных источников); 

 творческой и проектной деятельностях (художественное, конструирование, формирование 

замысла и реализация социально значимых инициатив и др.);  

 учебно-исследовательской деятельности;  

 трудовой деятельности (самообслуживание, участие в общественно-полезном труде, в 

социально значимых трудовых акциях);  

 спортивно-оздоровительной деятельности (освоение основ физической культуры, 

знакомство с различными видами спорта, опыт участия в спортивных соревнованиях).  

Педагоги начальной школы используют современные образовательные технологии: 

развивающего обучения; рефлексивного обучения; личностно-ориентированного обучения; 

проблемного обучения; критического мышления; проектную; игровые технологии; 

здоровьесберегающие технологии. 

Использование любой технологии проходит преимущественно с применением активных 

форм обучения: обучение в сотрудничестве с использованием групповой и парной форм работы. 

Вариативность использования образовательных технологий предоставляет возможность для 

интеллектуального и творческого развития учащихся, повышения уровня их мотивации к учению.  

В учебной деятельности используются ресурсы интерактивных образовательных программ, 

информационно-коммуникационного оборудования учебных кабинетов и кабинета 

информационных технологий. Используемые педагогические технологии направлены на 

активизацию и интенсификацию деятельности обучающихся, а также эффективную организацию 

и управление образовательной деятельностью.  

Педагогические работники систематически повышают свой профессиональный уровень 

через самообразование, публикации, участие в конкурсах, проектах, представление опыта работы 

на конференциях, педагогических чтениях, семинарах различного уровня. 

Общая характеристика основной образовательной программы начального общего 

образования 

Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ СОШ №5 г. 

Канска разработана с учётом образовательных потребностей и запросов участников 

образовательных отноений, возрастных особенностей и особенностей здоровья обучающихся, 

социального и материального положения семей школьников. 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.12. № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Стандартом, участниками образовательных отношений являются:  

Обучающиеся - дети, к моменту поступления в школу, достигшие школьного возраста не младше 

6,6 лет; 

Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся, получившие 

возможность изучить особенности ООП НОО, нормативные документы и локальные акты, 

обеспечивающие ее выполнение; 

Педагогические работники, осуществляющие образовательную деятельность.  

ООП НОО МБОУ СОШ №5 г. Канска представляет собой систему взаимосвязанных 

программ, каждая из которых является самостоятельным звеном, обеспечивающая определенное 

направление деятельности образовательной организации. Единство этих программ образует 

завершенную систему обеспечения жизнедеятельности, функционирования и развития 

организации. 

ООП НОО МБОУ СОШ №5 г. Канска отражает требования ФГОС НОО и содержит три 

основных раздела: целевой, содержательный и организационный.  
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Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 

реализации основной образовательной программы, а также способы определения достижения этих 

целей и результатов.  

Целевой раздел включает: 

пояснительную записку, которая раскрывает: 

цели реализации ООП НОО, конкретизированные в соответствии с требованиями Стандарта к 

результатам освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего 

образования; 

принципы и подходы к формированию основной образовательной программы начального общего 

образования и состава участников образовательных отношений МБОУ СОШ №5 г. Канска; 

общую характеристику основной образовательной программы начального общего образования;  

общие подходы к организации внеурочной деятельности. 

планируемые результаты освоения обучающимися ООП НОО: 

уточняют и конкретизируют общее понимание личностных, метапредметных и предметных 

результатов как с позиции организации их достижения в образовательной деятельности, так и с 

позиции оценки этих результатов; 

раскрывают результаты, которые должен достичь младший школьник за время обучения на уровне 

НОО), учитывая авторские программы УМК «Школа России». 

систему оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО:  

закрепляет основные направления и цели оценочной деятельности, описывает объект и 

содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы 

представления результатов, условия и границы применения системы оценки; 

ориентирует образовательную деятельность на духовно-нравственное развитие и воспитание 

обучающихся, на достижение планируемых результатов освоения содержания учебных предметов 

начального общего образования, формирование универсальных учебных действий; 

обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения ООП НОО, позволяющий вести 

оценку предметных, метапредметных и личностных результатов НОО; 

предусматривает оценку достижений обучающихся (итоговая оценка обучающихся, освоивших 

ООП НОО) и оценку эффективности деятельности образовательной организации; 

позволяет осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образования и 

включает образовательные программы, ориентированные на достижение личностных, предметных 

и метапредметных результатов. 

Программа формирования универсальных учебных действий (УУД). 

Раскрывает содержание УУД разного вида (личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных), как метапредметных учебных действий, которыми должен овладеть 

обучающийся на уровне начального общего образования на этапе завершения обучения в 

начальной школе.  

Овладение ребенком УУД означает формирование «умения учиться», т.е. способности к 

самостоятельному добыванию и усвоению новых знаний и умений, и его коммуникативную 

компетентность В конечном итоге эти приобретенные качества определяют успешность 

самореализации во всех сферах жизнедеятельности. В образовательной деятельности 

сформированность УУД позволяет обучающемуся ориентироваться в различных предметных 

областях, в структуре учебной деятельности, придает ценностно- смысловую характеристику 

познавательному процессу.  

УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить следующие 

взаимосвязанные и взаимообуславливающие виды действий: 

личностные – определяющие мотивационную ориентацию в разных видах деятельности, 

внутреннюю позицию; 

коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность (умение организовывать и 

осуществлять совместную деятельность со сверстниками и взрослым, адекватно передавать 

информацию в речевой форме и т.д.); 
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познавательные – общеучебные (в том числе связанные с использованием знаково-символические 

средств), логические, связанные с общими приемами решения проблемы; регулятивные – 

обеспечивающие организацию собственной деятельности (способность принимать учебную 

задачу, планировать её реализацию, контролировать и оценивать свои действия и т.д.). 

Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который реализуется 

через все предметные области и внеурочную деятельность. В данном разделе 

описываются ценностные ориентиры содержания образования на уровне начального общего 

образования; 

определяется связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов в 

соответствии с УМК «Школа России»; 

характеризуются личностные, регулятивные, познавательные, коммуникативные универсальные 

учебные действия обучающихся; 

раскрываются типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий в соответствии с УМК «Школа России»; 

описывается преемственность программы формирования УУД при переходе от дошкольного к 

начальному общему образованию.  

Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности; 

Программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной деятельности обеспечивают 

достижение планируемых результатов освоения ООП НОО.  

Рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной деятельности 

разрабатываются на основе требований к результатам освоения ООП НОО с учетом программ, 

включенных в ее структуру.  

Рабочие программы учебных предметов, курсов в обязательном порядке содержат: 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2) содержание учебного предмета, курса; 

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы.  

Структура и оформление рабочей программы регламентировано Положением о структуре, 

порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных предметов (по ФГОС НОО, ООО).  

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности содержат: 

1) результаты освоения курса внеурочной деятельности;  

2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности;  

3) тематическое планирование. 

Для реализации ООП НОО МБОУ СОШ №5  г. Канска педагогическим коллективом был 

выбран УМК «Школа России», который представляет собой целостную модель начальной 

школы, построенную на единых для всех учебных предметов концептуальных основ и имеющий 

полное программно-методическое обеспечение. 

Выбор учебно-методического комплекта «Школа России» обусловлен многолетней 

практикой использования, курсовой подготовкой учителей начальной школы, а также 

контингентом обучающихся и пожеланий родителей (законных представителей).  

УМК  «Школа России» построен таким  образом, что  все его важнейшие компоненты: 

предметное содержание, дидактическое  обеспечение, методическое сопровождение и 

художественно-полиграфическое исполнение направлены на достижение результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования, учитывают требования к 

ее структуре и содержанию, отраженные в ФГОС и способствуют: 

Реализации идеологической  основы ФГОС — Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России. 

Достижению личностных, метапредметных и предметных результатов освоения основной 

образовательной программы посредством формирования универсальных учебных действий, как 

основы умения учиться.  

Организации  учебной деятельности обучающихся на основе системно-деятельностного подхода. 
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В содержание  УМК «Школа России» заложен огромный воспитывающий и развивающий 

потенциал, позволяющий учителю эффективно реализовывать целевые установки, заложенные в 

«Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России». 

Важнейшая задача российской школы — становление  российской гражданской идентичности 

обучающихся, в комплексе учебников «Школа России» реализуется различными средствами. 

В – первых, отбор содержания учебного материала осуществлен с ориентацией на формирование 

базовых национальных ценностей. Средствами разных предметов системы учебников «Школа 

России» в детях воспитывается благородное отношение к своему Отечеству, своей малой Родине, 

своему народу, его языку, духовным, природным и культурным ценностям, уважительное 

отношение ко всем народам России, к их национальным культурам, самобытным обычаям и 

традициям, к государственным символам Российской Федерации. 

Дети, обучающиеся по системе учебников «Школа России» знакомятся с образцами служения 

Отечеству, постигают причастность каждого человека, каждой семьи к жизни России, осознают 

значимость усилий каждого для благополучия и процветания Родины, чтобы уже в этом возрасте 

почувствовать себя маленькими гражданами великой страны. 

Во – вторых, родиноведческие и краеведческие знания, содержательное, дидактическое и 

методическое обеспечение которых составляет значительную часть содержания учебников. 

Учитывая особенности предметных областей учебного плана начального общего образования 

ФГОС и возрастные психологические особенности младших школьников, одной из важнейших 

задач является развитие у ребенка интереса, переходящего в потребность к познанию, изучению 

своей страны, ее прошлого и настоящего, ее природы и общественной жизни, ее духовного и 

культурного величия. 

В – третьих, поликультурность содержания системы учебников «Школа России» носит сквозной 

характер. Он обеспечивается в каждой предметной линии, с учетом предметной специфики и 

отражает многообразие и единство национальных культур  народов России, содействуя 

формированию у обучающихся толерантности, способности к межнациональному и 

межконфессиональному диалогу, знакомству с культурами  народов других стран мира.  

Методической основой является совокупность современных методов и приемов обучения и 

воспитания, реализуемых в УМК (проектная деятельность, работа с информацией, мир 

деятельности и пр.).  

Информационно-образовательная среда УМК «Школа России» представлена не только 

учебниками, рабочими и творческими тетрадями, словарями, дидактическими материалами, 

книгами для чтения, методическими и другими пособиями по всем предметным областям 

учебного плана ФГОС, но и комплектами демонстрационных таблиц к предметным линиям УМК, 

современными электронными пособиями, интернет поддержкой.  

Учебники УМК «Школа России» учитывают современные требования к обеспечению 

психического и физического здоровья детей, дают инструмент для реализации 

дифференцированного подхода.  

Ведущая целевая установка и основные средства ее реализации, заложенные в основу УМК 

«Школа России», направлены на обеспечение современного образования младшего школьника в 

контексте требований ФГОС.  

Основные средства реализации ведущей целевой установки УМК «Школа России»: 

Значительный воспитательный потенциал. 

Системно выстроенный потенциал для включения младших школьников в учебную деятельность. 

Возможности для дифференцированного и личностно-ориентированного образования 

школьников.  

Преобладание проблемно-поискового методов обучения.  

Практическая направленность содержания материала с опорой на социальный опыт ученика.  

Творческие, проектные задания, учебные диалоги.  

Возможности для моделирования изучаемых объектов и явлений окружающего мира.  

Возможности для разнообразия организационных форм обучения, в т.ч. с использованием 

электронных ресурсов. 
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Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся при получении 

начального общего образования  

Программа направлена на обеспечение духовно-нравственного развития обучающихся в единстве 

урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, семьи и других институтов 

общества. В основу этой Программы положены ключевые воспитательные задачи, базовые 

национальные ценности российского общества.  

Программа предусматривает приобщение обучающихся к культурным ценностям своей 

этнической или социокультурной группы, базовым национальным ценностям российского 

общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них гражданской 

идентичности и обеспечивает: создание системы воспитательных мероприятий, позволяющих 

обучающемуся осваивать и на практике использовать полученные знания; формирование 

целостной образовательной среды, включающей урочную, внеурочную и внешкольную 

деятельность и учитывающей историко-культурную, этническую и региональную специфику; 

формирование у обучающегося активной деятельностной позиции.  

Программа  формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни в 

соответствии с определением ФГОС НОО - комплексная программа формирования у 

обучающихся знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих 

сохранение и укрепление физического и психологического здоровья как одной из ценностных 

составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка.  

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского общества, таких, как 

гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, безопасность человека и 

государства. Программа направлена на развитие мотивации и готовности обучающихся повышать 

свою экологическую грамотность, действовать предусмотрительно, осознанно придерживаться 

здорового и экологически безопасного образа жизни, вести работу по экологическому 

просвещению, ценить природу как источник духовного развития, информации, красоты, здоровья, 

материального благополучия.  

Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы направлена на обеспечение коррекции недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья и 

оказание помощи детям этой категории в освоении основной образовательной программы 

начального общего образования, их социальную адаптацию.  

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями 

здоровья, обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии; 

осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи 

детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей психофизического 

развития и индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-

медико- педагогической комиссии); 

возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья основной 

образовательной программы начального общего образования и их интеграции в организации. 

Организационный раздел определяет общие рамки образовательной деятельности, а также 

механизм реализации компонентов основной образовательной программы. Организационный 

раздел включает: 

Учебный  план начального общего образования, оторый является важнейшей частью ООП. Он 

содержит две составляющие: обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. Учебный план начального общего образования определяет перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов. В 

целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть учебного плана, 

формируемая участниками образовательных отношений, предусматривает учебные занятия с 

различными целевыми направлениями.  



 

 

13 

План внеурочной деятельности, котрый является организационным механизмом реализации 

основной образовательной программы начального общего образования. Он обеспечивает учет 

индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся через организацию внеурочной 

деятельности. Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное) в таких формах как художественные, культурологические, филологические, 

хоровые студии, школьные спортивные клубы и секции, конференции, олимпиады, военно-

патриотические объединения, экскурсии, соревнования, поисковые и научные исследования, 

общественно полезные практики и другие формы на добровольной основе в соответствии с 

выбором участников образовательных отношений.  

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы организации, 

объем внеурочной деятельности для обучающихся при получении начального общего образования 

(до 1350 часов за 12 четыре года обучения) с учетом интересов обучающихся и возможностей 

организации, осуществляющей образовательную деятельность 

Календарный учебный график определяет 

чередование учебной деятельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении 

образования для отдыха и иных социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного 

года; 

 даты начала и окончания учебного года; 

продолжительность учебного года, четвертей; 

сроки и продолжительность каникул; 

сроки проведения промежуточной аттестации. 

Систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями Стандарта - ссистему требований к кадровым, психолого-педагогическим, 

финансовым, материально-техническим, а также учебно-методическим и информационному 

обеспечению по реализации основной образовательной программы начального общего 

образования и достижения планируемых результатов начального общего образования. 

Результатом реализации указанных требований должно быть создание комфортной развивающей 

образовательной среды: 

Для реализации ООП начального общего образования определяется нормативный срок 4 года (6,5 

– 10,5 (11) лет), который полностью соответствует стабильному младшему школьному возрасту. 

Основная образовательная программа начального общего образования реализуется ОО через 

организацию урочной и внеурочной деятельности в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами. 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности 
Внеурочная деятельность обучающихся,   как и деятельность  в рамках уроков,  направлена на 

достижение результатов освоения основной образовательной программы школы: предметных, 

метапредметных и личностных. Особое внимание акцентируется на  достижении личностных и 

метапредметных результатов, что и  определяет  специфику внеурочной деятельности,  в ходе 

которой обучающийся должен научиться действовать, чувствовать, принимать решения, помогать 

друг другу, формулировать интересы и осознавать возможности. Внеурочная деятельность 

способствует расширению образовательного пространства, создает дополнительные условия для 

развития обучающихся.  

В рамках реализации воспитательной системы школы внеурочная деятельность организуется через 

занятость обучающихся в объединениях по направлениям развития личности (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное), в 

том числе через такие формы, как экскурсии, кружки, секции, «круглые столы», конференции, 

диспуты, школьные научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные 

исследования, общественно полезные практики,  на добровольной основе в соответствии с 

выбором обучающихся и их родителей (законных представителей). 

План внеурочной деятельности образовательного учреждения определяет состав и структуру 

направлений, формы организации, объём внеурочной деятельности для обучающихся на уровне 
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начального общего образования (до 1350 часов за четыре года обучения) с учетом интересов 

обучающихся и возможностей образовательного учреждения. 

Реализуя основную образовательную программу начального общего образования школы, 

обеспечивает ознакомление обучающихся и их родителей (законных представителей) как 

участников образовательного процесса:  

с Уставом и другими документами, регламентирующими осуществление образовательной 

деятельности в школе; 

с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной образовательной 

программы начального общего образования, установленными законодательством Российской 

Федерации и Уставом школы. 

1.2. Планируемые результаты освоения  обучающимися основной  образовательной 

программы начального общего образования 

ФГОС НОО представляет собой совокупность требований, обязательных при реализации 

основной образовательной программы начального общего образования. 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования (далее - планируемые результаты) МБОУ СОШ №5 г. Канска  являются 

одним из важнейших механизмов реализации требований Стандарта к результатам обучающихся, 

освоивших основную образовательную программу. Они представляют собой систему обобщённых 

личностно ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и 

конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех составляющих планируемых 

результатов, подлежащих формированию и оценке.  

Планируемые результаты: 

 обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательной деятельностью и 

системой  оценки  результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования,  уточняя и конкретизируя общее понимание личностных, 

метапредметных и предметных результатов для каждой учебной программы с учётом 

ведущих целевых установок их освоения, возрастной специфики обучающихся и 

требований, предъявляемых системой оценки; 

 являются основой для разработки основной образовательной программы начального 

общего образования организаций, осуществляющих образовательную деятельность; 

 являются содержательной и критериальной основой для разработки рабочих программ 

учебных предметов и учебно-методической литературы, а также для системы оценки 

качества освоения обучающимися основной образовательной программы начального 

общего образования в соответствии с требованиями Стандарта. 

Структура и содержание планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования  адекватно отражают требования Стандарта, передают 

специфику образовательной деятельности (в частности, специфику целей изучения отдельных 

учебных предметов), соответствуют возрастным возможностям обучающихся. 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования уточняют и конкретизируют общее понимание личностных, 

метапредметных и предметных результатов как с позиций организации их достижения в 

образовательной деятельности, так и с позиций оценки этих результатов. Оценка результатов 

деятельности системы образования, организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, педагогических работников, учитывают планируемые результаты освоения 

обучающимися основной образовательной программы начального общего образования. 

В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим методологическую 

основу требований Стандарта, содержание планируемых результатов описывает и характеризует 

обобщённые способы действий с учебным материалом, позволяющие обучающимся успешно 

решать учебные и учебно-практические задачи, в том числе как задачи, направленные на 

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

приближенные к реальным жизненным ситуациям. 
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Иными словами, система планируемых результатов даёт представление о том, какими 

именно действиями – познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными, 

преломлёнными через специфику содержания того или иного предмета, овладеют обучающиеся в 

ходе образовательной деятельности.  

Структура планируемых результатов строится с учётом необходимости: 

 определения динамики картины развития обучающихся на основе выделения достигнутого 

уровня развития и ближайшей перспективы – зоны ближайшего развития ребёнка; 

 определения возможностей овладения обучающимися учебными действиями на уровне, 

соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, расширяющих и 

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

подготовительными для данного предмета; 

 выделение основных направлений оценочной деятельности – оценки результатов 

деятельности систем образования различного уровня, педагогов, обучающихся. 

С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной программе 

выделяются следующие уровни описания. 

Цели – ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основные ожидаемые 

результаты изучения данной учебной программы. Их включение в структуру планируемых 

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

развитие личности обучающихся. 

Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, представлены в первом, 

общецелевом блоке, предваряющем планируемые результаты по отдельным разделам учебной 

программы. Этот блок результатов описывает основной, сущностный вклад данной программы в 

развитие личности обучающихся, в развитие их способностей: отражает такие общие цели 

образования, как формирование ценностных и мировоззренческих установок, развитие интереса, 

формирование определённых познавательных потребностей обучающихся. Оценка достижения 

этих целей ведётся в ходе процедур, допускающих предоставление и использование 

исключительно неперсонифицированной информации, а полученные результаты характеризуют 

деятельность систем образования. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного учебного 

материала, планируемые результаты, описывающие эту группу целей, приводятся в блоках 

«Выпускник научится» к каждому разделу учебной программы. Они ориентируют пользователя в 

том, какой уровень освоения опорного учебного материала ожидается от выпускников. 

Критериями отбора данных результатов их значимость для решения основных задач образования 

на данной ступени, необходимость для последующего обучения, а также потенциальная 

возможность их достижения большинством обучающихся, как минимум, на уровне, 

характеризующем исполнительную компетентность обучающихся иными словами, в эту группу 

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

необходима для успешного обучения в начальной и основной школе и, во-вторых, при наличии 

специальной целенаправленной работы учителя в принципе может быть освоена подавляющим 

большинством детей. 

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку. При 

итоговой оценке качества освоения основной образовательной программы начального общего 

образования в рамках контроля успеваемости в процессе освоения содержания отдельных учебных 

предметов должна учитывается готовность к решению учебно-практических и учебно-

познавательных задач на основе: 

 системы знаний и представлений о природе, обществе, человеке, технологии; 

 обобщенных способов деятельности, умений в учебно-познавательной и практической 

деятельности; 

 коммуникативных и информационных умений; 

 системы знаний об основах здорового и безопасного образа жизни. 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной программы 
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начального общего образования является достижение предметных и метапредметных результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования, необходимых 

для продолжения образования. 

В итоговой оценке должны выделены две составляющие: 

 результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их 

индивидуальных образовательных достижений, продвижение в достижении планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования; 

 результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения обучающимися основных 

формируемых способов действий в отношении к опорной системе знаний, необходимых 

для получения общего образования следующего уровня. 

Итоговая оценка освоения основной образовательной программы начального общего 

образования проводится организацией, осуществляющей образовательную деятельность, и 

направлена на оценку достижения обучающимися планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Результаты итоговой оценки освоения основной образовательной программы начального 

общего образования используются для принятия решения о переводе обучающихся для получения 

основного общего образования. 

К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим итоговой оценке 

качества освоения основной образовательной программы начального общего образования, 

относятся: 

 ценностные ориентации обучающегося; 

 индивидуальные личностные характеристики, в том числе патриотизм, толерантность, 

гуманизм и др. 

Обобщенная оценка этих и других личностных результатов учебной деятельности 

обучающихся осуществляется в ходе различных мониторинговых исследований. 

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

расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как пропедевтика для 

дальнейшего изучения данного предмета. 

Планируемые результаты, описывающие указанную группу целей, приводятся в блоках 

«Выпускник получит возможность научиться» к каждому разделу программы учебного 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 данной ступени обучения. Оценка достижения этих 

целей ведётся преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и использование 

исключительно неперсонифицированной информации. Частично задания, ориентированные на 

оценку достижения этой группы планируемых результатов, могут включаться в материалы 

итогового контроля. 

Основные цели такого включения – предоставить возможность обучающимся 

продемонстрировать овладение более высокими  (по сравнению с базовым) уровнями достижений 

и выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных обучающихся. При этом 

невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведётся оценка достижения 

планируемых результатов этой группы, не является препятствием для перехода на следующую 

ступень обучения. В ряде случаев учёт достижения планируемых результатов этой группы 

целесообразно вести в ходе текущего и промежуточного оценивания, а полученные результаты 

фиксировать посредством накопительной системы оценки (например, в форме портфеля 

достижений) и учитывать при определении итоговой оценки. 

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

отнесены:  
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 личностные результаты — 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; 

 метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение 

ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, и межпредметными 

понятиями; 

 предметные результаты — 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. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчёркивает тот факт, что 

при организации образовательной деятельности, направленной на реализацию и достижение 

планируемых результатов, от учителя требуется использование таких педагогических технологий, 

которые основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся. 

На уровне начального общего образования устанавливаются планируемые результаты 

освоения: 

 междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных действий», а 

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

обучающихся»; 

 программа по всем учебным  предметам – «Русский язык», «Литературное чтение», 

«Иностранный язык», «Математика», «Окружающий мир», «Основы религиозных культур 

и светской этики», «Музыка», «Изобразительное искусство», «Технология», «Физическая 

культура». 

1.2.1. Формирование универсальных учебных действий (личностные и метапредметные 

результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего 

образования у выпускников школы будут сформированы личностные, регулятивные, 

познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

Личностные результаты формируются за счѐт реализации как программ отдельных 

учебных предметов, так и программ духовно-нравственного воспитания, развития обучающихся, 

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни.  

В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы внутренняя 

позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и 

познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение, способность к 

моральной децентрации. 

Метапредметные результаты формируются за счѐт реализации программы формирования 

универсальных учебных действий и программ учебных предметов.  

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладевают всеми 

типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в школе и вне его, 

включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать её реализацию, 

контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся 

воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты – тексты, использовать 

знаково-символические средства, в том числе овладеют действием моделирования, а также 

широким спектром логических действий и операций, включая общие приёмы решения задач. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут 

умения учитывать позицию собеседника, организовывать и осуществлять сотрудничество и 

кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, 
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отображать предметное содержание и условия деятельности  в сообщениях, важнейшими 

компонентами  которых являются тексты. 

Для достижения планируемых результатов младший школьник должен в ходе реализации 

программы решить следующие задачи:  

 освоить основы понятийного мышления (в освоении содержательного обобщения, анализа, 

планирования и рефлексии);  

 научиться самостоятельно конкретизировать поставленные цели и искать средства их 

решения;  

 научиться контролировать и оценивать свою учебную работу и продвижение в разных 

видах деятельности;  

 овладеть коллективными формами учебной работы и соответствующими социальными 

навыками;  

 овладеть высшими видами игры (игра-драматизация, режиссерская игра, игра по 

правилам). 

 научиться удерживать свой замысел, согласовывать его с партнерами по игре, воплощать в 

игровом действии; 

 научиться удерживать правило и следовать ему;  

 научиться создавать собственные творческие замыслы и доводить их до воплощения в 

творческом продукте; 

 овладеть средствами и способами воплощения собственных замыслов; 

 приобрести навыки самообслуживания, овладеть простыми трудовыми действиями и 

операциями на уроках технологии и в социальных практиках;  

 приобрести опыт взаимодействия со взрослыми и детьми, освоить основные этикетные 

нормы, научиться правильно выражать свои мысли и чувства.  

Для достижения обучающимися планируемых результатов освоения программы педагоги 

должны:  

 обеспечить многообразие организационно - учебных и внеучебных форм освоения 

программы (уроки, тренинги, практикумы, конкурсы, выставки, соревнования, презентации 

и пр.);  

 формировать учебную деятельность младших школьников (организовывать постановку 

учебных целей, создавать условия для их «присвоения» и самостоятельной конкретизации 

учениками; побуждать и поддерживать детские инициативы, направленные на поиск 

средств и способов достижения учебных целей; организовывать усвоение знаний 

посредством коллективных форм учебной работы; осуществлять функции контроля и 

оценки, постепенно передавая их ученикам);  

 создавать условия для продуктивной творческой деятельности ребенка (совместно с 

учениками ставить творческие задачи и способствовать возникновению у детей их 

собственных замыслов);  

 поддерживать детские инициативы и помогать в их осуществлении; обеспечивать 

презентацию и социальную оценку результатов творчества учеников через выставки, 

конкурсы, фестивали, детскую периодическую печать и т. п.;  

 создавать пространство для социальных практик младших школьников и приобщать их к 

общественно значимым делам.  

Личностные универсальные учебные действия 

Класс  У обучающегося будут сформированы: 

 

Обучающийся получит возможность для 

формирования: 

 

1 

1. Ценность следующих базовых ценностей:  

«добро», «терпение», «родина», «природа», 

«семья». 

2. Уважение к своей семье, к своим 

родственникам, любовь к родителям.  

Внутренней позиции обучающегося на 

уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению.  

Выраженной устойчивой учебно-

познавательной мотивации учения. 
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3. Осмысление  роли  ученика; сформирован 

интерес (мотивация) к учению. 

4. Оценка жизненных ситуаций  и поступки 

героев художественных текстов с точки 

зрения общечеловеческих норм. 

5. Установка на здоровый образ жизни. 

 

Адекватного понимания причин 

успешности/неуспешности учебной 

деятельности. 

 Компетентности в реализации основ 

гражданской идентичности в поступках и 

деятельности. 

Установки на здоровый образ жизни и 

реализации её в реальном поведении и 

поступках.  

 

2 

1. Ценность следующих базовых ценностей:  

«добро», «терпение», «родина», «природа», 

«семья», «мир», «настоящий друг». 

2. Уважение к своему народу, к своей 

родине.   

3. Освоение личностного смысла учения, 

желания учиться.  

4. Оценка жизненных ситуаций  и поступков 

героев художественных текстов с точки 

зрения общечеловеческих норм. 

5. Установка на здоровый образ жизни. 

6. Основы экологической культуры: 

принятие ценности природного мира. 

 

Внутренней позиции обучающегося 

понимания необходимости учения, 

выраженного в преобладании учебно-

познавательных мотивов. 

Выраженной устойчивой учебно-

познавательной мотивации учения. 

Адекватного понимания причин 

успешности/неуспешности учебной 

деятельности  

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. 

Установки на здоровый образ жизни и 

реализации её в реальном поведении и 

поступка. 

 

3 

1.  Ценность следующих базовых ценностей:  

«добро», «терпение», «родина», «природа», 

«семья», «мир», «настоящий друг», 

«справедливость», «желание понимать 

друг друга», «понимать позицию другого». 
2. Уважение к своему народу, к другим 

народам, терпимость к обычаям и традициям 

других народов. 

3. Освоение личностного смысла учения; 

желания продолжать свою учебу. 
4. Оценка жизненных ситуаций  и поступков 

героев художественных текстов с точки 

зрения общечеловеческих норм, 

нравственных и этических ценностей. 

5. Основы экологической культуры: принятие 

ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам 

природоохранного поведения. 

Внутренней позиции обучающегося 

понимания необходимости учения, 

выраженного в преобладании учебно-

познавательных мотивов и предпочтении 

социального способа оценки знаний. 

Устойчивого учебно-познавательного 

интереса к новым общим способам 

решения задач. 

Положительной адекватной 

дифференцированной самооценки на 

основе критерия успешности реализации 

социальной роли «хорошего ученика». 

Морального сознания на конвенциональном 

уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе ориентации на их 

мотивы и чувства. 

Осознанных устойчивых эстетических 

предпочтений и ориентации на 

искусство как значимую сферу 

человеческой жизни. 

 

4 

1. Ценность следующих базовых ценностей:  

«добро», «терпение», «родина», «природа», 

«семья», «мир», «настоящий друг», 

«справедливость», «желание понимать друг 

Внутренней позиции обучающегося на 

уровне предпочтения социального способа 

оценки знаний. 
устойчивого учебно-познавательного 
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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. 

5. Основы экологической культуры: принятие 

ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам 

природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения. 

интереса к новым общим способам 

решения задач. 

Положительной адекватной 

дифференцированной самооценки на основе 

критерия успешности реализации 

социальной роли «хорошего ученика». 

Морального сознания на конвенциональном 

уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе ориентации на их 

мотивы и чувства, устойчивое следование 

в поведении моральным нормам и 

этическим требованиям. 

Осознанного понимания чувств других 

людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, 

направленных на помощь другим и 

обеспечение их благополучия. 

 

 

Личностные характеристики выпускника ("портрет выпускника начальной школы"): 

 любящий свой народ, свой край и свою Родину; 

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

 любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

 владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной 

деятельности; 

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

обществом; 

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою 

позицию, высказывать свое мнение; 

 выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Класс  Обучающийся  научится: 

 

Обучающийся  получит возможность 

научиться: 

 

1 

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. Учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном 

материале. 

2. В сотрудничестве с учителем ставить 

новые учебные задачи. 

3. Осуществлять констатирующий и 

предвосхищающий контроль по результату 

и по способу действия. 

4. Самостоятельно оценивать 

правильность выполнения действия. 

 

 

2 

1. Самостоятельно организовывать свое 

рабочее место. 

2. Следовать режиму организации учебной 

и внеучебной деятельности. 

3. Определять цель учебной деятельности с 

1. Преобразовывать практическую задачу 

в познавательную. 

2. Самостоятельно учитывать 

выделенные учителем ориентиры действия 

в новом учебном материале; 
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помощью учителя и самостоятельно. 

4. Определять план выполнения заданий на 

уроках, внеурочной деятельности, жизненных 

ситуациях под руководством учителя. 

5.  Соотносить выполненное задание  с 

образцом, предложенным учителем. 
6. Использовать в работе простейшие  

инструменты и более сложные приборы 

(циркуль). 

7. Корректировать выполнение задания в 

дальнейшем. 

8. Оценка своего задания по следующим 

параметрам: легко выполнять, возникли 

сложности при выполнении. 

3. В сотрудничестве с учителем ставить 

новые учебные задачи.  

4. Проявлять познавательную 

инициативу в учебном сотрудничестве. 

5. Осуществлять констатирующий и 

предвосхищающий контроль по результату 

и по способу действия. 

6. Самостоятельно оценивать 

правильность выполнения действия. 

 

 

3 

1. Самостоятельно организовывать свое 

рабочее место в соответствии с целью 

выполнения заданий. 

2. Самостоятельно определять важность 

или  необходимость выполнения 

различных задания в учебном  процессе и 

жизненных ситуациях. 

3. Определять цель учебной деятельности с 

помощью учителя и 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. 

1. Преобразовывать практическую задачу в 

познавательную. 

2. Самостоятельно учитывать выделенные 

учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале. 

3. В сотрудничестве с учителем ставить 

новые учебные задачи. 

4. Проявлять познавательную инициативу в 

учебном сотрудничестве. 

5. Осуществлять констатирующий и 

предвосхищающий контроль по результату 

и по способу действия, актуальный 

контроль на уровне произвольного 

внимания. 

6. Самостоятельно оценивать 

правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы. 

 

 

4 
1.Самостоятельно  формулировать 

задание: определять его цель, планировать 

алгоритм его 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. 

 

1. Преобразовывать практическую задачу в 

познавательную. 

2. Самостоятельно учитывать выделенные 

учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале. 

3. Самостоятельно ставить новые 

учебные задачи. 

4. Проявлять познавательную инициативу в 

учебном сотрудничестве. 

5. Осуществлять констатирующий и 

предвосхищающий контроль по результату 

и по способу действия, актуальный 

контроль на уровне произвольного 

внимания. 

6. Самостоятельно оценивать 

правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в 

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

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Класс  Обучающийся  научится: 

 

Обучающийся  получит возможность 

научиться: 

 

1 

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. 

Осуществлять поиск информации с 

использованием ресурсов библиотек и 

Интернета. 

Записывать информацию об окружающем 

мире с помощью инструментов ИКТ. 

Создавать и преобразовывать модели и 

схемы для решения задач; 

Осуществлять синтез как составление 

целого из частей. 

Строить логическое рассуждение, 

включающее установление причинно-

следственных связей. 

 

2 

1. Ориентироваться в учебнике: определять 

умения, которые будут сформированы на 

основе изучения данного раздела; 

определять круг своего незнания. 

2. Отвечать на простые  и сложные вопросы 

учителя, самим задавать вопросы, находить 

нужную информацию в учебнике. 

3. Сравнивать  и группировать предметы, 

объекты  по нескольким основаниям; 

находить закономерности; самостоятельно 

продолжать их по установленном правилу. 
4. Подробно пересказывать прочитанное или 

прослушанное;  составлять простой план. 

5. Определять,  в каких источниках  

можно  найти  необходимую информацию 

для  выполнения задания. 

6. Находить необходимую информацию,  

как в учебнике, так и в  словарях в 

учебнике. 

7. Наблюдать и делать самостоятельные   

простые выводы. 

Осуществлять расширенный поиск 

информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета. 

Записывать информацию об окружающем 

мире с помощью инструментов ИКТ. 

Создавать и преобразовывать модели и 

схемы для решения задач. 

Осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий. 

Осуществлять синтез как составление 

целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие 

компоненты. 

Осуществлять сравнение, сериацию и 

классификацию. 

Строить логическое рассуждение, 

включающее установление причинно-

следственных связей. 

 

3 

1. Ориентироваться в учебнике: определять 

умения, которые будут сформированы на 

основе изучения данного раздела; определять 

круг своего незнания; планировать свою 

работу по изучению незнакомого 

материала.  

2. Самостоятельно предполагать, какая  

дополнительная информация буде нужна 

для изучения незнакомого материала; 

отбирать необходимые  источники 

информации среди предложенных учителем 

словарей, энциклопедий, справочников. 

3. Извлекать информацию, 

представленную в разных формах (текст, 

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. 

Осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий. 

Осуществлять синтез как составление 

целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие 
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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. 

компоненты. 
Осуществлять сравнение, сериацию и 

классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных 

логических операций. 
Строить логическое рассуждение, 

включающее установление причинно-

следственных связей. 

 

4 

1. Ориентироваться в учебнике: определять 

умения, которые будут сформированы на 

основе изучения данного раздела; определять 

круг своего незнания; планировать свою 

работу по изучению незнакомого материала.  

2. Самостоятельно предполагать, какая  

дополнительная информация буде нужна для 

изучения незнакомого материала; отбирать 

необходимые  источники информации среди 

предложенных учителем словарей, 

энциклопедий, справочников, электронные 

диски. 
3. Сопоставлять  и отбирать информацию, 

полученную из  различных источников 

(словари, энциклопедии, справочники, 

электронные диски, сеть Интернет). 
4. Анализировать, сравнивать, группировать 

различные объекты, явления, факты. 

5. Самостоятельно делать выводы, 

перерабатывать информацию, 

преобразовывать её,  представлять 

информацию на основе схем, моделей, 

сообщений. 

6. Составлять сложный план текста. 

Осуществлять расширенный поиск 

информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета. 

Создавать и преобразовывать модели и 

схемы для решения задач. 

Осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий. 

Осуществлять синтез как составление 

целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие 

компоненты. 

Осуществлять сравнение, сериацию и 

классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных 

логических операций. 

Строить логическое рассуждение, 

включающее установление причинно-

следственных связей; 

Произвольно и осознанно владеть общими 

приёмами решения задач. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Класс  Обучающийся  научится: 

 

Обучающийся  получит возможность 

научиться: 

 

1 

1. Участвовать в диалоге на уроке и в 

жизненных ситуациях. 

2. Отвечать на вопросы учителя, товарищей 

по классу. 

3. Соблюдать простейшие нормы речевого 

этикета: здороваться, прощаться, 

благодарить. 

4. Слушать и понимать речь других. 

5. Участвовать  в паре. 

1. Учитывать в сотрудничестве позиции 

других людей, отличные от собственной. 

2.. Понимать относительность мнений и 

подходов к решению проблемы. 

3. С учётом целей коммуникации 

достаточно точно, последовательно и 

полно передавать партнёру необходимую 

информацию как ориентир для построения 

действия. 

4. Задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром. 

 

2 

1.Участвовать в диалоге; слушать и понимать 

других, высказывать свою точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои мысли в устной и 

1. Учитывать в сотрудничестве позиции 

других людей, отличные от собственной. 

2. Понимать относительность мнений и 

подходов к решению проблемы. 
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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). 

3. Продуктивно содействовать разрешению 

конфликтов на основе учёта интересов и 

позиций всех участников. 

4. С учётом целей коммуникации 

достаточно точно, последовательно и 

полно передавать партнёру необходимую 

информацию как ориентир для построения 

действия. 

5. Задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром. 

6. Осуществлять взаимный контроль.  

 

3 

1. Участвовать в диалоге; слушать и 

понимать других, высказывать свою точку 

зрения на события, поступки. 

2.Оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций.  

3.Читать вслух и про себя тексты учебников, 

других художественных и научно-

популярных книг, понимать прочитанное.  

4. Выполняя различные роли в группе, 

сотрудничать в совместном решении 

проблемы (задачи). 

5. Отстаивать свою точку зрения, 

соблюдая правила речевого этикета. 

6. Критично относиться к своему мнению. 

7. Понимать точку зрения другого. 

8. Участвовать в работе группы, 

распределять роли, договариваться друг с 

другом. 

1. Учитывать и координировать в 

сотрудничестве позиции других людей, 

отличные от собственной. 

2. Учитывать разные мнения и интересы 

и обосновывать собственную позицию. 

3. Понимать относительность мнений и 

подходов к решению проблемы. 

4. Аргументировать свою позицию в 

сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности. 
5. Продуктивно содействовать разрешению 

конфликтов на основе учёта интересов и 

позиций всех участников. 

6. С учётом целей коммуникации 

достаточно точно, последовательно и 

полно передавать партнёру необходимую 

информацию как ориентир для построения 

действия. 

7. Задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром. 

8. Осуществлять взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь. 

9 Адекватно использовать речевые 

средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач. 

 

4 

Участвовать в диалоге; слушать и понимать 

других, высказывать свою точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций. 

 3.Читать вслух и про себя тексты учебников, 

других художественных и научно-

популярных книг, понимать прочитанное.  

4. Выполняя различные роли в группе, 

сотрудничать в совместном решении 

проблемы (задачи). 

5. Отстаивать свою точку зрения, соблюдая 

1. Учитывать разные мнения и интересы и 

обосновывать собственную позицию. 

2. Понимать относительность мнений и 

подходов к решению проблемы; 

3. Аргументировать свою позицию и 

координировать её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

4. Продуктивно содействовать разрешению 

конфликтов на основе учёта интересов и 

позиций всех участников; 

5. С учётом целей коммуникации 
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правила речевого этикета; аргументировать 

свою точку зрения с помощью фактов и 

дополнительных сведений.  

6. Критично относиться к своему мнению. 

Уметь взглянуть на ситуацию с иной 

позиции и договариваться с людьми иных 

позиций. 
7. Понимать точку зрения другого. 

8. Участвовать в работе группы, распределять 

роли, договариваться друг с другом. 

Предвидеть  последствия коллективных 

решений. 

достаточно точно, последовательно и 

полно передавать партнёру необходимую 

информацию как ориентир для построения 

действия; 

6. Задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

7. Осуществлять взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь 

8. Адекватно использовать речевые 

средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач, 

планирования и регуляции своей 

деятельности. 

 

 

1.2.1.1. Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Класс    Обучающийся научится: Обучающийся получит возможность 

научиться: 

1 

класс 

• находить в тексте конкретные сведения, 

факты, заданные в явном виде при помощи 

учителя; 

• отвечать на вопрос: «Почему автор дал своему 

произведению такое название?»; 

• восстанавливать деформированный текст на 

основе картинного плана под руководством 

учителя; 

• называть действующих лиц прочитанного или 

прослушанного произведения, обдумывать 

содержание их поступков, сопоставлять свои 

поступки с поступками литературных героев; 

• сопоставлять эпизод литературного 

произведения с иллюстрацией, с пословицей 

(поговоркой); 

• различать малые фольклорные жанры 

(загадка, песенка, потешка) и большие 

фольклорные жанры (сказка); отличать 

прозаический текст от поэтического; находить 

различия между научно-познавательным и 

художественным текстом; 

• читать по слогам и целыми словами с 

постепенным увеличением скорости чтения, 

понимать смысл прочитанного; 

• понимать и толковать условные знаки и 

символы, используемые в учебнике для 

передачи информации (условные обозначения, 

выделения цветом, оформление в рамки и пр.); 

•  просматривать и выбирать книги для 

самостоятельного чтения и поиска 

нужной информации (справочная 

литература) по совету взрослых; 

фиксировать свои читательские успехи в 

рабочей тетради; 

 

 

2 

класс 

• находить в тексте конкретные сведения, 

факты, заданные в явном виде для ответа на 

• задавать вопросы по прочитанному 

произведению, находить на них ответы в 
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вопрос; 

• соотносить заголовок текста с содержанием, 

осознавать взаимосвязь содержания текста с его 

заголовком (почему так называется); 

• коллективно составлять план на основе 

картин или опорных слов под руководством 

учителя; 

• определять характер литературных героев, 

приводить примеры их поступков. 

• понимать читаемое, интерпретировать смысл 

читаемого, фиксировать прочитанную 

информацию в виде таблиц или схем (при 

сравнении текстов, осмыслении структуры 

текста и пр.). 

•различать потешки, небылицы, песенки, 

считалки, народные сказки, осознавать их 

культурную ценность для русского народа; 

• находить различия между научно-

познавательным и художественным текстом; 

приводить факты из текста, указывающие на 

его принадлежность к научно-познавательному 

или художественному; составлять таблицу 

различий; использовать знания о рифме, 

особенностях жанров (стихотворения, сказки, 

загадки, небылицы, песенки, потешки), 

особенностях юмористического произведения в 

своей литературно-творческой деятельности. 

• читать целыми словами со скоростью чтения, 

позволяющей понимать художественный текст; 

при чтении отражать настроение автора; 

использовать различные виды чтения 

(комментированное чтение, чтение диалога, 

выборочное чтение); 

• понимать переносное значение образного 

слова, фразы или предложения, объяснять их 

самостоятельно, с помощью родителей, 

справочных материалов; 

тексте; находить эпизод из прочитанного 

произведения для ответа на вопрос или 

подтверждения собственного мнения; 

 

3 

класс 

• находить ответы на вопросы в тексте; 

находить эпизод из прочитанного произведения 

для ответа на вопрос или подтверждения 

собственного мнения; 

• понимать главную мысль; соотносить 

главную мысль произведения с пословицей или 

поговоркой;  

• делить текст на части; озаглавливать части 

под руководством учителя 

• определять героев басни, характеризовать их, 

понимать мораль и разъяснять её своими 

словами; соотносить с пословицами и 

поговорками; 

• понимать, позицию какого героя 

произведения поддерживает автор, находить 

• пользоваться элементарными приёмами 

анализа текста с целью его изучения и 

осмысления; осознавать через 

произведения великих мастеров слова их 

нравственные и эстетические ценности 

(добра, мира, терпения, справедливости, 

трудолюбия); эстетически воспринимать 

произведения литературы, замечать 

образные выражения в поэтическом 

тексте, понимать, что точно 

подобранное автором слово способно 

создавать яркий образ; 

• сравнивать, сопоставлять, делать 

элементарный анализ различных текстов, 

используя ряд литературоведческих 
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доказательства этому в тексте; осмысливать 

специфику народной и литературной сказки, 

рассказа и басни, лирического стихотворения; 

различать народную и литературную сказки, 

находить в тексте доказательства сходства и 

различия; 

•определять информацию на основе различных 

художественных объектов, например, 

литературного произведения, иллюстрации, 

репродукции картины, музыкального текста, 

таблицы, схемы и т. д.; 

•понимать особенности стихотворения: 

расположение строк, рифму, ритм; находить в 

произведении средства художественной 

выразительности. 

• читать вслух бегло, осознанно, без искажений, 

выразительно, передавая своё отношение к 

прочитанному, выделяя при чтении важные по 

смыслу слова, соблюдая паузы между 

предложениями и частями текста; 

•осознанно выбирать виды чтения 

(ознакомительное, выборочное, изучающее, 

поисковое) в зависимости от цели чтения; 

• ориентироваться в соответствующих возрасту 

словарях и справочниках; 

понятий (фольклорная и авторская 

литература, структура текста, герой, 

автор) и средств художественной 

выразительности (сравнение, 

олицетворение, метафора); 

 

4 

класс 

• находить в тексте конкретные сведения, 

факты, заданные в явном виде; 

• определять тему и главную мысль текста; 

• делить тексты на смысловые части, составлять 

план текста; 

• вычленять содержащиеся в тексте основные 

события и устанавливать их 

последовательность; упорядочивать 

информацию по заданному основанию; 

• сравнивать между собой объекты, описанные 

в тексте, выделяя 2—3 существенных признака; 

• понимать информацию, представленную в 

неявном виде (например, находить в тексте 

несколько примеров, доказывающих 

приведённое утверждение; характеризовать 

явление по его описанию; выделять общий 

признак группы элементов); 

• понимать информацию, представленную 

разными способами: словесно, в виде таблицы, 

схемы, диаграммы; 

• понимать текст, опираясь не только на 

содержащуюся в нём информацию, но и на 

жанр, структуру, выразительные средства 

текста; 

• использовать различные виды чтения: 

ознакомительное, изучающее, поисковое, 

выбирать нужный вид чтения в соответствии с 

• использовать формальные элементы 

текста (например, подзаголовки, сноски) 

для поиска нужной информации; 

• работать с несколькими источниками 

информации; 

• сопоставлять информацию, полученную 

из нескольких источников. 
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целью чтения; 

• ориентироваться в соответствующих возрасту 

словарях и справочниках. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

1 

класс 

• пересказывать текст подробно на основе 

картинного плана под руководством учителя; 

• составлять высказывание на тему 

прочитанного или прослушанного 

произведения; 

•отвечать на вопрос учителя или учебника по 

теме урока из 2—4 предложений; 

•  понимать читаемое, интерпретировать 

смысл читаемого, фиксировать 

прочитанную информацию в виде таблиц 

или схем (при сравнении текстов, 

осмыслении структуры текста и пр.). 

• соотносить смысл своего высказывания 

со смыслом пословиц и поговорок о дружбе 

и семейных ценностях; 

2 

класс 

• пересказывать текст подробно на основе 

коллективно составленного плана или опорных 

слов под руководством учителя; составлять 

собственные высказывания на основе 

произведений, высказывая собственное 

отношение к прочитанному. 

•  сопоставлять литературное произведение или 

эпизод из него с фрагментом музыкального 

произведения, репродукцией картины 

художника, с пословицей и поговоркой 

соответствующего смысла; 

• сопоставлять и обобщать содержащуюся в 

разных частях текста информацию; 

• составлять на основании текста небольшое 

монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос(5-6 предложений); 

• понимать, позицию какого героя 

произведения поддерживает автор, 

находить доказательство этому в тексте. 

• предлагать вариант решения 

нравственной проблемы, исходя из своих 

нравственных установок и ценностей; 

• анализировать литературный текст с 

опорой на систему вопросов учителя 

(учебника), выявлять основную мысль 

произведения; 

 

3 

класс 

• пересказывать содержание произведения от 

автора, от лица героя; писать небольшие по 

объёму сочинения и изложения о значимости 

чтения в жизни человека по пословице, по 

аналогии с прочитанным текстом – 

повествованием 

• соотносить факты с общей идеей текста, 

устанавливать простые связи, не показанные в 

тексте напрямую; 

• формулировать несложные выводы, 

основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 

• сопоставлять и обобщать содержащуюся в 

разных частях текста информацию; 

• составлять на основании текста небольшое 

монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос (7-8 предложений); 

• определять позиции героев и позицию 

автора художественного текста; 

• создавать прозаический или поэтический 

текст по аналогии на основе авторского 

текста, используя средства 

художественной выразительности 

• предлагать вариант решения 

нравственной проблемы исходя из своих 

нравственных установок и ценностей и 

учитывая условия, в которых действовал 

герой произведения, его мотивы и замысел 

автора; 

4 

класс 

• 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, 

• делать выписки из прочитанных текстов 

с учётом цели их дальнейшего 

использования; 

• составлять небольшие письменные 

аннотации к тексту, отзывы о 

прочитанном. 
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подтверждающие вывод; 

• сопоставлять и обобщать содержащуюся в 

разных частях текста информацию; 

• составлять на основании текста небольшое 

монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос. 

Работа с текстом: оценка информации 

1 

класс 

• оценивать поступок героя, используя 

доступные оценочные средства (плохо/хорошо, 

уместно/неуместно, 

нравственно/безнравственно и др.), высказывая 

свою точку зрения; 

• отличать произведения устного народного 

творчества от других произведений; 

•  отвечать на вопросы учителя по теме урока; 

• создавать небольшое высказывание (или 

доказательство своей точки зрения) по 

теме урока из 5—6 предложений; 

 

2 

класс 

• оценивать по предложенным учителем 

критериям поступки литературных героев, 

проводить аналогии со своим поведением в 

различных ситуациях; создавать небольшое 

высказывание (или доказательство своей точки 

зрения) по теме урока из 5—6 предложений; 

• сравнивать лирические и прозаические 

произведения, басню и стихотворение, 

народную и литературную сказку; 

•  отвечать на вопросы учителя и учебника, 

придумывать свои собственные вопросы; 

• создавать высказывание (или 

доказательство своей точки зрения) по 

теме урока из 7—8 предложений; 

 

3 

класс 

• высказывать свою точку зрения (7 – 8 

предложений) на прочитанное или 

прослушанное произведение, проявлять 

активность и стремление высказываться, 

задавать вопросы; 

•  сравнивать сказку бытовую и волшебную, 

сказку бытовую и басню, басню и рассказ; 

находить сходства и различия; 

• участвовать в диалоге в паре или группе, 

задавать вопросы на осмысление нравственной 

проблемы; 

•высказывать свою точку зрения (9 – 10 

предложений) на прочитанное 

произведение, проявлять активность и 

стремление высказываться, задавать 

вопросы; 

• формулировать цель своего высказывания 

вслух, используя речевые клише: «Мне 

хотелось бы сказать...», «Мне хотелось бы 

уточнить...», «Мне хотелось бы 

объяснить, привести пример...» и пр.; 

4 

класс 

• 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. 

• сопоставлять различные точки зрения; 

• соотносить позицию автора с 

собственной точкой зрения; 

• в процессе работы с одним или 

несколькими источниками выявлять 

достоверную (противоречивую) 

информацию. 

 

 

1.2.1.2.  Формирование ИКТ-компетентности обучающихся (метапредметные результаты) 
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В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего 

образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в современном 

высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с гипермедийными 

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 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 гипермедиасообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для решения 

учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять возможные 

источники её получения; критически относиться к информации и к выбору источника 

информации. 

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых учебных и 

практических ситуациях. 

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

разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, охватывающих 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. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

• использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного 

аппарата эргономичные приёмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; выполнять 

компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку); 

• организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 

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

изображения, цифровых данных 

Выпускник научится: 

• вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств (фото- 

и видеокамеры) сохранять полученную информацию; 

• владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на иностранном языке, 

использовать экранный перевод отдельных слов; 

• рисовать изображения на графическом планшете; 

• сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться использовать программу распознавания 

сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

• подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и техническому качеству 

результат видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты); 

• описывать по определённому алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать 

аудиовизуальную и числовую информацию о нём, используя инструменты ИКТ; 

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

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

• пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, следовать 

основным правилам оформления текста; использовать полуавтоматический орфографический 
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контроль; • искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, 

базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; составлять список 

используемых информационных источников; 

Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать запросы при поиске в 

Интернете и базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять найденную информацию; 

критически относиться к информации и к выбору источника информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

• создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать, оформлять и 

сохранять их; 

• создавать сообщения 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. 

Выпускник получит возможность научиться представлять данные. 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

• определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (простые 

алгоритмы) в несколько действий; 

• планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Выпускник получит возможность научиться проектировать несложные объекты и 

процессы реального мира, своей собственной деятельности и деятельности группы. 

 

Планируемые результаты и содержание образовательной области «Филология» на 

уровне начального общего образования 

1.2.2.  Русский язык 
 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального общего 

образования, будут сформированы первоначальные представления о единстве и многообразии 

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

позитивное отношение к правильной устной и письменной речи как показателям общей культуры 

и гражданской позиции человека; 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; обучающиеся овладеют первоначальными представлениями о нормах русского и 

родного литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого 

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

адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; учебными 

действиями с языковыми единицами и умение использовать знания для решения познавательных, 

практических и коммуникативных задач. 

В процессе изучения русского языка обучающиеся школы получат возможность реализовать 

в устном и письменном общении (в том числе с использованием средств ИКТ) потребность в 

творческом самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска необходимой ин-

формации в различных источниках для выполнения учебных заданий. 

Содержательная линия «Система языка» 
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1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Фонетика, орфоэпия, графика 

Обучающийся 

научится:  

•понимать различие 

между звуками и 

буквами;  

•устанавливать 

последовательность 

звуков в слове и их 

количество;  

•различать гласные и 

согласные звуки, 

правильно их 

произносить;  

•определять 

качественную 

характеристику 

гласного звука в 

слове: ударный или 

безударный;  

•различать гласный 

звук [и] и согласный 

звук [й];  

•различать согласные 

звуки: мягкие и 

твёрдые, глухие и 

звон- кие, определять 

их в слове и 

правильно 

произносить;  

•различать непарные 

твёрдые согласные 

[ж], [ш], [ц], 

непарные мягкие 

согласные [ч’], [щ’], 

находить их в слове, 

правильно 

произносить; 

различать слово и 

слог; определять 

количество слогов в 

слове, делить слова 

на слоги;  

•обозначать ударение 

в слове; •правильно 

называть буквы 

русского алфавита; 

 •называть буквы 

гласных как 

Обучающийся 

научится: •различать 

понятия «звук» и 

«буква», правильно 

называть буквы и 

правильно произносить 

звуки в слове и вне 

слова; •определять 

качественную 

характеристику звука: 

гласный — согласный, 

гласный ударный — 

безударный, согласный 

твёрдый — мягкий, 

парный — непарный, 

согласный глухой — 

звонкий, парный — 

непарный (в объёме 

изученного);  

•характеризовать, 

сравнивать, 

классифицировать 

звуки вне слова и в 

слове по заданным 

параметрам;  

•понимать 

характеристику звука, 

представленную в 

модели (в звуковом 

обозначении); 

•анализировать, 

сравнивать, 

группировать слова по 

указанным 

характеристикам 

звуков;  

•определять функции 

букв е, ё, ю, я в слове; 

 •определять способы 

обозначения буквами 

твёрдости-мягкости 

согласных и звука [й’];  

•определять 

количество слогов в 

слове и их границы, 

сравнивать и 

классифицировать 

слова по слоговому 

Обучающийся 

научится: 
•характеризовать 

звуки русского языка: 

гласный — согласный, 

гласный ударный — 

безударный, 

согласный твёрдый — 

мягкий, парный — 

непарный, согласный 

глухой — звонкий, 

парный — непарный 

(в объёме 

изученного); 

•определять функцию 

разделительного 

твёрдого знака (ъ) в 

словах;  

•устанавливать 

соотношение 

звукового и 

буквенного состава в 

словах типа мороз, 

ключ, коньки, в 

словах с 

йотированными 

гласными е, ё, ю, я 

(ёлка, поют), в словах 

с раздели- тельными ь, 

ъ (вьюга, съел), в 

словах с 

непроизносимыми 

согласными; 

•осуществлять звуко-

буквенный анализ 

доступных по составу 

слов;  

•произносить звуки и 

сочетания звуков в 

соответствии с 

нормами 

литературного языка 

(круг слов определён 

словарём 

произношения в 

учебнике); 

•использовать знание 

алфавита для 

Обучающийся 

научится: 

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/глухие;  

-знать 

последовательность 

букв в русском языке, 

пользоваться алфавитом 

для упорядочения слов 

Обучающийся получит 

возможность 

научиться:  

проводить фонетико-

графический (звуко- 

буквенный) разбор 

слова самостоятельно 

по предложенному в 

учебнике алгоритму; 

 - оценивать 

правильность 

проведения фонетико-

графического разбора 

слов. 
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показателей 

твёрдости мягкости 

согласных звуков;  

•определять 

функцию мягкого 

знака (ь) как 

показателя мягкости 

предшествующего 

согласного звука. 

Обучающийся 

получит 

возможность 

научиться:  
•наблюдать над 

образованием звуков 

речи;  

•устанавливать 

соотношение 

звукового и 

буквенного состава в 

словах типа стол, 

конь, ёлка;  

•определять 

функцию букв е, ё, ю, 

я в словах типа клён, 

ёлка и др.; 

•обозначать на 

письме звук [й’] в 

словах типа майка, 

быстрый;  

•располагать 

заданные слова в 

алфавитном 

порядке; 

 •устанавливать 

соотношение 

звукового и 

буквенного состава в 

словах типа коньки, 

утюг, яма, ель;  

•находить случаи 

расхождения 

звукового и 

буквенного состава 

слов при 

орфоэпическом 

проговаривании слов 

учителем (вода, 

стриж, день, жить 

и др.); 

 •произносить звуки и 

сочетания звуков в 

составу;  

•определять ударный и 

безударные слоги в 

слове; •правильно 

называть буквы 

алфавита, располагать 

буквы и слова по 

алфавиту; 

 •использовать знание 

алфавита при работе со 

словарями; •определять 

функцию мягкого 

знака (ь) как 

разделитель- ного; 

•устанавливать 

соотношение звукового 

и буквенного состава в 

словах с 

йотированными 

гласными е, ё, ю, я и 

мягким знаком (ь) — 

показателем мягкости 

согласного звука: 

коньки, ёлка, маяк;  

•находить случаи 

расхождения звукового 

и буквенного состава 

слов при 

орфоэпическом 

проговаривании слов 

учителем (моряк, ёж, 

лось, друг, сказка); 

•произносить звуки и 

сочетания звуков в 

соответствии с 

нормами 

литературного языка 

(круг слов определён 

орфоэпическим 

словарём учебника).  

Обучающийся 

получит 

возможность 

научиться:  

•осуществлять звуко-

буквенный разбор 

простых по составу 

слов с помощью 

заданного в учебнике 

алгоритма; 

•устанавливать 

соотношение звукового 

упорядочивания слов 

и при работе со 

словарями и 

справочниками;  

•применять знания 

фонетического 

материала при 

использовании правил 

правописания;  

•пользоваться при 

письме небуквенными 

графическими 

средствами: пробелом 

между словами, 

знаком переноса, 

абзаца. 

 Обучающийся 

получит 

возможность 

научиться: 
•осуществлять звуко-

буквенный разбор 

слова 

самостоятельно по 

предложенному в 

учебнике алгоритму;  

•оценивать 

правильность 

проведения звуко-

буквенного анализа 

слова;  

•соблюдать нормы 

русского языка в 

собственной речи и 

оценивать соблюдение 

этих норм в речи 

собеседников (в 

объёме 

орфоэпического 

словаря учебника);  

•пользоваться 

орфоэпическим 

словарём при 

определении 

правильного 

произношения слова 

(или обращаться за 

по- мощью к другим 

орфоэпическим 

словарям русского 

языка или к учителю, 

родителям и др.). 
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соответствии с 

нормами 

литературного 

языка (круг слов 

определён 

орфоэпическим 

словарём в учебнике). 

и буквенного состава в 

словах с 

разделительным 

мягким знаком (ь): 

шью, друзья, вьюга;  

•применять знания 

фонетического 

материала при 

использовании правил 

правописания и 

орфоэпии (различать 

ударные и безударные 

гласные, согласные 

звонкие — глухие, 

шипящие, мягкие и 

твёрдые и др.); 

 •пользоваться при 

письме небуквенными 

графическими 

средствами: пробелом 

между словами, 

знаком переноса, 

абзацем 

Лексика 

Выпускник 

научится:  

различать слово и 

предложение, слово и 

слог, слово и набор 

буквосочетаний 

(книга — агник); 

различать предмет 

(признак, действие) и 

слово, называющее 

этот предмет; 

определять 

количество слов в 

предложении, 

вычленять слова из 

предложения;  

классифицировать и 

объединять 

некоторые слова по 

значению (люди, 

животные, растения, 

инструменты и др.); 

определять группу 

«вежливых» слов 

(слова-прощания, 

слова-приветствия, 

слова-извинения, 

слова-благодарения); 

Выпускник научится: 

находить лексическое 

значение слова в 

толковом словаре; 

-определять (уточнять) 

написание слова по 

орфографическому 

словарю учебника; 

- лексическое значение 

слова в толковом 

словаре; 

Выпускник получит 

возможность 

научиться: 

- различать 

однозначные и 

многозначные слова; - 

наблюдать за 

использованием в 

тексте слов в 

переносном значении и 

омонимов;  

- подбирать синонимы 

для устранения 

повторов в тексте;  

- подбирать антонимы 

для точной 

характеристики 

Обучающийся 

научится:  

•находить в 

предложении и тексте 

незнакомое слово, 

определять его 

значение по тексту 

или толковому 

словарю; спрашивать 

о значении слова 

учителя;  

•наблюдать за 

употреблением 

синонимов и 

антонимов в речи, 

подбирать синонимы 

и антонимы к словам 

разных частей речи, 

уточнять их значение;  

•иметь представление 

об омонимах; 

приобретать опыт 

различения в 

предложениях и 

текстах омонимов;  

•иметь представление 

о фразеологизмах 

(устойчивых 

Обучающийся 

научится: 

 •осознавать, что 

понимание значения 

слова — одно из 

условий умелого его 

использования в устной 

и письменной речи; 

 •выявлять в речи слова, 

значение которых 

требует уточнения; 

•определять значение 

слова по тексту или 

уточнять с помощью 

толкового словаря, 

Интернета и др.;  

•распознавать среди 

предложенных слов 

синонимы, антонимы, 

омонимы, 

фразеологизмы, 

устаревшие слова 

(простые случаи);  

•подбирать к 

предложенным словам 

антонимы и синонимы;  

•понимать этимологию 

мотивированных слов-
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определять значение 

слова или уточнять с 

помощью 

«Толкового словаря» 

учебника. 

Выпускник получит 

возможность 

научиться: 

осознавать слово как 

единство звучания и 

значения; 

определять значение 

слова или уточнять с 

помощью «Толкового 

словаря» учебника; 

на практическом 

уровне различать 

многозначные слова 

(простые случаи), 

слова, близкие и 

противоположные 

по значению; 

подбирать слова, 

близкие и 

противоположные 

по значению при 

решении учебных 

задач; 

на практическом 

уровне различать 

слова-названия 

предметов, названия 

признаков 

предметов, названия 

действий предметов. 

предметов при их 

сравнении; 

сочетаниях слов); 

приобретать опыт 

различения в 

предложениях и 

текстах 

фразеологизмов; 

•наблюдать за 

использованием 

фразеологизмов в 

упражнениях 

учебника, осознавать 

их значение в тексте и 

разговорной речи;  

•распознавать слова, 

употреблённые в 

прямом и переносном 

значении (простые 

случаи);  

•иметь представление 

о некоторых 

устаревших словах и 

их использовании в 

речи;  

•пользоваться 

словарями при 

решении языковых и 

речевых задач.  

Обучающийся 

получит 

возможность 

научиться: 
•осознавать, что 

понимание значения 

слова — одно из 

условий умелого его 

использования в 

устной и письменной 

речи;  

•замечать в 

художественном 

тексте слова, 

употреблённые в 

переносном значении, 

а также 

эмоционально-

оценочные слова, 

сравнения, 

олицетворения (без 

терминологии);  

•оценивать 

уместность 

использования слов в 

названий; •выбирать 

слова из ряда 

предложенных для 

успешного решения 

коммуникативных 

задач;  

•подбирать синонимы 

для устранения 

повторов в тексте;  

•находить в 

художественном тексте 

слова, употреблённые в 

переносном значении, а 

также эмоционально-

оценочные слова, 

эпитеты, сравнения, 

олицетворения (без 

терминологии); 

оценивать уместность 

употребления этих слов 

в речи;  

•пользоваться 

словарями при решении 

языковых и речевых 

задач. Обучающийся 

получит возможность 

научиться:  

•оценивать уместность 

использования слов в 

устной и письменной 

речи;  

•подбирать антонимы 

для точной 

характеристики 

предметов при их 

сравнении; 

•иметь представление о 

заимствованных словах; 

осознавать один из 

способов пополнения 

словарного состава 

русского языка 

иноязычными словами;  

•работать с разными 

словарями; 

•приобретать опыт 

редактирования 

предложения (текста). 
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тексте; •подбирать 

синонимы для 

устранения повторов 

в тексте; •выбирать 

слова из ряда 

предложенных для 

успешного решения 

коммуникативных 

задач;  

•размышлять над 

этимологией 

некоторых слов-

названий; 

•приобретать опыт 

редактирования 

употреблённых в 

предложении 

(тексте) слов 

Морфемика 

 Обучающийся 

научится: •осознавать 

значение понятия 

«родственные слова», 

соотносить его с 

понятием 

«однокоренные слова»;  

•владеть 

первоначальными 

признаками для 

опознавания од- 

нокоренных слов среди 

других 

(неоднокоренных) 

слов;  •распознавать 

группы однокоренных 

слов при решении 

учеб- ной задачи; 

подбирать 

родственные 

(однокоренные) слова 

к данному слову либо с 

заданным корнем;  

•определять в слове 

корень (простые 

случаи), пользуясь за- 

данным алгоритмом 

(памяткой определения 

корня слова). 

Обучающийся 

получит 

возможность 

научиться: 

Обучающийся 

научится: •владеть 

опознавательными 

признаками 

однокоренных слов;  

•различать 

однокоренные слова и 

различные формы 

одного и того же 

слова;  

•различать 

однокоренные слова и 

слова с 

омонимичными 

корнями, 

однокоренные слова и 

синонимы;  

•находить в словах с 

однозначно 

выделяемыми 

морфемами 

окончание, основу 

(простые случаи), 

корень, приставку, 

суффикс;  

•выделять нулевое 

окончание; •подбирать 

слова с заданной 

морфемой;  

•образовывать слова с 

помощью приставки 

(или суффикса), 

осознавать значение 

Обучающийся 

научится:  

•различать изменяемые 

и неизменяемые слова;  

•различать 

однокоренные слова 

среди других 

(неоднокоренных) слов 

(форм слов, слов с 

омонимичными 

корнями, синонимов);  

•находить в словах 

окончание, основу (в 

простых случаях), 

корень, приставку, 

суффикс (постфиксся), 

соединительные 

гласные в сложных 

словах, использовать 

алгоритм опознавания 

изучаемых морфем;  

•находить корень в 

однокоренных словах с 

чередованием 

согласных в корне; 

 •узнавать сложные 

слова (типа вездеход, 

вертолёт и др.), 

выделять в них корни; 

находить 

соединительные 

гласные (интерфиксы) в 

сложных словах; 
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•различать 

однокоренные слова и 

формы одного и того 

же слова; •различать 

однокоренные слова и 

слова с омонимичными 

корнями, однокоренные 

слова и синонимы; 

•подбирать 

однокоренные слова и 

формы слов с целью 

про- верки изучаемых 

орфограмм в корне 

слова. 

новых слов.  

Обучающийся 

получит 

возможность 

научиться: 

•находить корень в 

однокоренных словах с 

чередованием 

согласных в корне;  

•различать 

изменяемые и 

неизменяемые слова;  

•узнавать сложные 

слова (типа вездеход, 

вертолёт и др.), 

выделять в них корни; 

находить 

соединительные 

гласные (интерфиксы) 

в сложных словах;  

•сравнивать, 

классифицировать 

слова по их составу; 

•соотносить слова с 

предъявляемыми к ним 

моделям, выбирать из 

предложенных слов 

слово, 

соответствующее 

заданной модели, 

составлять модель 

заданного слова; 

 •осознавать значения, 

вносимые в слово 

суффиксами и 

приставками 

(простые случаи);  

•наблюдать за 

способами 

образования слов при 

помощи приставки 

(или суффикса); 

•разбирать по 

составу слова с 

однозначно 

выделяемыми 

морфемами в 

соответствии с 

предложенным в 

учебнике алгоритмом, 

оценивать 

правильность 

 •сравнивать, 

классифицировать 

слова по их составу;  

•соотносить слова с 

предъявляемыми к ним 

моделями, выбирать из 

предложенных слов 

слово, соответствующее 

заданной модели, 

составлять модель 

заданного слова; 

•самостоятельно 

подбирать слова к 

заданной модели; 

 •понимать значения, 

вносимые в слово 

суффиксами и при- 

ставками (простые 

случаи); образовывать 

слова с этими 

морфемами для 

передачи 

соответствующего 

значения; 

•образовывать слова 

(разных частей речи) с 

помощью при- ставки 

или суффикса или с 

помощью и приставки и 

суффикса).  

Обучающийся получит 

возможность 

научиться: 

 •понимать роль 

каждой из частей слова 

в передаче лексического 

значения слова;  

•понимать смысловые, 

эмоциональные, 

изобразительные 

возможности 

суффиксов и 

приставок; 

 •узнавать образование 

слов с помощью 

суффиксов или при- 

ставок;  

•разбирать 

самостоятельно (устно 

и письменно) по 

составу слова с 

однозначно 



 

 

38 

проведения разбора по 

составу; 

 •подбирать 

однокоренные слова и 

формы одного и того 

же слова с целью 

проверки изучаемых 

орфограмм в корне 

слова, использовать 

графический образ 

изучаемых приставок 

и суффиксов для 

правописания слов с 

этими приставками и 

суффиксами. 

выделяемыми 

морфемами в 

соответствии с 

предложенным в 

учебнике алгоритмом; 

 •подбирать 

однокоренные слова и 

формы одного и того 

же слова с целью 

проверки изучаемых 

орфограмм в корне 

слова, использовать 

знание графического 

образа приставок и 

суффиксов для 

овладения 

правописанием слов с 

этими при- ставками и 

суффиксами (при 

изучении частей речи). 

Морфология 

Обучающийся 

получит 

возможность 

научиться:  

•различать слова, 

обозначающие 

предметы (признаки 

предметов, действия 

предметов); 

 •соотносить слова 

— названия 

предметов и вопрос, 

на который 

отвечают эти слова;  

•соотносить слова — 

названия действий 

предметов и вопрос, 

на который 

отвечают эти слова; 

•соотносить слова — 

названия признаков 

предметов и вопрос, 

на который 

отвечают эти слова;  

•различать названия 

предметов, 

отвечающие на 

вопросы «кто?», 

«что?». 

Обучающийся 

научится: •различать 

слова, обозначающие 

предметы (признаки 

предметов, действия 

предметов), вопросы, 

на которые они 

отвечают, и соотносить 

их с определённой 

частью речи;  

•находить 

грамматические 

группы слов (части 

речи) по комплексу 

усвоенных признаков: 

имя существительное, 

имя прилагательное, 

глагол;  

•находить имена 

существительные, 

понимать их значение 

и употребление в речи, 

опознавать 

одушевлённые и 

неодушевлённые имена 

существительные по 

вопросам «кто»? и 

«что?», собственные и 

нарицательные имена 

существительные, 

определять форму 

Обучающийся 

научится: 
•распознавать части 

речи на основе 

усвоенных признаков 

(в объёме программы); 

•распознавать имена 

существительные; 

находить начальную 

форму имени 

существительного; 

определять 

грамматические 

признаки (род, число, 

падеж); изменять 

имена 

существительные по 

числам и падежам;  

•распознавать имена 

прилагательные; 

определять 

зависимость имени 

прилагательного от 

формы имени 

существительного; 

находить начальную 

форму имени 

прилагательного; 

определять 

грамматические 

признаки (род, число, 

Обучающийся 

научится:  

•определять 

принадлежность слова к 

определённой части 

речи по комплексу 

освоенных признаков; 

классифицировать 

слова по частям речи;  

•распознавать части 

речи на основе 

усвоенных признаков (в 

объёме программы);  

•пользоваться словами 

разных частей речи и их 

формами в собственных 

речевых 

высказываниях; 

 •выявлять роль и 

значение слов частей 

речи в речи;  

•определять 

грамматические 

признаки имён 

существительных — 

род, склонение, число, 

падеж;  

•определять 

грамматические 

признаки имён 

прилагательных — род 
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числа имён 

существительных;  

•находить имена 

прилагательные, 

понимать их значение 

и употребление в речи, 

опознавать форму 

числа имён 

прилагательных, роль в 

предложении; 

•находить глаголы, 

понимать их значение 

и употребление в речи, 

опознавать форму 

числа глаголов, роль в 

предложении; узнавать 

личные местоимения, 

понимать их значение 

и употребление в речи; 

•находить предлоги и 

понимать их роль в 

предложении и тексте;  

•подбирать примеры 

слов разных частей 

речи и форм этих слов. 

Обучающийся 

получит 

возможность 

научиться: 

•различать 

грамматические 

группы слов (части 

речи) по комплексу 

усвоенных признаков, 

определять их 

синтаксическую 

функцию в 

предложениях; 

•выявлять 

принадлежность слова 

к определённой части 

речи на основе 

усвоенных признаков, 

определять признаки 

частей речи;305  

•различать имена 

существительные, 

употреблённые в 

форме одного числа 

(ножницы, кефир);  

•выявлять роль разных 

частей речи в 

падеж); изменять 

имена прилагательные 

по числам, родам (в 

единствен- ном 

числе), падежам 

(первое 

представление);  

•распознавать 

глаголы; определять 

начальную 

(неопределённую) 

форму глаголов 

(первое 

представление), 

различать глаголы, 

отвечающие на 

вопросы «что делать?» 

и «что сделать?»; 

определять 

грамматические 

признаки глагола — 

форму времени, 

число, род (в 

прошедшем времени); 

 •распознавать личные 

местоимения (в 

начальной форме), 

определять 

грамматические 

признаки: лицо, число, 

род (у местоимений 3-

го лица); использовать 

личные местоимения 

для устранения 

неоправданных 

повторов; •узнавать 

имена числительные 

(общее 

представление); 

распознавать 

количественные и 

порядковые имена 

числительные;  

•устанавливать 

отличие предлогов от 

приставок, значение 

частицы не; 

 •узнавать союзы и, а, 

но и понимать их роль 

в предложении;  

•подбирать примеры 

слов и форм разных 

(в единственном числе), 

число, падеж; изменять 

имена прилагательные 

по падежам; 

 •определять 

грамматические 

признаки личного 

местоимения в 

начальной форме — 

лицо, число, род (у 

местоимений 3-го лица 

в единственном числе); 

иметь представление о 

склонении личных 

местоимений; 

использовать личные 

местоимения для 

устранения 

неоправданных 

повторов; правильно 

употреблять в речи 

формы личных 

местоимений;  

•распознавать 

неопределённую форму 

глагола; определять 

грамматические 

признаки глаголов — 

время, число, род (в 

прошедшем времени в 

единственном числе), 

лицо (в на- стоящем 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; иметь 

представление о 

возвратных глаголах; 

•определять 

грамматические 

признаки личного 

местоимения в 

начальной форме — 

лицо, число, род (у 

местоимений 3-го лица 

в единственном числе); 

иметь представление о 
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художественном 

тексте; •использовать 

личные местоимения 

для устранения 

неоправданных 

повторов; 

•пользоваться словами 

разных частей речи в 

собственных 

высказываниях. 

частей речи; 

наблюдать их 

употребление в тексте 

и устной речи, 

правильно 

употреблять в речи 

части речи и их 

формы.  

Обучающийся 

получит 

возможность 

научиться: 
•производить 

морфологический 

разбор изучаемых 

самостоятельных 

частей речи (в объёме 

программы), пользуясь 

алгоритмом разбора в 

учебнике;  

•наблюдать за 

словообразованием 

частей речи; 

 •замечать в устной и 

письменной речи 

речевые ошибки и 

недочёты в 

употреблении 

изучаемых форм 

частей речи. 

склонении личных 

местоимений, изменять 

личные местоимения по 

падежам; использовать 

личные местоимения 

для устранения 

неоправданных 

повторов; правильно 

употреблять в речи 

личные местоимения; 

 •распознавать наречия 

как часть речи; 

понимать их роль и 

значение в речи;  

•различать наиболее 

употребительные 

предлоги и определять 

их роль при 

образовании падежных 

форм имён 

существительных и 

местоимений; 

•понимать роль союзов 

и частицы не в речи;  

•подбирать примеры 

слов и форм слов 

разных частей речи. 

Обучающийся получит 

возможность 

научиться:  
•разграничивать 

самостоятельные и 

служебные части речи; 

 •сравнивать и 

сопоставлять признаки, 

присущие изучаемым 

частям речи; находить 

в тексте слова частей 

речи по указанным 

морфологическим 

признакам; 

классифицировать 

части речи по наличию 

или отсутствию 

освоенных при- знаков;  

•различать смысловые 

и падежные вопросы 

имён 

существительных; 

•склонять личные 

местоимения, 

соотносить личное 



 

 

41 

местоимение в 

косвенном падеже с его 

начальной формой, 

распознавать падеж 

личного местоимения в 

предложении и тексте; 

•различать родовые и 

личные окончания 

глагола;  

•наблюдать над 

словообразованием 

имён существительных, 

имён прилагательных, 

глаголов;  

•проводить полный 

морфологический 

разбор имён 

существительных, имён 

прилагательных, 

глаголов по 

предложенному в 

учебнике алгоритму, 

оценивать 

правильность 

проведения 

морфологического 

разбора; 

 •находить в тексте 

личные местоимения, 

наречия, числительные, 

возвратные глаголы, 

предлоги вместе с 

личными 

местоимениями, к 

которым они 

относятся, союзы и, а, 

но, частицу не при 

глаголах; 

•находить и исправлять 

в устной и письменной 

речи речевые ошибки и 

недочёты в 

употреблении 

изучаемых форм частей 

речи. 

Синтаксис 

Обучающийся 

научится:  

•различать текст и 

предложение, 

предложение и слова, 

не составляющие 

Обучающийся 

научится: •различать 

текст и предложение, 

предложение и слова, 

не составляющие 

предложения; выделять 

Обучающийся 

научится: •различать 

предложение, 

словосочетание и 

слово; •выделять 

предложения из 

Обучающийся 

научится:  

•различать 

предложение, 

словосочетание и слово; 

•устанавливать в 
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предложения; 

 •выделять 

предложения из речи;  

•соблюдать в устной 

речи интонацию 

конца предложений;  

•определять границы 

предложения в 

деформированном 

тексте (из 2—3 

предложений), 

выбирать знак для 

конца каждого 

предложения;  

•соотносить схемы 

предложений и 

предложения, 

соответствующие 

этим схемам; 

 •составлять 

предложения из слов 

(в том числе из слов, 

данных не в 

начальной форме);  

•составлять 

предложения по 

схеме, рисунку на 

заданную тему 

(например, на тему 

«Весна»);  

•писать предложения 

под диктовку, а 

также составлять их 

схемы. 

Обучающийся 

получит 

возможность 

научиться:  
•определять 

существенные 

признаки 

предложения: 

законченность мысли 

и интонацию конца 

предложения; 

•устанавливать 

связь слов в 

предложении;  

•сравнивать 

предложения по цели 

высказывания и по 

интонации (без 

предложения из речи; 

•определять 

существенные 

признаки предложения: 

законченность мысли и 

интонацию конца 

предложения; 

соблюдать в устной 

речи интонацию конца 

предложений;  

•сравнивать 

предложения по цели 

высказывания и по 

интонации (без 

терминов) с опорой на 

содержание (цель 

высказывания), 

интонацию (мелодику, 

логическое ударение), 

порядок слов, знаки 

конца предложения;  

•находить главные 

члены предложения 

(основу предложения): 

подлежащее и 

сказуемое;  

•различать главные и 

второстепенные члены 

предложения (без 

дифференциации на 

виды); •устанавливать 

связи слов между 

словами в 

предложении; 

•соотносить 

предложения со 

схемами, выбирать 

предложение, 

соответствующее 

схеме; 

•восстанавливать 

деформированные 

предложения; 

•составлять 

предложения по схеме, 

рисунку, на 

определённую тему.  

Обучающийся 

получит 

возможность 

научиться: 
•опознавать 

потока устной и 

письменной речи, 

оформлять их 

границы; •определять 

вид предложений по 

цели высказывания 

(повествовательные, 

вопросительные, 

побудительные) и по 

интонации 

(восклицательные и 

невосклицательные), 

правильно ин- 

тонировать эти 

предложения; 

составлять такие 

предложения;  

•различать понятия 

«члены предложения» 

и «части речи»; 

•находить главные 

(подлежащее и 

сказуемое) и 

второстепенные члены 

предложения (без 

деления на виды); 

•устанавливать при 

помощи вопросов 

связь между словами в 

предложении; 

отражать её в схеме;  

•соотносить 

предложения со 

схемами, выбирать 

предложение, 

соответствующее 

схеме;  

•различать 

распространённые и 

нераспространённые 

предложения, 

составлять такие 

предложения;  

•отличать основу 

предложения от 

словосочетания; 

выделять в 

предложении 

словосочетания; 

•разбирать 

предложение по 

членам предложения: 

словосочетании связь 

главного слова с 

зависимым при помощи 

вопросов;  

•составлять из заданных 

слов словосочетания, 

учитывая их связь по 

смыслу и по форме; 

 •устанавливать при 

помощи смысловых 

вопросов связь между 

словами в 

предложении; отражать 

её в схеме;  

•соотносить 

предложения со 

схемами, выбирать 

предложение, 

соответствующее схеме; 

•классифицировать 

предложения по цели 

высказывания и по 

эмоциональной окраске 

(по интонации); 

•выделять из потока 

речи предложения, 

оформлять их границы; 

•находить главные 

(подлежащее и 

сказуемое) и 

второстепенные члены 

предложения (без 

деления на виды); 

выделять из 

предложения 

словосочетания;  

•распознавать 

предложения с 

однородными членами, 

находить в них 

однородные члены; 

использовать 

интонацию при 

перечислении 

однородных членов 

предложения; 

•составлять 

предложения с 

однородными членами 

и использовать их в 

речи; при составлении 

таких предложений 
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терминов) с опорой 

на содержание (цель 

высказывания), 

интонацию 

(мелодику, 

логическое ударение), 

порядок слов, знаки 

конца предложения. 

предложения 

распространённые и 

нераспространенные; 

составлять такие 

предложения, 

распространять не- 

распространённые 

предложения 

второстепенными 

членами; •находить 

предложения с 

обращениями. 

находить 

грамматическую 

основу (подлежащее и 

сказуемое), ставить 

вопросы к 

второстепенным 

членам предложения, 

определять, какие из 

них поясняют 

подлежащее или 

сказуемое, или другие 

второстепенные 

члены, выделять из 

предложения 

словосочетания.  

Обучающийся 

получит 

возможность 

научиться:  

•устанавливать в 

словосочетании связь 

главного слова с 

зависимым при 

помощи вопросов;  

•выделять в 

предложении основу и 

словосочетания; 

 •находить в 

предложении 

обращение (в начале, в 

середине, в конце);  

•опознавать простое 

и сложное 

предложения, 

определять части 

сложного 

предложения; 

•выполнять в 

соответствии с 

предложенным в 

учебнике алгоритмом 

разбор простого 

предложения (по 

членам, 

синтаксический), 

оценивать 

правильность 

разбора. 

пользоваться 

бессоюзной связью и 

союзами и, а, но.  

Обучающийся 

получит возможность 

научиться: 

•различать простое 

предложение с 

однородными членами и 

сложное предложение; 

 •находить в 

предложении 

обращение; •выполнять 

в соответствии с 

предложенным в 

учебнике алгоритмом 

разбор простого 

предложения (по 

членам предложения, 

синтаксический), 

оценивать 

правильность разбора. 

Орфография и пунктуация 

Обучающийся 

научится:  

а) применять 

Обучающийся 

научится:  

а) применять 

Обучающийся 

научится:  

а) применять ранее 

Обучающийся 

научится:  

а) применять ранее 
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изученные правила 

правописания:  

•раздельное 

написание слов в 

предложении;  

•написание 

буквосочетаний жи—

ши, ча—ща, чу—щу 

в положении под 

ударением;  

•отсутствие мягкого 

знака после шипящих 

в буквосочетаниях 

чк, чн, чт; •перенос 

слов;  

•прописная буква в 

начале предложения, 

именах собственных; 

•непроверяемые 

гласные и согласные 

в корне слова 

(перечень слов в 

орфографическом 

словаре учебника);  

•знаки препинания 

конца предложения: 

точка, 

вопросительный и 

восклицательный 

знаки;  

б) безошибочно 

списывать текст 

объёмом 20—25 слов 

с доски и из 

учебника; в) писать 

под диктовку тексты 

объёмом 15—20 слов 

в соответствии с 

изученными 

правилами. 

Обучающийся 

получит 

возможность 

научиться: 
•определять случаи 

расхождения 

звукового и 

буквенного состава 

слов; •писать  

двусложные слова с 

безударным гласным 

звуком (простейшие 

изученные правила 

правописания:  

•раздельное написание 

слов в предложении;  

•написание гласных и, 

а, у после шипящих 

согласных ж, ш, ч, щ (в 

положении под 

ударением и без 

ударения);  

•отсутствие мягкого 

знака после шипящих в 

буквосочетаниях чк, 

чт, чн, щн, нч;  

•перенос слов;  

•прописная буква в 

начале предложения, в 

именах собственных;  

•проверяемые 

безударные гласные в 

корне слова; 

 •парные звонкие и 

глухие согласные в 

корне слова; 

•непроверяемые 

гласные и согласные в 

корне слова (перечень 

слов в учебнике), в том 

числе удвоенные 

буквы согласных;  

•разделительный 

мягкий знак (ь); •знаки 

препинания конца 

предложения (. ? !);  

•раздельное написание 

предлогов с именами 

существительными; 

•раздельное написание 

частицы не с 

глаголами;  

б) применять 

орфографическое 

чтение 

(проговаривание) при 

письме под диктовку и 

при списывании; в) 

безошибочно 

списывать текст 

объёмом 40—50 слов с 

доски и из учебника; г) 

писать под диктовку 

тексты объёмом 30—

изученные правила 

правописания, а 

также: 

•непроизносимые 

согласные; 

•разделительный 

твёрдый знак (ъ);  

•непроверяемые 

гласные и согласные в 

корне слова, в том 

числе с удвоенными 

согласными (перечень 

см. в словаре 

учебника);  

•гласные и согласные 

в неизменяемых на 

письме приставках и 

суффиксах; •мягкий 

знак после шипящих 

на конце имён 

существительных 

(речь, брошь, мышь); 

•безударные родовые 

окончания имён 

прилагательных;  

•раздельное написание 

предлогов и слитное 

написание при- 

ставок;  

•раздельное написание 

частицы не с 

глаголами; б) 

подбирать примеры с 

определённой 

орфограммой; в) 

обнаруживать 

орфограммы по 

освоенным 

опознавательным 

признакам в 

указанных учителем 

словах (в объёме 

изучаемого курса); г) 

определять 

разновидности 

орфограмм и 

соотносить их с 

изученными 

правилами; д) 

применять разные 

способы проверки 

правописания слов: 

изученные правила 

правописания:  

•раздельное написание 

слов;  

•сочетания жи—ши, 

ча—ща, чу—щу в 

положении под уда- 

рением;  

•сочетания чк, чн, чт, 

нч, щн и др.; •перенос 

слов; 

 •прописная буква в 

начале предложения, 

именах собственных;  

•проверяемые 

безударные гласные в 

корне слова; 

 •парные звонкие и 

глухие согласные в 

корне слова;  

•непроизносимые 

согласные; 

•непроверяемые 

гласные и согласные в 

корне слова, в том 

числе с удвоенными 

согласными (перечень 

см. в словаре учебника);  

•гласные и согласные в 

неизменяемых на 

письме приставках и 

суффиксах; 

•разделительные мягкий 

и твёрдый знаки (ь, ъ); 

 •мягкий знак после 

шипящих на конце имён 

существительных (речь, 

брошь, мышь);  

•соединительные о и е в 

сложных словах 

(самолёт, везде- ход); 

 •е и и в суффиксах 

имён существительных 

(ключик — ключика, 

замочек — замочка);  

•безударные падежные 

окончания имён 

существительных 

(кроме 

существительных на -

мя, -ий, -ье, -ия, -ов, -

ин);  



 

 

45 

случаи, слова типа 

вода, трава, зима, 

стрела);  

•писать слова с 

парным по глухости-

звонкости согласным 

звуком на конце слова 

(простейшие случаи, 

слова типа глаз, дуб 

и др.);  

•применять 

орфографическое 

чтение 

(проговаривание) при 

письме под диктовку 

и при списывании; 

•пользоваться 

орфографическим 

словарём в учебнике 

как средством 

самоконтроля. 

40 слов в соответствии 

с изученными 

правилами.  

Обучающийся 

получит 

возможность 

научиться: 
•осознавать значение 

понятий 

«орфограмма», 

«проверяемая 

орфограмма», 

«непроверяемая 

орфограмма»;  

•определять 

разновидности 

орфограмм и 

соотносить их с 

изученными правилами; 

•разграничивать 

орфограммы на 

изученные правила 

письма и неизученные;  

•обнаруживать 

орфограммы по 

освоенным 

опознавательным 

признакам в указанных 

учителем словах;  

•применять разные 

способы проверки 

правописания слов: 

изменение формы 

слова, подбор 

однокоренных слов, 

использование 

орфографического 

словаря;  

•пользоваться 

орфографическим 

словарём учебника как 

средством 

самоконтроля при 

проверке написания 

слов с не- 

проверяемыми 

орфограммами. 

изменение формы 

слова, подбор 

однокоренных слов, 

использование 

орфографического 

словаря; е) 

безошибочно 

списывать текст с 

доски и учебника 

(объёмом 65—70 

слов); ж) писать под 

диктовку текст 

(объёмом 55—60 

слов) в соответствии с 

изученными 

правилами 

правописания; з) 

проверять 

собственный и 

предложенный текст, 

находить и исправлять 

орфографические и 

пунктуационные 

ошибки.  

Обучающийся 

получит 

возможность 

научиться:  

а) применять правила 

правописания: 

 •соединительные о и 

е в сложных словах 

(самолёт, вездеход);  

•е и и в суффиксах 

имён 

существительных 

(ключик — ключика, 

замочек — замочка);  

•запятая при 

обращении; 

 •запятая между 

частями в сложном 

предложении; 

•безударные родовые 

окончания имён 

прилагательных, 

глаголов в прошедшем 

времени; б) при 

составлении 

собственных текстов 

использовать помощь 

взрослого или словарь, 

•безударные падежные 

окончания имён 

прилагательных;  

•раздельное написание 

предлогов с личными 

местоимения- ми; 

раздельное написание 

частицы не с глаголами; 

•мягкий знак (ь) после 

шипящих на конце 

глаголов в форме 2-го 

лица единственного 

числа (читаешь, 

пишешь); 

 •мягкий знак (ь) в 

глаголах в сочетаниях 

 •безударные личные 

окончания глаголов;  

•раздельное написание 

предлогов с другими 

словами;  

•знаки препинания в 

конце предложения: 

точка, вопроси- 

тельный и 

восклицательный знаки;  

•знаки препинания 

(запятая) в 

предложениях с 

однородными членами;  

б) подбирать примеры с 

определённой 

орфограммой; в) 

осознавать место 

возможного 

возникновения 

орфографической 

ошибки; 

 г) обнаруживать 

орфограммы по 

освоенным 

опознавательным 

признакам в указанных 

учителем словах (в 

объёме изучаемого 

курса); д) определять 

разновидности 

орфограмм и 

соотносить их c 

изученными правилами;  

е) пользоваться 

орфографическим 
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пропуск орфограммы 

или пунктограммы 

(чтобы избежать 

орфографической 

ошибки). 

словарём учебника как 

средством 

самоконтроля при 

проверке написания 

слов с не- 

проверяемыми 

орфограммами; ж) 

безошибочно списывать 

текст объёмом 80—90 

слов; з) писать под 

диктовку тексты 

объёмом 75—80 слов в 

соответствии с 

изученными правилами 

правописания; и) 

проверять собственный 

и предложенный текст, 

находить и исправлять 

орфографические и 

пунктуационные 

ошибки.  

Обучающийся получит 

возможность 

научиться:  

а) применять правила 

правописания:  

•соединительные о и е в 

сложных словах 

(самолёт, везде- ход); 

 •е и и в суффиксах -ек, -

ик; 

 •запятая при 

обращении;  

•запятая между 

частями в сложном 

предложении; б) 

объяснять 

правописание 

безударных падежных 

окончаний имён 

существительных 

(кроме 

существительных на -

мя, -ий, -ье, -ия, -ов, -

ин); в) объяснять 

правописание 

безударных падежных 

имён прилагательных; 

г) объяснять 

правописание личных 

окончаний глагола; д) 

объяснять написание 
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сочетаний -ться и -тся 

в глаголах; е) 

применять разные 

способы проверки 

правописания слов: 

изменение формы слова, 

подбор однокоренных 

слов, подбор слов с 

ударной морфемой, 

знание фонетических 

особенностей 

орфограммы, 

использование 

орфографического 

словаря;331 ж) при 

составлении 

собственных текстов 

во избежание 

орфографических или 

пунктуационных 

ошибок, использовать 

помощь взрослого или 

словарь, пропуск 

орфограммы или 

пунтограммы. 

Развитие речи 

Обучающийся 

научится: •слушать 

вопрос, понимать 

его, отвечать на 

поставленный 

вопрос;  

•пересказывать 

сюжет известной 

сказки по данному 

рисунку; 

 •составлять текст из 

набора предложений;  

•выбирать заголовок 

для текста из ряда 

заголовков и 

самостоятельно 

озаглавливать текст;  

•различать устную и 

письменную речь;  

•различать 

диалогическую речь; 

 •отличать текст от 

набора не связанных 

друг с другом пред- 

ложений.  

Обучающийся 

Обучающийся 

научится: 
•участвовать в устном 

общении на уроке 

(слушать 

собеседников, говорить 

на обсуждаемую тему, 

соблюдать основные 

правила речевого 

поведения); 

 •строить предложения 

для решения 

определённой речевой 

задачи (для ответа на 

заданный вопрос, для 

выражения своего 

собственного 

мнения);301 

•(самостоятельно) 

читать тексты 

учебника, извлекать из 

них новую 

информацию, работать 

с ней в соответствии с 

учебно-познавательной 

задачей (под 

Обучающийся 

научится: 
•участвовать в устном 

общении на уроке 

(слушать 

собеседников, 

говорить на 

обсуждаемую тему, 

соблюдать основные 

правила речевого 

поведения); выражать 

собственное мнение, 

обосновывать его с 

учётом ситуации 

общения; 

 •осознавать ситуацию 

общения: с какой 

целью, с кем и где 

происходит общение; 

выбирать адекватные 

языковые и 

неязыковые средства в 

соответствии с 

конкретной ситуацией 

общения; 

 •применять речевой 

Обучающийся 

научится: 

 •осознавать ситуацию 

общения: с какой 

целью, с кем и где 

происходит общение; 

выбирать адекватные 

языковые и неязыковые 

средства в соответствии 

с конкретной ситуацией 

общения;  

•владеть формой 

диалогической речи; 

умением вести разговор 

(начать, поддержать, 

закончить разговор, 

привлечь внимание и 

др.);  

•выражать собственное 

мнение, обосновывать 

его с учётом ситуации 

общения; 

 •использовать нормы 

речевого этикета в 

ситуациях учебного и 

бытового общения 
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получит 

возможность 

научиться: 

 •анализировать 

текст с нарушенным 

порядком 

предложений и 

восстанавливать их 

последовательность 

в тексте; 

•определять тему и 

главную мысль 

текста;  

•соотносить 

заголовок и 

содержание текста; 

•составлять текст 

по рисунку и 

опорным словам 

(после анализа 

содержания 

рисунка); 

•составлять текст 

по его началу и по его 

концу; 

 •составлять 

небольшие 

монологические 

высказывания по 

результатам 

наблюдений за 

фактами и 

явлениями языка. 

руководством 

учителя); 

•пользоваться 

словарями учебника 

для решения языковых 

и речевых задач;  

•различать устную и 

письменную речь;  

•различать 

диалогическую речь; 

понимать особенности 

диалогической речи; 

 •отличать текст от 

набора не связанных 

друг с другом 

предложений;  

•анализировать текст с 

нарушенным порядком 

предложений и 

восстанавливать их 

последовательность в 

тексте; •понимать тему 

и главную мысль 

текста (при её 

словесном выражении), 

подбирать заглавие к 

тексту, распознавать 

части текста по их 

абзацным отступам, 

определять 

последовательность 

частей текста; •читать 

вопросы к 

повествовательному 

тексту, находить на 

них ответы и грамотно 

их записывать;  

•составлять текст по 

рисунку, вопросам и 

опорным словам; по 

рисунку и вопросам, по 

рисунку (после анализа 

содержания рисунка); 

составлять текст по его 

началу и по его концу. 

Обучающийся 

получит 

возможность 

научиться: 

 •анализировать свою и 

чужую речь при 

слушании себя и речи 

этикет в ситуациях 

учебного и речевого 

общения, в том числе 

при обращении с 

помощью средств 

ИКТ; соблюдать 

правила вежливости 

при общении с 

людьми, плохо 

владеющими русским 

языком; 

•анализировать свою и 

чужую речь при 

слушании себя и речи 

товарищей (при 

ответах на 

поставленный 

учителем вопрос, при 

устном или 

письменном 

высказывании) с 

точки зрения 

правильности, 

точности, ясности 

содержания; 

 •строить предложения 

для решения 

определённой речевой 

задачи, для 

завершения текста, 

для передачи 

основной мысли 

текста, для выражения 

своего отношения к 

чему-либо; •понимать 

содержание читаемого 

текста, замечать в нём 

незнакомые слова, 

находить в нём новую 

для себя информацию 

для решения 

познавательной или 

коммуникативной 

задачи; 

 •понимать тему и 

главную мысль текста, 

подбирать к тексту 

заголовок по его теме 

или главной мысли, 

находить части текста, 

определять их 

последовательность, 

(приветствие, 

прощание, извинение, 

благодарность, 

обращение с просьбой), 

в том числе при об- 

ращении с помощью 

средств ИКТ; 

•оценивать 

правильность 

(уместность) выбора 

языковых и не- 

языковых средств 

устного общения на 

уроке, в школе, быту, со 

знакомыми и 

незнакомыми, с людьми 

разного возраста;  

•владеть 

монологической 

формой речи; под 

руководством учителя 

строить монологическое 

высказывание на 

определённую тему с 

использованием разных 

типов речи (описание, 

повествование, 

рассуждение); •работать 

с текстом: определять 

тему и главную мысль 

текста, самостоятельно 

озаглавливать текст по 

его теме или глав- ной 

мысли, выделять части 

текста (корректировать 

порядок предложений и 

частей текста), 

составлять план к 

заданным текстам;  

•пользоваться 

самостоятельно 

памяткой для 

подготовки и на- 

писания письменного 

изложения учеником; 

•письменно (после 

коллективной 

подготовки) подробно 

или выборочно 

передавать содержание 

повествовательного тек- 

ста, предъявленного на 



 

 

49 

товарищей (при 

ответах на 

поставленный 

учителем вопрос, при 

устном или 

письменном 

высказывании) с точки 

зрения правильности, 

точности, ясности 

содержания;  

•соблюдать нормы 

произношения, 

употребления и 

написания слов, 

имеющихся в словарях 

учебника; 

•озаглавливать текст 

по его теме или по его 

главной мысли; 

•распознавать тексты 

разных типов: 

описание и 

повествование, 

рассуждение;  

•замечать в 

художественном 

тексте языковые 

средства, создающие 

его выразительность;  

•составлять 

небольшие 

повествовательный и 

описательный тексты 

на близкую 

жизненному опыту 

детей тему (после 

предварительной 

подготовки); 

•находить средства 

связи между 

предложениями 

(порядок слов, 

местоимения, 

синонимы); 

•составлять 

небольшие 

высказывания по 

результатам 

наблюдений за 

фактами и явлениями 

языка; на 

определённую тему;  

озаглавливать части 

текста; 

•восстанавливать 

последовательность 

частей или 

последовательность 

предложений в тексте 

повествовательного 

характера; 

•распознавать тексты 

разных типов: 

описание, 

повествование, 

рассуждение; 

•замечать в 

художественном 

тексте языковые 

средства, создающие 

его выразительность;  

•знакомиться с 

жанрами объявления, 

письма; 

 •строить 

монологическое 

высказывание на 

определённую тему, 

по результатам 

наблюдений за 

фактами и явлениями 

языка.  

Обучающийся 

получит 

возможность 

научиться: 
•определять 

последовательность 

частей текста, 

составлять план 

текста, составлять 

собственные тексты 

по предложенным и 

самостоятельно 

составленным 

планам;  

•пользоваться 

самостоятельно 

памяткой для 

подготовки и 

написания 

письменного 

изложения учеником; 

•письменно (после 

основе зрительного и 

слухового восприятия, 

сохраняя основные 

особенности текста-

образца; грамотно 

записывать текст; 

соблюдать требование 

каллиграфии при 

письме; •сочинять 

письма, 

поздравительные 

открытки, объявления и 

другие небольшие 

тексты для конкретных 

ситуаций общения; 

•составлять тексты 

повествовательного и 

описательного 

характера на основе 

разных источников (по 

наблюдению, по 

сюжетному рисунку, по 

репродукциям картин 

художников, по 

заданным теме и плану, 

опорным словам, на 

свободную тему, по 

пословице или 

поговорке, творческому 

воображению и др.); 

•письменно сочинять 

небольшие речевые 

произведения 

освоенных жанров 

(например, записку, 

письмо, поздравление, 

объявление); •проверять 

правильность своей 

письменной речи, 

исправлять допущенные 

орфографические и 

пунктуационные 

ошибки; улучшать 

написанное: добавлять 

и убирать элементы 

содержания, заменять 

слова на более точные и 

выразительные; 

 •пользоваться 

специальной, 

справочной 

литературой, 
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•составлять текст 

(отзыв) по 

репродукциям картин 

художников 

(помещённых в 

учебнике); •письменно 

излагать содержание 

прочитанного текста 

(после 

предварительной 

подготовки) по 

вопросам;  

•проверять 

правильность своей 

письменной речи, 

исправлять 

допущенные 

орфографические 

ошибки, замечать и 

исправлять 

неточности в 

содержании и 

оформлении. 

коллективной 

подготовки) подробно 

или выборочно 

передавать 

содержание 

повествовательного 

текста, 

предъявленного на 

основе зрительного 

восприятия; 

сохранять основные 

особенности текста-

образца; грамотно 

записывать текст; 

соблюдать 

требование 

каллиграфии при 

письме; •составлять 

под руководством 

учителя небольшие 

повествовательный и 

описательный 

тексты на близкую 

жизненному опыту 

детей тему, по 

рисунку, репродукциям 

картин художников (в 

«Картинной галерее» 

учебника) и опорным 

словам, на тему 

выбранной учениками 

пословицы или 

поговорки; 

•использовать в 

монологическом 

высказывании разные 

типы речи: описание, 

рассуждение, 

повествование; 

•пользоваться 

специальной, 

справочной 

литературой, 

словарями, 

журналами, 

Интернетом при 

создании собственных 

речевых произведений 

на заданную или 

самостоятельно 

выбранную тему;  

•находить и 

словарями, журналами, 

Интернетом при 

создании собственных 

речевых произведений 

на заданную или 

самостоятельно вы- 

бранную тему. 

 Обучающийся 

получит возможность 

научиться:  

•подробно и выборочно 

письменно передавать 

содержание текста; 

•различать 

стилистические 

варианты языка при 

сравнении 

стилистически 

контрастных текстов 

(художественного и 

научного или делового, 

разговорного и научного 

или делового); 

 •создавать 

собственные тексты и 

корректировать 

заданные тексты с 

учётом точности, 

правильности, 

богатства и 

выразительности 

письменной речи; 

использовать в 

текстах синонимы и 

антонимы; 

•анализировать 

последовательность 

своих действий при 

работе над 

изложениями и 

сочинениями и 

соотносить их с 

разработанным 

алгоритмом; оценивать 

правильность 

выполнения учебной 

задачи; соотносить 

собственный текст с 

исходным (для 

изложений) и с 

назначением, задачами, 

условиями общения (для 
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исправлять в 

предъявленных 

предложениях, 

текстах нарушения 

правильности, 

точности, богатства 

речи;  

•проверять 

правильность своей 

письменной речи, 

исправлять 

допущенные 

орфографические и 

пунктуационные 

ошибки. 

самостоятельно 

составленных 

текстов);  

•оформлять 

результаты 

исследовательской 

работы; 

•редактировать 

собственные тексты, 

совершенствуя 

правильность речи, 

улучшая содержание, 

построение 

предложений и выбор 

языковых средств. 

 

1.2.3. Литературное чтение 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального общего 

образования, будут сформированы понимание литературы как явления национальной и мировой 

культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 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; 

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; умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; 

пользоваться справочными источниками для понимания и получения дополнительной 

информации. 

Планируется достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про себя, 

элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-

популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая 

правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) 

произведения. Они будут составлять несложные монологические высказывания о произведении 

(героях, событиях); устно передавать содержание текста по плану; составлять небольшие тексты 

повествовательного характера с элементами рассуждения и описания. Выпускники научатся 

декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения. Они получат возможность 

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

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

 

1класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Виды речевой и читательской деятельности 

Обучающиеся 

научатся: 

Для всех видов 

текста: 

-осознавать цели 

изучения темы, 

представленной на 

Обучающиеся 

научатся: Для всех 

видов текста: 

-понимать цели 

изучения темы, 

представленной на 

шмуцтитулах, 

Обучающиеся научатся: 

Для всех видов текста: 

-читать вслух бегло, 

осознанно, без искажений, 

выразительно, передавая 

своё отношение к 

прочитанному, выделяя 

Обучающиеся 

научатся: 

Для всех видов 

текста: 

-понимать значимость 

произведений 

великих русских 



 

 

52 

шмуцтитулах, 

толковать их в 

соответствии с 

изучаемым 

материалом под 

руководством учителя; 

-воспринимать на слух 

различные виды 

текстов 

(художественные, 

научно-

познавательные, 

учебные, справочные); 

-читать по слогам и 

целыми словами с 

постепенным 

увеличением скорости 

чтения, понимать 

смысл прочитанного; 

-различать научно-

познавательный и 

художественный 

тексты; выявлять их 

особенности под 

руководством учителя; 

Для художественных 

текстов: 

-называть 

действующих лиц 

прочитанного или 

прослушанного 

произведения, 

обдумывать 

содержание их 

поступков, 

сопоставлять свои 

поступки с 

поступками 

литературных героев; 

-анализировать с 

помощью учителя (о 

каком предмете идёт 

речь, как догадались) 

загадки, сопоставлять 

их с отгадками; 

-различать 

понятия добро и зло на 

основе прочитанных 

рассказов и сказок; 

-отвечать на вопрос: 

«Почему автор дал 

своему произведению 

пользоваться (под 

руководством 

учителя) в 

читательской 

практике приёмами 

чтения 

(комментированное 

чтение, чтение 

диалога, выборочное 

чтение); 

-читать целыми 

словами со скоростью 

чтения, позволяющей 

понимать 

художественный 

текст; при чтении 

отражать настроение 

автора; 

-ориентироваться в 

учебной книге, её 

элементах; находить 

сходные элементы в 

книге 

художественной; 

произведениями; 

-распределять загадки 

по тематическим 

группам, составлять 

собственные загадки 

на основе 

предложенного в 

учебнике алгоритма; 

Для художественных 

текстов:  

-осознавать 

нравственное 

содержание пословиц, 

поговорок, мудрых 

изречений русского 

народа, соотносить их 

нравственный смысл с 

изучаемыми 

-соотносить заголовок 

текста с содержанием, 

осознавать 

взаимосвязь 

содержания текста с 

его заголовком 

(почему так 

называется); 

определять характер 

литературных героев, 

при чтении важные по 

смыслу слова, соблюдая 

паузы между 

предложениями и частями 

текста; 

-осознанно выбирать виды 

чтения (ознакомительное, 

выборочное, изучающее, 

поисковое) в зависимости 

от цели чтения; 

-понимать смысл традиций 

и праздников русского 

народа, сохранять 

традиции семьи и школы, 

осмысленно готовиться к 

национальным 

праздникам; составлять 

высказывания о самых 

ярких и впечатляющих 

событиях, происходящих в 

дни семейных праздников, 

делиться впечатлениями о 

праздниках с друзьями и 

товарищами по классу; 

-употреблять пословицы и 

поговорки в диалогах и 

высказываниях на 

заданную тему; 

-наблюдать, как поэт 

воспевает родную природу, 

какие чувства при этом 

испытывает; 

Для художественных 

текстов:  

-рассуждать о 

категориях добро и зло, кра

сиво и некрасиво, 

употреблять данные 

понятия и их смысловые 

оттенки в своих оценочных 

высказываниях; предлагать 

свои варианты разрешения 

конфликтных ситуаций; 

-пользоваться 

элементарными приёмами 

анализа текста; составлять 

краткую аннотацию (автор, 

название, тема книги, 

рекомендации к чтению) на 

художественное 

произведение по образцу; 

-самостоятельно читать 

писателей и поэтов 

(Пушкина, Толстого, 

Чехова, Тютчева, 

Фета, Некрасова и 

др.) для русской 

культуры; 

-читать вслух бегло, 

осознанно, без 

искажений, 

интонационно 

объединять слова в 

предложении и 

предложения в тексте, 

выражая своё 

отношение к 

содержанию и героям 

произведения; 

Для художественных 

текстов:  

-выбирать при 

выразительном 

чтении интонацию, 

темп, логическое 

ударение, паузы, 

особенности жанра 

(сказка сказывается, 

стихотворение 

читается с чувством, 

басня читается с 

сатирическими 

нотками ; 

-находить в 

произведениях 

средства 

художественной 

выразительности; 

-пользоваться 

элементарными 

приёмами анализа 

текста с целью его 

изучения и 

осмысливания; 

осознавать через 

произведения великих 

мастеров слова 

нравственные и 

эстетические 

ценности (добра, 

мира, терпения, 

справедливости, 

трудолюбия); 

эстетически 
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такое название?»; 

«Чем тебе запомнился 

тот или иной герой 

произведения?»; 

-читать и понимать 

смысл пословиц и 

поговорок, 

воспринимать их как 

народную мудрость, 

соотносить 

содержание 

произведения с 

пословицей и 

поговоркой 

Обучающиеся 

получат 

возможность 

научиться: 

-читать, соблюдая 

орфоэпические и 

интонационные 

нормы чтения; 

-читать целыми 

словами с 

постепенным 

увеличением скорости 

чтения; при чтении 

отражать 

настроение автора; 

-ориентироваться в 

учебной книге, её 

элементах; находить 

сходные элементы в 

книге 

художественной; 

-осмыслять 

нравственное 

содержание пословиц, 

поговорок, мудрых 

изречений русского 

народа, соотносить 

их нравственный 

смысл с изучаемыми 

произведениями; 

-распределять загадки 

на тематические 

группы, составлять 

собственные загадки 

на основе 

предложенного в 

учебнике алгоритма; 

-пересказывать текст 

приводить примеры 

их поступков. 

Обучающиеся 

получат 

возможность 

научиться: 

-читать вслух бегло, 

осознанно, без 

искажений, 

выразительно, 

передавая своё 

отношение к 

прочитанному, 

выделяя при чтении 

важные по смыслу 

слова, соблюдая паузы 

между 

предложениями и 

частями текста; 

-понимать смысл 

традиций и 

праздников русского 

народа, сохранять 

традиции семьи и 

школы, осуществлять 

подготовку к 

праздникам; 

составлять 

высказывания о самых 

ярких и впечатляющих 

событиях, 

происходящих в дни 

семейных праздников, 

делиться 

впечатлениями о 

праздниках с 

друзьями; 

-употреблять 

пословицы и поговорки 

в диалогах и 

высказываниях на 

заданную тему; 

-наблюдать, как поэт 

воспевает родную 

природу, какие 

чувства при этом 

испытывает; 

-рассуждать о 

категориях «добро» и 

«зло», «красиво» и 

«некрасиво», 

употреблять данные 

произведение, понимать 

главную мысль; 

соотносить главную мысль 

произведения с пословицей 

или поговоркой; понимать, 

позицию какого героя 

произведения 

поддерживает автор, 

находить этому 

доказательства в тексте; 

-задавать вопросы по 

прочитанному 

произведению, находить на 

них ответы в тексте; 

находить эпизод из 

прочитанного 

произведения для ответа на 

вопрос или подтверждения 

собственного мнения; 

-делить текст на части; 

озаглавливать части, 

подробно пересказывать, 

опираясь на составленный 

под руководством учителя 

план; 

Обучающиеся получат 

возможность научиться: 

-понимать значимость 

произведений великих 

русских писателей и 

поэтов (Пушкина, 

Толстого, Чехова, 

Тютчева, Фета, Некрасова 

и др.) для русской 

культуры; 

-выбирать при 

выразительном чтении 

интонацию, темп, 

логическое ударение, 

паузы, особенности жанра 

(сказка сказывается, 

стихотворение читается 

с чувством, басня 

читается с 

сатирическими нотками и 

пр.); 

-читать вслух бегло, 

осознанно, без искажений, 

интонационно объединять 

слова в предложении и 

предложения в тексте, 

выражая своё отношение 

воспринимать 

произведения 

литературы, замечать 

образные выражения 

в поэтическом тексте, 

понимать, что точно 

подобранное автором 

слово способно 

создавать яркий 

образ; 

-участвовать в 

дискуссиях на 

нравственные темы; 

подбирать примеры 

из прочитанных 

произведений; 

-формулировать 

вопросы (один-два) 

проблемного 

характера к 

изучаемому тексту; 

находить эпизоды из 

разных частей 

прочитанного 

произведения, 

доказывающие 

собственный взгляд 

на проблему; 

Для научно-

популярных текстов 

-делить текст на 

части, подбирать 

заглавия к ним, 

составлять 

самостоятельно план 

пересказа, 

продумывать связки 

для соединения 

частей; 

Обучающиеся 

получат 

возможность 

научиться: 

-осознавать 

значимость чтения 

для дальнейшего 

успешного обучения 

по другим 

предметам; 

-приобрести 

потребность в 

систематическом 
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подробно на основе 

коллективно 

составленного плана и 

под руководством 

учителя. 

 

 

понятия и их 

смысловые оттенки в 

своих оценочных 

высказываниях;  

-пользоваться 

элементарными 

приёмами анализа 

текста с помощью 

учителя; 

-осуществлять 

переход от 

событийного 

восприятия 

произведения к 

пониманию главной 

мысли; соотносить 

главную мысль 

произведения с 

пословицей или 

поговоркой; 

понимать, позицию 

какого героя 

произведения 

поддерживает автор, 

находить этому 

доказательства в 

тексте; 

-задавать вопросы по 

прочитанному 

произведению, 

находить на них 

ответы в тексте; 

находить эпизод из 

прочитанного 

произведения для 

ответа на вопрос или 

подтверждения 

собственного мнения; 

-делить текст на 

части; озаглавливать 

части, подробно 

пересказывать, 

опираясь на 

составленный под 

руководством 

учителя план; 

-осознанно выбирать 

виды чтения 

(ознакомительное, 

изучающее, 

выборочное, 

поисковое) в 

к содержанию и героям 

произведения; 

-пользоваться 

элементарными приёмами 

анализа текста с целью 

его изучения и осмысления; 

осознавать через 

произведения великих 

мастеров слова их 

нравственные и 

эстетические ценности 

(добра, мира, терпения, 

справедливости, 

трудолюбия); эстетически 

воспринимать 

произведения литературы, 

замечать образные 

выражения в поэтическом 

тексте, понимать, что 

точно подобранное 

автором слово способно 

создавать яркий образ; 

-участвовать в дискуссиях 

на нравственные темы; 

подбирать примеры из 

прочитанных 

произведений, доказывая 

свою точку зрения; 

-формулировать один 

вопрос проблемного 

характера к изучаемому 

тексту; находить эпизоды 

из разных частей 

прочитанного 

произведения, 

доказывающие 

собственное мнение о 

проблеме; 

-делить текст на части, 

подбирать заголовки к 

ним, составлять 

самостоятельно план 

пересказа, продумывать 

связки для соединения 

частей; 

-находить в произведениях 

средства художественной 

выразительности; 

-пересказывать 

содержание произведения 

подробно, выборочно и 

кратко, опираясь на 

просматривании, 

чтении и изучении 

справочной, научно-

познавательной, 

учебной и 

художественной 

литературы; 

-воспринимать 

художественную 

литературу как вид 

искусства; 

-осмысливать 

нравственное 

преображение героя, 

раскрываемое 

автором в 

произведении, давать 

ему нравственно-

эстетическую 

оценку; 

-соотносить 

нравственно-

эстетические идеалы 

автора, раскрытые в 

произведении, со 

своими 

эстетическими 

представлениями и 

представлениями о 

добре и зле; 

-на практическом 

уровне овладеть 

некоторыми видами 

письменной речи 

(повествование – 

создание текста по 

аналогии, 

рассуждение – 

письменный ответ на 

вопрос, описание – 

характеристика 

героя); 
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зависимости от цели 

чтения; 

-пользоваться 

тематическим 

каталогом в школьной 

библиотеке. 

 

 

самостоятельно 

составленный план; 

соблюдать при пересказе 

логическую 

последовательность и 

точность изложения 

событий; составлять 

план, озаглавливать 

текст; пересказывать 

текст, включающий 

элементы описания 

(природы, внешнего вида 

героя, обстановки) или 

рассуждения. 

 

 

Круг детского чтения 

Обучающиеся 

научатся: 

-читать различные 

книги, осуществлять 

выбор книги для 

самостоятельного 

чтения по названию, 

оглавлению, обложке; 

Обучающиеся 

получат 

возможность 

научиться: 

-просматривать и 

выбирать книги для 

самостоятельного 

чтения и поиска 

нужной информации 

(справочная 

литература) по 

совету взрослых; 

фиксировать свои 

читательские успехи в 

рабочей тетради; 

 

Обучающиеся 

научатся: 

-просматривать и 

выбирать книги для 

самостоятельного 

чтения и поиска 

нужной информации 

(справочная 

литература) по совету 

взрослых;  

Обучающиеся 

получат 

возможность 

научиться: 

-находить книги для 

самостоятельного 

чтения в библиотеках 

(школьной, домашней, 

городской, 

виртуальной и др.); 

при выборе книг и 

поиске информации 

опираться на 

аппарат книги, её 

элементы; делиться 

своими 

впечатлениями o 

прочитанных книгах, 

участвовать в 

диалогах и дискуссиях; 

 

Обучающиеся научатся: 

-находить книги для 

самостоятельного чтения в 

библиотеках (школьной, 

домашней, городской, 

виртуальной и др.); при 

выборе книг и поиске 

информации опираться на 

аппарат книги, её 

элементы; делиться своими 

впечатлениями о 

прочитанных книгах, 

участвовать в диалогах и 

дискуссиях о них;  

-пользоваться 

тематическим каталогом в 

школьной библиотеке 

Обучающиеся получат 

возможность научиться: 

-готовить проекты о 

книгах и библиотеке; 

участвовать в книжных 

конференциях и 

выставках; пользоваться 

алфавитным и 

тематическим каталогом 

в библиотеке; 

 

Обучающиеся 

научатся: 

-готовить проекты о 

книгах и библиотеке; 

участвовать в 

книжных 

конференциях и 

выставках; 

пользоваться 

алфавитным и 

тематическим 

каталогом в 

городской 

библиотеке; 

-составлять 

аннотацию и краткий 

отзыв на прочитанное 

произведение по 

заданному образцу. 

Обучающиеся 

получат 

возможность 

научиться: 

-работать с детской 

периодикой. 

 

Творческая деятельность 

Обучающиеся 

научатся: 

-пересказывать текст 

Обучающиеся 

научатся: 

-пересказывать текст 

Обучающиеся научатся: 

-сочинять самостоятельно 

произведения малых 

Обучающиеся 

научатся: 

-пересказывать 
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подробно на основе 

картинного плана под 

руководством учителя; 

-восстанавливать 

деформированный 

текст на основе 

картинного плана под 

руководством учителя; 

-составлять 

высказывание на тему 

прочитанного или 

прослушанного 

произведения 

Обучающиеся 

получат 

возможность 

научиться: 

-составлять 

небольшие 

высказывания о 

ценности дружбы и 

семейных отношений 

под руководством 

учителя; соотносить 

смысл своего 

высказывания со 

смыслом пословиц и 

поговорок о дружбе и 

семейных ценностях; 

употреблять 

пословицы и поговорки 

в соответствии с 

задачами, 

поставленными 

учителем; 

-сочинять свои 

загадки в 

соответствии с 

представленными 

тематическими 

группами, используя 

средства 

художественной 

выразительности. 

 

подробно на основе 

коллективно 

составленного плана 

или опорных слов под 

руководством 

учителя; 

-составлять 

собственные 

высказывания на 

основе произведений, 

высказывая 

собственное 

отношение к 

прочитанному. 

Обучающиеся 

получат 

возможность 

научиться: 

-сочинять свои 

произведения малых 

жанров устного 

народного 

творчества в 

соответствии с 

жанровыми 

особенностями и 

индивидуальной 

задумкой; 

-творчески 

пересказывать 

содержание 

произведения от 

автора, от лица 

героя. 

 

жанров устного народного 

творчества в соответствии 

с жанровыми 

особенностями и 

индивидуальной задумкой; 

-писать небольшие по 

объёму сочинения и 

изложения о значимости 

чтения в жизни человека 

по пословице, по аналогии 

с прочитанным текстом – 

повествованием; 

-пересказывать содержание 

произведения от автора, от 

лица героя; 

-рассказывать русские 

народные сказки, находить 

в них непреходящие 

нравственные ценности, 

осознавать русские 

национальные традиции и 

праздники, описываемые в 

народных сказках. 

Обучающиеся получат 

возможность научиться: 

-составлять рассказы об 

особенностях 

национальных праздников и 

традиций на основе 

прочитанных произведений 

(фольклора, летописей, 

былин, житийных 

рассказов); 

-подбирать материалы для 

проекта, записывать 

пословицы, поговорки, 

мудрые мысли известных 

писателей, учёных по 

данной теме, делать 

подборку наиболее 

понравившихся, 

осмысливать их, 

возводить в принципы 

жизни; готовить проекты 

на тему праздника 

(«Русские национальные 

праздники», «Русские 

традиции и обряды», 

«Православные праздники 

на Руси» и др.); 

участвовать в 

литературных 

содержание 

произведения 

подробно, выборочно 

и кратко, опираясь на 

самостоятельно 

составленный план; 

соблюдать при 

пересказе логическую 

последовательность и 

точность изложения 

событий; составлять 

план, озаглавливать 

текст; пересказывать 

текст, включающий 

элементы описания 

(природы, внешнего 

вида героя, 

обстановки) или 

рассуждения; 

пересказывать текст 

от 3-го лица; 

-составлять рассказы 

об особенностях 

национальных 

праздников и 

традиций на основе 

прочитанных 

произведений 

(фольклора, 

летописей, былин, 

житийных рассказов); 

-подбирать материалы 

для проекта, 

записывать 

пословицы, 

поговорки, мудрые 

мысли известных 

писателей, учёных по 

данной теме, делать 

подборку наиболее 

понравившихся, 

осмыслять их, 

переводить в 

принципы жизни; 

готовить проекты на 

тему праздника 

(«Русские 

национальные 

праздники», «Русские 

традиции и обряды», 

«Православные 

праздники на Руси» и 
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викторинах, конкурсах 

чтецов, литературных 

праздниках, посвящённых 

великим русским поэтам; 

участвовать в 

читательских 

конференциях; 

- писать отзыв на 

прочитанную книгу. 

 

др.); участвовать в 

литературных 

викторинах, 

конкурсах чтецов, 

литературных 

праздниках, 

посвящённых 

великим русским 

поэтам; участвовать в 

читательских 

конференциях; 

-писать отзыв на 

прочитанную книгу. 

Обучающиеся 

получат 

возможность 

научиться: 

-создавать 

собственные 

произведения, 

интерпретируя 

возможными 

способами 

произведения 

авторские (создание 

кинофильма, 

диафильма, 

драматизация, 

постановка живых 

картин и т. д.). 

Литературоведческая пропедевтика 

Обучающиеся 

научатся: 

-различать малые 

фольклорные жанры 

(загадка, песенка, 

потешка) и большие 

фольклорные жанры 

(сказка); 

-отличать 

прозаический текст от 

поэтического; 

-находить различия 

между научно-

познавательным и 

художественным 

текстом; 

-называть героев 

произведения, давать 

характеристику. 

Обучающиеся 

получат 

Обучающиеся 

научатся: 

-различать потешки, 

небылицы, песенки, 

считалки, народные 

сказки, осознавать их 

культурную ценность 

для русского народа; 

-находить различия 

между научно-

познавательным и 

художественным 

текстом; приводить 

факты из текста, 

указывающие на его 

принадлежность к 

научно-

познавательному или 

художественному; 

составлять таблицу 

различий; 

Обучающиеся научатся: 

-понимать особенности 

стихотворения: 

расположение строк, 

рифму, ритм; 

-определять героев басни, 

характеризовать их, 

понимать мораль и 

разъяснять её своими 

словами; соотносить с 

пословицами и 

поговорками; 

-понимать, позицию какого 

героя произведения 

поддерживает автор, 

находить доказательства 

этому в тексте; l 

осмысливать специфику 

народной и литературной 

сказки, рассказа и басни, 

лирического 

Обучающиеся 

научатся: 

-сравнивать, 

сопоставлять, делать 

элементарный анализ 

различных текстов, 

используя ряд 

литературоведческих 

понятий (фольклорная 

и авторская 

литература, структура 

текста, герой, автор) и 

средств 

художественной 

выразительности 

(сравнение, 

олицетворение, 

метафора). 

Обучающиеся 

получат 

возможность 
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возможность 

научиться: 

-отгадывать загадки 

на основе выявления 

существенных 

признаков предметов, 

осознавать 

особенности русских 

загадок, соотносить 

их с народными 

ремёслами, 

распределять загадки 

по тематическим 

группам, составлять 

свои загадки в 

соответствии с 

тематическими 

группами; 

-находить в текстах 

народных и 

литературных сказок 

факты, связанные с 

историей России, её 

культурой 

(исторические 

события, традиции, 

костюмы, быт, 

праздники, верования 

и пр.); 

-использовать знания 

о рифме, 

особенностях 

стихотворения, 

сказки, загадки, 

небылицы, песенки, 

потешки, 

юмористического 

произведения в своей 

творческой 

деятельности. 

-использовать знания 

о рифме, 

особенностях жанров 

(стихотворения, 

сказки, загадки, 

небылицы, песенки, 

потешки), 

особенностях 

юмористического 

произведения в своей 

литературно-

творческой 

деятельности. 

Обучающиеся 

получат 

возможность 

научиться: 

-понимать 

особенности 

стихотворения: 

расположение строк, 

рифму, ритм; 

-определять героев 

басни, 

характеризовать их, 

понимать мораль и 

разъяснять её своими 

словами; 

-находить в 

произведении 

средства 

художественной 

выразительности; 

-понимать, позицию 

какого героя 

произведения 

поддерживает автор, 

находить 

доказательство 

этому в тексте. 

 

стихотворения; различать 

народную и литературную 

сказки, находить в тексте 

доказательства сходства и 

различия; 

-находить в произведении 

средства художественной 

выразительности. 

Обучающиеся получат 

возможность научиться: 

-сравнивать, 

сопоставлять, делать 

элементарный анализ 

различных текстов, 

используя ряд 

литературоведческих 

понятий (фольклорная и 

авторская литература, 

структура текста, герой, 

автор) и средств 

художественной 

выразительности 

(сравнение, олицетворение, 

метафора); 

-определять позиции 

героев и позицию автора 

художественного текста; 

-создавать прозаический 

или поэтический текст по 

аналогии на основе 

авторского текста, 

используя средства 

художественной 

выразительности. 

 

научиться: 

-определять позиции 

героев и позицию 

автора 

художественного 

текста; 

-создавать 

прозаический или 

поэтический текст 

по аналогии на основе 

авторского текста, 

используя средства 

художественной 

выразительности. 
 

 

1.2.4. Иностранный язык (английский) 

В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего образования у 

обучающихся будут приобретены начальные навыки общения в устной и письменной форме с 

носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; освоены 

начальные лингвистические представления, необходимые для овладения на элементарном уровне 

устной и письменной речью на иностранном языке, правила речевого и неречевого поведения; 

сформированы дружелюбное отношение и толерантность к носителям другого языка на основе 

знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и доступными 

образцами детской художественной литературы, расширен лингвистический кругозор. 
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2 класс 3 класс 4 класс 

Коммуникативные умения 

Аудирование 

Обучающийся научится: 

-воспринимать и понимать речь 

учителя и собеседников в 

процессе диалогического 

общения;  

- небольшие простые 

сообщения; 

- понимать основное 

содержание несложных сказок, 

рассказов (с опорой на 

иллюстрации, языковую 

догадку).  

Звучание текстов 30 – 60 

секунд; 

 

Обучающийся научится: 

- воспринимать и понимать 

речь учителя и собеседников в 

процессе диалогического 

общения;  

- небольшие простые 

сообщения;  

-понимать основное 

содержание несложных сказок, 

рассказов (с опорой на 

иллюстрации, языковую 

догадку).  

Звучание текстов 1 – 2 минуты. 

 

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. 

Звучание текстов 2 – 2 минуты 

30 секунд; 

Выпускник получит 

возможность научиться: 
- воспринимать на слух 

аудиотекст и полностью 

понимать содержащуюся в нём 

информацию;  

- использовать контекстуальную 

или языковую догадку при 

восприятии на слух текстов, 

содержащих некоторые 

незнакомые слова. 

Говорение 

Обучающийся научится: 

- принимать участие в диалогах 

этикетного характера; 

- выражать просьбу, согласие, 

вежливый отказ; пожелание 

какого – либо подарка; 

выражать благодарность; 

- принимать участие в диалоге – 

побуждении к действию, 

относящемуся к школьным 

принадлежностям, к питомцам, 

к еде 

- расспрашивать и сообщать (о 

своем любимом цвете/ 

предмете; о питомцах с 

описанием их цвета, возраста, 

размера; о подарках к 

Рождеству и украшениях; о 

членах семьи на фотографиях, о 

том, что они умеют делать; о 

своей любимой игрушке, о том, 

как с ней можно играть; о своих 

чувствах; о месте нахождения 

Обучающийся научится: 

- принимать участие в диалогах 

этикетного характера (в 

магазине) 

- принимать участие в диалогах 

– расспросах (о любимых 

предметах, днях и занятиях; с 

целью идентификации объекта 

с указанием его действия, 

номера; о месяце рождения, 

любимых подарках и 

развлечениях на дне рождения; 

с целью идентификации 

человека, путем описания его 

внешности и привычек; с целью 

получения информации о 

местах обитания и привычках 

животных; с целью 

идентификации человека, путем 

описания его одежды; с целью 

выяснения способностей и 

намерений человека; с целью 

выяснения, где и когда дети 

Выпускник научится: 
- участвовать в элементарных 

диалогах (этикетном, диалоге 

расспросе (о любимых занятиях 

и интересах; о местонахождении 

здания; о любимом празднике и 

развлечениях на празднике; о 

расположении недостающих 

деталей; о любимом виде спорта; 

о содержании сказки;  с целью 

идентификации человека, путем 

описания его состояния; с целью 

идентификации динозавра; с 

целью выяснения, каким видом 

транспорта говорящие 

добирались до места отдыха, и 

чем они занимались; с целью 

идентификации человека, 

предмета, места), диалоге 

побуждении), соблюдая нормы 

речевого этикета, принятые в 

англоязычных странах; 

- составлять небольшое описание 
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предмета; о своих желаниях; о 

том, что нравится и не 

нравится; о ежедневных 

обычных действиях); 

- поздравить с Рождеством, 

Новым годом. 

любят отдыхать, чем они любят 

заниматься в ту или иную 

погоду;  

- расспросить и сообщить об 

обычных ежедневных 

действиях); 

- поздравить с днем рождения; 

высказать комплимент о 

внешности человека. 

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 содержан ие 

прочитанного текста. 

Чтение 

Обучающийся научится: 

- читать вслух тексты, 

содержащие изученный 

материал (15 – 30 слов), 

соблюдая правильное ударение 

в словах и фразах, правильную 

интонацию 

- читать про себя и понимать 

небольшие тексты (25 – 80 

слов), содержащие только 

изученный материал; 

несложные тексты, содержащие 

отдельные новые слова; 

находить в тексте необходимую 

информацию; 

 

Обучающийся научится: 

- читать вслух тексты, 

содержащие изученный 

материал (30 – 50 слов), 

соблюдая правильное ударение 

в словах и фразах, правильную 

интонацию; 

- читать про себя и понимать 

небольшие тексты (80– 120 

слов), содержащие только 

изученный материал; 

несложные тексты, содержащие 

отдельные новые слова; 

находить в тексте необходимую 

информацию 

Выпускник научится: 
- соотносить графический образ 

английского слова с его 

звуковым образом; 

- читать вслух небольшой текст, 

построенный на изучен ном 

языковом материале, соблюдая 

правила произношения и 

соответствующую интонацию 

(50 – 100 слов); 

- читать про себя и понимать 

содержание небольшого текста, 

построенного в основном на 

изученном языковом материале 

(120 – 180 слов),; 

- 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 

Обучающийся научится: 

- списывать текст; выписывать 

из него слова, словосочетания, 

предложения; частично писать 

с опорой на образец (закончить 

письмо ). 

 

Обучающийся научится: 

- списывать текст; выписывать 

из него слова, словосочетания, 

предложения; писать с опорой 

на образец (письмо друзьям по 

переписке, поздравительная 

открытка, объявление о 

пропавшем друге, приглашение 

на вечеринку, приглашение 

друга в гости). 

 

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 
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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 

Обучающийся научится: 

-пользоваться 

английским алфавитом, знать 

последовательность букв в нем; 

воспроизводить графически и 

каллиграфически корректно все 

английские буквы алфавита 

(полупечатное написание букв, 

слов); - находить и сравнивать 

(в объеме содержания курса) 

такие языковые единицы, как 

звук, буква, слово;  

- применять основные правила 

чтения и орфографии, 

изученные во 2 классе; - 

отличать буквы от знаков 

транскрипции. 

 

Обучающийся научится: 

-пользоваться английским 

алфавитом, знать 

последовательность букв в нем; 

воспроизводить графически и 

каллиграфически корректно все 

буквы английского алфавита 

(полупечатное написание букв, 

буквосочетаний, слов); 

- применять основные правила 

чтения и орфографии, читать и 

писать изученные слова 

английского языка; 

- отличать буквы от знаков 

транскрипции. 

 

Выпускник 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 

Обучающийся научится: 

- адекватно произносить и 

различать на слух все звуки 

английского языка; - соблюдать 

нормы произношения звуков;  

- соблюдать правильное 

ударение в изолированных 

словах и фразах;  

- соблюдать особенности 

интонации основных типов 

предложений;  

Обучающийся 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 

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. 

 

 - 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 

Обучающийся научится: 

- распознавать и употреблять в 

речи изученные в пределах 

тематики начальной школы 

лексические единицы (слова, 

словосочетания, оценочную 

лексику, речевые клише), 

соблюдая лексические нормы;  

- оперировать в процессе 

общения активной лексикой в 

соответствии с 

коммуникативной задачей. 

Обучающийся должен знать: 

- 181 лексическую единицу, 

- устойчивые словосочетания: 

cut out, jacket potato, run away, 

dream of, guinea pig, skipping 

rope, teddy bear; 

- оценочную лексику и 

реплики-клише: Goodbye. Hello! 

Sure. Thank you. 

- интернациональные слова: 

crocodile, pizza; 

- иметь начальное 

представление о способах 

словообразования: аффиксация 

(существительные с суффиксом 

– ing, словосложение: 

существительное + 

существительное); 

Обучающийся научится: 

- узнавать в письменном и 

устном тексте изученные 

лексические единицы, в том 

числе словосочетания, в 

пределах изученной тематики; 

- оперировать в процессе 

общения активной лексикой в 

соответствии с 

коммуникативной задачей. 

Обучающийся должен знать: 

220 лексических единиц, 

- устойчивые словосочетания: 

Nature Study, do sums, listen to, 

talk to, blow out, take pictures, 

piggy bank, dance to the music, 

wake up: 

- оценочную лексику и 

реплики-клише: Happy birthday 

to you! She looks fantastic! 

- интернациональные слова: 

planet, guitar; 

- иметь начальное 

представление о способах 

словообразования: аффиксация 

(числительные с суффиксом – 

teen, -ty; словосложение: 

существительное + 

существительное; 

прилагательных с суффиксом –

y) 

 

Выпускник научится: 
- узнавать в письменном и 

устном тексте изученную 241 

лексическую единицу, 

- устойчивые словосочетания в 

пределах тематики на ступени 

начального общего образования: 

good at, look for, make friends, 

next to, theme park, fancy dress, 

take part, pick up, in front of, fall 

out, runny nose, sore throat, cast a 

spell, turn into, on foot, set off, 

treasure hunt, have a fight; 

- употреблять в процессе 

общения активную лексику в 

соответствии с коммуникативной 

задачей: оценочную лексику и 

реплики-клише: It’s boring! It’s so 

interesting! I hope you’re better 

soon. Poor you! I don’t believe you. 

- интернациональные слова: 

tourist, tennis; 

- иметь начальное представление 

о способах словообразования: 

аффиксация (числительные с 

суффиксом – th; о 

прилагательных с суффиксом –

er, -est, -ful; о существительных с 

суффиксами –er, -or, -ist; о 

конверсии  (образование 

существительных от 

неопределенной формы глагола); 

- восстанавливать текст в 

соответствии с решаемой 

учебной задачей. 
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Выпускник получит 

возможность научиться: 
- узнавать простые 

словообразовательные 

элементы; 

- опираться на языковую догадку 

в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные 

слова). 

Грамматическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

- распознавать и употреблять в 

речи:  

- основные типы простого 

коммуникативного 

предложения, основанные на 

грамматическом материале 

УМК для 2 класса; 

- модальные глаголы: can, can’t; 

     - глагол связку (I’m, It’s, 

They’re); 

- предложения с однородными 

членами, сложносочиненные 

предложения с союзами and, 

but; 

- образование формы 

множественного числа 

существительных; 

- уметь распознавать, различать 

и употреблять в речи глаголы в 

простом настоящем времени; 

-местоимения: I, you, she, he; 

her, his, your, my; 

- числительные от 1 до 10; 

- простые предлоги места и 

направления: on, with, under, 

near, in, to; 

-прилагательные из разделов 

УМК 2; 

 

Обучающийся научится: 

- распознавать и употреблять в 

речи:  

- основные типы простого 

коммуникативного 

предложения, основанные на 

грамматическом материале 

УМК для 3 класса; 

- модальные глаголы (What can 

she/ he/ it do); 

- глагол связку (It’s in 

November. My birthday’s…, 

Wendy’s birthday’s…, How much 

is/are…, What’s the weather like 

today? It’s sunny); 

- знать и уметь употреблять в 

речи предложения с 

однородными членами, 

сложносочиненные 

предложения с союзами and, 

but; 

- знать и уметь распознавать, 

различать и употреблять в речи 

глаголы в простом настоящем  

и продолженном настоящем 

времени; 

 - знать и уметь образовывать 

притяжательный падеж; 

- знать и уметь распознавать, 

различать и употреблять в речи 

неопределенные местоимения: 

some, any 

- знать и уметь употреблять в 

речи местоимение: we; 

- знать и уметь употреблять в 

речи количественные 

числительные от 11 до 100; 

- знать и уметь употреблять в 

речи простые предлоги места и 

направления: at; 

- знать и уметь употреблять в 

речи прилагательные из 

Выпускник научится: 
- распознавать и употреблять в 

речи:  

- основные типы простого 

коммуникативного предложения, 

основанные на грамматическом 

материале УМК для 4 класса; 

- модальные глаголы (повторение 

предыдущих УМК); 

- глагол связка  (It’s so boring! 

I’m from…, It was…, It’s a thing 

you can wear); 

- безличные предложения, и 

предложения с оборотами there is 

/ there are; 

- предложения с однородными 

членами, сложносочиненные 

предложения с союзами and, but; 

- распознавать, различать и 

употреблять в речи глаголы в 

настоящем, будущем и 

прошедшем времени; 

 - склонение существительных 

(повторение); 

- неопределенные местоимения: 

some, any 

- порядковые числительные от 1 

до 30, количественные (до 100); 

- простые предлоги места и 

направления: from, of; 

- сложные предлоги места: next 

to, in front of; 

- прилагательные из разделов 

УМК 4; 

- прилагательные в 

сравнительной и превосходной 

степени. 

Выпускник получит 

возможность научиться: 
- узнавать сложносочинённые 

предложения с союзами and и 

but; 
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разделов УМК 3; - 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 степе ни (much, little, 

very); 

- распознавать в тексте и 

дифференцировать слова по 

определённым признакам 

(существительные, 

прилагательные, 

модальные/смысловые глаголы). 

Социокультурная компетенция 

Обучающийся научится: 

- называть страны изучаемого 

языка по-английски;  

- узнавать некоторых 

литературных персонажей 

известных детских 

произведений, сюжеты 

некоторых популярных сказок, 

написанных на изучаемом 

языке, небольшие произведения 

детского фольклора (стихов, 

песен);  

- соблюдать элементарные 

нормы речевого и неречевого 

поведения, принятые в стране 

изучаемого языка, в учебно-

речевых ситуациях. 

Обучающийся научится: 

- называть столицы стран 

изучаемого языка по-

английски;  

- воспроизводить наизусть 

небольшие произведения 

детского фольклора (стихи, 

песни) на английском языке;  

- осуществлять поиск 

информации о стране 

изучаемого языка в 

соответствии с поставленной 

учебной задачей в пределах 

тематики, изучаемой в 

начальной школе. 

 

Выпускник научится: 
- понимать значение английского 

языка в современном мире, 

распознавать наиболее 

употребительную лексику, 

реалии англоязычных стран, их 

культурное наследие. 

Выпускник получит 

возможность научиться: 

- представлять родную культуру 

на английском языке (на 

доступном уровне), находить 

сходство и различие в традициях 

своей страны и англоязычных 

стран. 

 

 

1.2.5. Математика и информатика 

В результате изучения курса математики и информатики обучающиеся на уровне начального 

общего образования овладеют основами логического и алгоритмического мышления, 

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

оценки, наглядного представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов; 

приобретут начальный опыт применения математических знаний для решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач, первоначальные представления о компьютерной 

грамотности; научатся 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 
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геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, 

совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные; будут использовать 

начальные математические знания для описания и объяснения окружающих предметов, процессов, 

явлений, а также оценки их количественных и пространственных отношений. 

 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Числа и величины 

Обучающийся 

научится: 
- считать 

различные 

объекты 

(предметы, группы 

предметов, звуки, 

движения, слоги, 

слова и т.п.) и 

устанавливать 

порядковый номер 

того или иного 

предмета при 

указанном порядке 

счета; 

- читать, 

записывать, 

сравнивать 

(используя знаки 

сравнения «>», « 

<», « =», термины 

«равенство» и 

«неравенство») и 

упорядочивать 

числа в пределах 

20; 

- объяснять, как 

образуются числа 

в числовом ряду, 

знать место числа 

0; объяснять, как 

образуются числа 

второго десятка из 

одного десятка и 

нескольких 

единиц, и что 

обозначает каждая 

цифра в их записи; 

- выполнять 

действия 

нумерационного 

характера: 15 + 1, 

18 – 1, 10 + 6, 12 – 

Обучающийся 

научится: 
- образовывать, 

называть, читать, 

записывать числа от 0 

до 100; 

- сравнивать числа и 

записывать результат 

сравнения; 

- упорядочивать 

заданные числа; 

заменять двузначное 

число суммой 

разрядных слагаемых; 

- выполнять сложение и 

вычитание вида 30 + 5, 

35–5, 35–30; 

- устанавливать 

закономерность — 

правило, по которому 

составлена числовая 

последовательность 

(увеличение/уменьшени

е числа на несколько 

единиц); продолжать её 

или восстанавливать 

пропущенные в ней 

числа; 

- группировать числа по 

заданному или 

самостоятельно 

установленному 

признаку; 

- читать и записывать 

значения величины 

длины, используя 

изученные единицы 

измерения этой 

величины (сантиметр, 

дециметр, метр) и 

соотношения между 

ними: 1м = 100 см; 1 м 

= 10 дм; 1 дм = 10 см; 

Обучающийся 

научится: 
- образовывать, 

называть, читать, 

записывать числа от 0 

до 1 000; 

- сравнивать 

трехзначные числа и 

записывать результат 

сравнения 

упорядочивать 

заданные числа 

заменять трехзначное 

число суммой 

разрядных слагаемых 

уметь заменять мелкие 

единицы счета 

крупными и наоборот; 

-устанавливать 

закономерность – 

правило, по которому 

составлена числовая 

последовательность 

(увеличение/уменьшени

е числа на несколько 

единиц, 

увеличение/уменьшение 

числа в несколько раз); 

продолжать ее или 

восстанавливать 

пропущенные в ней 

числа; 

- группировать числа по 

заданному или 

самостоятельно 

установленному одному 

или нескольким 

признакам; 

- читать, записывать и 

сравнивать значения 

величины площади, 

используя изученные 

единицы измерения 

Обучающийся 

научится: 
читать, записывать, 

сравнивать, 

упорядочивать числа от 

нуля до миллиона; 

 устанавливать 

закономерность — 

правило, по которому 

составлена числовая 

последовательность, и 

составлять 

последовательность по 

заданному или 

самостоятельно 

выбранному правилу 

(увеличение/уменьшени

е числа на несколько 

единиц, 

увеличение/уменьшение 

числа в несколько раз); 

группировать числа по 

заданному или 

самостоятельно 

установленному 

признаку; 

читать, записывать и 

сравнивать величины 

(массу, время, длину, 

площадь, скорость), 

используя основные 

единицы измерения 

величин и соотношения 

между ними (килограмм 

— грамм; час — 

минута, минута — 

секунда; километр — 

метр, метр — дециметр, 

дециметр — сантиметр, 

метр — сантиметр, 

сантиметр — 

миллиметр). 

Обучающийся получит 
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10, 14 – 4; 

распознавать 

последовательност

ь чисел, 

составленную по 

заданному 

правилу; 

 - устанавливать 

правило, по 

которому 

составлена 

заданная 

последовательност

ь чисел 

(увеличение или 

уменьшение числа 

на несколько 

единиц в пределах 

20) и продолжать 

ее; 

- выполнять 

классификацию 

чисел по 

заданному или 

самостоятельно 

установленному 

признаку; 

- читать и 

записывать 

значения величины 

длины, используя 

изученные 

единицы 

измерения этой 

величины 

(сантиметр, 

дециметр)и 

соотношение 

между ними: 1 дм 

= 10 см. 

Обучающийся 

получит 

возможность 

научиться: 

- вести счет 

десятками; 

- обобщать и 

распространять- 

свойства 

натурального ряда 

чисел на числа, 

большие двадцати. 

- читать и записывать 

значение величины 

время, используя 

изученные единицы 

измерения этой 

величины (час, минута) 

и соотношение между 

ними: 1 ч = 60 мин; 

определять по часам 

время с точностью до 

минуты; 

- записывать и 

использовать 

соотношение между 

рублём и копейкой: 1 р. 

= 100 к. 

Обучающийся получит 

возможность 

научиться: 

- группировать объекты 

по разным признакам; 

- самостоятельно 

выбирать единицу для 

измерения таких 

величин, как длина, 

время, в конкретных 

условиях и объяснять 

свой выбор. 

 

 

этой величины 

(квадратный сантиметр, 

квадратный дециметр, 

квадратный метр), и 

соотношения между 

ними: 1 дм2 = 100 см2, 

1 м2 = 100 дм2; 

переводить одни 

единицы площади в 

другие; 

- читать, записывать и 

сравнивать значения 

величины массы, 

используя изученные 

единицы измерения 

этой величины 

(килограмм, грамм) и 

соотношение между 

ними: 1 кг = 1 000 г; 

переводить мелкие 

единицы массы в более 

крупные, сравнивать и 

упорядочивать объекты 

по массе. 

Обучающийся получит 

возможность 

научиться: 

- классифицировать 

числа по нескольким 

основаниям (в более 

сложных случаях) и 

объяснять свои 

действия; 

- самостоятельно 

выбирать единицу для 

измерения таких 

величин как площадь, 

масса в конкретных 

условиях и объяснять 

свой выбор. 

возможность 

научиться: 

- классифицировать 

числа по одному или 

нескольким 

основаниям, объяснять 

свои действия; 

- выбирать единицу для 

измерения данной 

величины (длины, 

массы, площади, 

времени), объяснять 

свои действия. 
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Арифметические действия 

Обучающийся 

научится: 

- понимать смысл 

арифметических 

действий сложение 

и вычитание, 

отражать это на 

схемах и в 

математических 

записях с 

использованием 

знаков действий и 

знака равенства; 

- выполнять 

сложение и 

вычитание, 

используя общий 

прием 

прибавления 

(вычитания) по 

частям; выполнять 

сложение с 

применением 

переместительного 

свойства 

сложения; 

- выполнять 

вычитание с 

использованием 

знания состава 

чисел из двух 

слагаемых и 

взаимосвязи 

между сложением 

и вычитанием (в 

пределах 10); 

- объяснять прием 

сложения 

(вычитания) с 

переходом через 

разряд в пределах 

20. 

Обучающийся 

получит 

возможность 
научиться: 

- выполнять 

сложение и 

вычитание с 

переходом через 

Обучающийся 

научится: 

- воспроизводить по 

памяти таблицу 

сложения чисел в 

пределах 20 и 

использовать её при 

выполнении действий 

сложения и вычитания; 

- выполнять сложение и 

вычитание в пределах 

100: в более лёгких 

случаях устно, в более 

сложных — письменно 

(столбиком); 

- выполнять проверку 

правильности 

выполнения сложения и 

вычитания; 

- называть и обозначать 

действия умножения и 

деления; 

- использовать 

термины: уравнение, 

буквенное выражение; 

- заменять сумму 

одинаковых слагаемых 

произведением и 

произведение — 

суммой одинаковых 

слагаемых; 

- умножать 1 и 0 на 

число; умножать и 

делить на 10; 

- читать и записывать 

числовые выражения в 

2 действия; 

- находить значения 

числовых выражений в 

2 действия, содержащих 

сложение и вычитание 

(со скобками и без 

скобок); 

- применять 

переместительное и 

сочетательное свойства 

сложения при 

вычислениях. 

Обучающийся получит 

возможность 

Обучающийся 

научится: 

- выполнять табличное 

умножение и деление 

чисел; выполнять 

умножение на 1 и на 0, 

выполнять деление 

вида: а : а, 0 : а; 

- выполнять 

внетабличное 

умножение и деление, в 

том числе деление с 

остатком; выполнять 

проверку 

арифметических 

действий умножение и 

деление; 

- выполнять письменно 

действия сложение, 

вычитание, умножение 

и деление на 

однозначное число в 

пределах 1 000; 

- вычислять значение 

числового выражения, 

содержащего 2 – 3 

действия (со скобками и 

без скобок). 

Обучающийся получит 

возможность 

научиться: 

- использовать 

свойства 

арифметических 

действий для удобства 

вычислений; 

- вычислять значение 

буквенного выражения 

при заданных значениях 

входящих в него букв; 

- решать уравнения на 

основе связи между 

компонентами и 

результатами 

умножения и деления. 

Обучающийся 

научится: 

- выполнять письменно 

действия с 

многозначными 

числами (сложение, 

вычитание, умножение 

и деление на 

однозначное, 

двузначное числа в 

пределах 10 000) с 

использованием таблиц 

сложения и умножения 

чисел, алгоритмов 

письменных 

арифметических 

действий (в том числе 

деления с остатком); 

- выполнять устно 

сложение, вычитание, 

умножение и деление 

однозначных, 

двузначных и 

трёхзначных чисел в 

случаях, сводимых к 

действиям в пределах 

100 (в том числе с 

нулём и числом 1); 

- выделять неизвестный 

компонент 

арифметического 

действия и находить его 

значение; 

- вычислять значение 

числового выражения 

(содержащего 2—3 

арифметических 

действия, со скобками и 

без скобок). 

Обучающийся получит 

возможность 
научиться: 

- выполнять действия с 

величинами; 

- использовать 

свойства 

арифметических 

действий для удобства 

вычислений; 

- проводить проверку 
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десяток в пределах 

20; 

- называть числа и 

результат при 

сложении и 

вычитании, 

находить в записи 

сложения и 

вычитания 

значение 

неизвестного 

компонента; 

- проверять и 

исправлять 

выполненные 

действия. 

научиться: 

- вычислять значение 

буквенного выражения, 

содержащего одну 

букву при заданном её 

значении; 

- решать простые 

уравнения подбором 

неизвестного числа; 

- моделировать 

действия «умножение» 

и «деление» с 

использованием 

предметов, 

схематических рисунков 

и схематических 

чертежей; 

- раскрывать 

конкретный смысл 

действий «умножение» 

и «деление»; 

- применять 

переместительное 

свойство умножения 

при вычислениях; 

- называть компоненты 

и результаты действий 

умножения и деления; 

- устанавливать 

взаимосвязи между 

компонентами и 

результатом 

умножения; 

- выполнять умножение 

и деление с числами 2 и 

3. 

правильности 

вычислений (с помощью 

обратного действия, 

прикидки и оценки 

результата действия и 

др.). 

Работа с текстовыми задачами 

Обучающийся 

научится: 
- решать задачи (в 

1 действие), в том 

числе и задачи 

практического 

содержания; 

- составлять по 

серии рисунков 

рассказ с 

использованием 

математических 

терминов; 

- отличать 

Обучающийся 

научится: 
- решать задачи в 1–2 

действия на сложение и 

вычитание, на 

разностное сравнение 

чисел и задачи в 1 

действие, 

раскрывающие 

конкретный смысл 

действий умножение и 

деление; 

- выполнять краткую 

запись задачи, 

Обучающийся 

научится: 
- анализировать задачу, 

выполнять краткую 

запись задачи в 

различных видах: в 

таблице, на 

схематическом рисунке, 

на схематическом 

чертеже; 

- составлять план 

решения задачи в 2 – 3 

действия, объяснять его 

и следовать ему при 

Обучающийся 

научится: 
-  устанавливать 

зависимость между 

величинами, 

представленными в 

задаче, планировать ход 

решения задачи, 

выбирать и объяснять 

выбор действий; 

- решать 

арифметическим 

способом (в 1—2 

действия) учебные 
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текстовую задачу 

от рассказа; 

дополнять текст до 

задачи, вносить 

нужные 

изменения; 

- устанавливать 

зависимость 

между данными, 

представленными 

в задаче, и 

искомым, 

отражать ее на 

моделях, выбирать 

и объяснять 

арифметическое 

действие для 

решения задачи; 

- составлять задачу 

по рисунку, по 

схеме, по 

решению; 

Обучающийся 

получит 

возможность 
научиться: 

- составлять 

различные задачи 

по предлагаемым 

схемам и записям 

решения; 

- находить 

несколько способов 

решения одной и 

той же задачи и 

объяснять их; 

- отмечать 

изменения в 

решении при 

изменении вопроса 

задачи или ее 

условия и 

отмечать 

изменения в задаче 

при изменении ее 

решения; 

-решать задачи в 2 

действия; 

- проверять и 

исправлять 

неверное решение 

задачи. 

схематический рисунок; 

- составлять текстовую 

задачу по 

схематическому 

рисунку, по краткой 

записи, по числовому 

выражению, по 

решению задачи. 

Обучающийся получит 

возможность 
научиться: 

- решать задачи с 

величинами: цена, 

количество, 

стоимость. 

записи решения задачи; 

- преобразовывать 

задачу вновую, изменяя 

ее условие или вопрос; 

- составлять задачу по 

краткой записи, по 

схеме, по ее решению; 

-решать задачи, 

рассматривающие 

взаимосвязи: цена, 

количество, стоимость; 

расход материала на 1 

предмет, количество 

предметов, общий 

расход материала на все 

указанные предметы и 

др.; задачи на 

увеличение/уменьшение 

числа в несколько раз. 

Обучающийся получит 

возможность 
научиться: 

- сравнивать задачи по 

сходству и различию 

отношений между 

объектами, 

рассматриваемых в 

задачах; 

- дополнять задачу с 

недостающими 

данными возможными 

числами; 

- находить разные 

способы решения одной 

и той же задачи, 

сравнивать их и 

выбирать наиболее 

рациональный; 

- решать задачи на 

нахождение доли числа 

и числа по его доле; 

- решать задачи 

практического 

содержания, в том 

числе задачи-расчеты. 

задачи и задачи, 

связанные с 

повседневной жизнью; 

- оценивать 

правильность хода 

решения и реальность 

ответа на вопрос задачи. 

Обучающийся получит 

возможность 
научиться: 

- решать задачи на 

нахождение доли 

величины и величины по 

значению её доли 

(половина, треть, 

четверть, пятая, 

десятая часть); 

- решать задачи в 3—4 

действия; 

- находить разные 

способы решения 

задачи. 
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Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Обучающийся  

научится: 

- понимать смысл 

слов (слева, 

справа, вверху, 

внизу и др.), 

описывающих 

положение 

предмета на 

плоскости и в 

пространстве, 

следовать 

инструкции, 

описывающей 

положение 

предмета на 

плоскости; 

- описывать 

взаимное 

расположение 

предметов на 

плоскости и в 

пространстве: 

слева, справа 

(левее – правее), 

вверху, внизу 

(выше – ниже), 

перед, за, между и 

др.; 

- находить в 

окружающем мире 

предметы (части 

предметов), 

имеющие форму 

многоугольника 

(треугольника, 

четырехугольника 

и т.д., круга); 

- распознавать, 

называть, 

изображать 

геометрические 

фигуры (точка, 

линии, прямая, 

отрезок, луч, 

ломаная, 

многоугольник, 

круг); 

- находить 

сходство и 

Обучающийся  

научится: 

- распознавать и 

называть углы разных 

видов: прямой, острый, 

тупой; 

- распознавать и 

называть 

геометрические 

фигуры: треугольник, 

четырёхугольник и др., 

выделять среди 

четырёхугольников 

прямоугольник 

(квадрат); 

- выполнять построение 

прямоугольника 

(квадрата) с заданными 

длинами сторон на 

клетчатой разлиновке с 

использованием 

линейки; 

- соотносить реальные 

объекты с моделями и 

чертежами 

треугольника, 

прямоугольника 

(квадрата). 

Обучающийся получит 

возможность 
научиться: 

- изображать 

прямоугольник 

(квадрат) на 

нелинованной бумаге с 

использованием линейки 

и угольника. 

Обучающийся  

научится: 

- обозначать 

геометрические фигуры 

буквами; 

- различать круг и 

окружность; 

- чертить окружность 

заданного радиуса с 

использованием 

циркуля. 

Обучающийся получит 

возможность 
научиться: 

- различать 

треугольники по 

соотношению длин 

сторон; по видам углов; 

- изображать 

геометрические фигуры 

(отрезок, 

прямоугольник) в 

заданном масштабе; 

- читать план участка 

(комнаты, сада и др.). 

Обучающийся  

научится: 

- описывать взаимное 

расположение 

предметов в 

пространстве и на 

плоскости; 

- распознавать, 

называть, изображать 

геометрические фигуры 

(точка, отрезок, 

ломаная, прямой угол, 

многоугольник, 

треугольник, 

прямоугольник, 

квадрат, окружность, 

круг); 

-  выполнять 

построение 

геометрических фигур с 

заданными 

измерениями (отрезок, 

квадрат, 

прямоугольник) с 

помощью линейки, 

угольника; 

- использовать свойства 

прямоугольника и 

квадрата для решения 

задач; 

- распознавать и 

называть 

геометрические тела 

(куб, шар); 

- соотносить реальные 

объекты с моделями 

геометрических фигур. 

Обучающийся получит 

возможность 
научиться: 

- распознавать, 

различать и называть 

геометрические тела: 

параллелепипед, 

пирамиду, цилиндр, 

конус. 
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различие 

геометрических 

фигур (прямая, 

отрезок, луч). 

Обучающийся 

получит 

возможность 
научиться: 

- выделять 

изученные фигуры 

в более сложных 

фигурах 

(количество 

отрезков, которые 

образуются, если 

на отрезке 

поставить одну 

точку (две точки), 

не совпадающие с 

его концами. 

Геометрические величины 

Обучающийся 

научится: 
- измерять (с 

помощью линейки) 

и записывать 

длину (предмета, 

отрезка), 

используя 

изученные 

единицы длины 

сантиметр и 

дециметр и 

соотношения 

между ними; 

- чертить отрезки 

заданной длины с 

помощью 

оцифрованной 

линейки; 

- выбирать 

единицу длины, 

соответствующую 

измеряемому 

предмету. 

Обучающийся 

получит 

возможность 
научиться: 

-соотносить и 

сравнивать 

Обучающийся 

научится: 
- читать и записывать 

значение величины 

длина, используя 

изученные единицы 

длины и соотношения 

между ними 

(миллиметр, сантиметр, 

дециметр, метр); 

- вычислять длину 

ломаной, состоящей из 

3–4 звеньев, и периметр 

многоугольника 

(треугольника, 

четырёхугольника, 

пятиугольника). 

Обучающийся получит 

возможность 
научиться: 

- выбирать наиболее 

подходящие единицы 

длины в конкретной 

ситуации; 

- вычислять периметр 

прямоугольника 

(квадрата). 

 

Обучающийся 

научится: 
- измерять длину 

отрезка; 

- вычислять площадь 

прямоугольника 

(квадрата) по заданным 

длинам его сторон; 

- выражать площадь 

объектов в разных 

единицах площади 

(квадратный сантиметр, 

квадратный 

дециметр.квадратный 

метр), используя 

соотношения между 

ними. 

Обучающийся получит 

возможность 
научиться: 

- выбирать наиболее 

подходящие единицы 

площади для 

конкретной ситуации; 

- вычислять площадь 

прямоугольного 

треугольника, 

достраивая его до 

прямоугольника. 

 

Обучающийся 

научится: 
- измерять длину 

отрезка; 

- вычислять периметр 

треугольника, 

прямоугольника и 

квадрата, площадь 

прямоугольника и 

квадрата; 

- оценивать размеры 

геометрических 

объектов, расстояния 

приближённо (на глаз). 

Обучающийся получит 

возможность 
научиться: 

- вычислять периметр 

многоугольника, 

площадь фигуры, 

составленной из 

прямоугольников. 
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величины 

(например, 

расположить в 

порядке убывания 

(возрастания) 

длины: 1 д, 8 см, 13 

см). 

 

 

Работа с информацией 

Обучающийся 

научится: 
- читать 

небольшие 

готовые таблицы; 

- строить 

несложные 

цепочки 

логических 

рассуждений; 

- определять 

верные логические 

высказывания по 

отношению к 

конкретному 

рисунку. 

Обучающийся 

получит 

возможность 
научиться: 

- определять 

правило 

составления 

несложных таблиц 

и дополнять их 

недостающими 

элементами; 

- проводить 

логические 

рассуждения, 

устанавливая 

отношения между 

объектами и 

формулируя 

выводы. 

 

Обучающийся 

научится: 
- читать и заполнять 

таблицы по результатам 

выполнения задания; 

- заполнять свободные 

клетки в несложных 

таблицах, определяя 

правило составления 

таблиц; 

- проводить логические 

рассуждения и делать 

выводы; 

- понимать простейшие 

высказывания с 

логическими связками: 

если…, то…; все; 

каждый и др., выделяя 

верные и неверные 

высказывания. 

Обучающийся получит 

возможность 
научиться: 

- самостоятельно 

оформлять в виде 

таблицы зависимости 

между величинами: 

цена, количество, 

стоимость; 

- общих представлений 

о построении 

последовательности 

логических 

рассуждений. 

Обучающийся 

научится: 
- анализировать готовые 

таблицы, использовать 

их для выполнения 

заданных действий, для 

построения вывода; 

- устанавливать 

правило, по которому 

составлена таблица, 

заполнять таблицу по 

установленному 

правилу недостающими 

элементами; 

- самостоятельно 

оформлять в таблице 

зависимости между 

пропорциональными 

величинами; 

- выстраивать цепочку 

логических 

рассуждений, делать 

выводы. 

Обучающийся получит 

возможность 
научиться: 

- читать несложные 

готовые таблицы; 

- понимать 

высказывания, 

содержащие логические 

связки («… и …», «если 

…, то …», «каждый», 

«все» и др.), определять 

«верно» или «неверно» 

приведенное 

высказывание о числах, 

результатах действий, 

геометрических 

фигурах. 

 

Обучающийся 

научится: 
- читать несложные 

готовые таблицы; 

- заполнять несложные 

готовые таблицы; 

- читать несложные 

готовые столбчатые 

диаграммы. 

Обучающийся получит 

возможность 

научиться: 

- читать несложные 

готовые круговые 

диаграммы; 

- достраивать 

несложную готовую 

столбчатую 

диаграмму; 

- сравнивать и 

обобщать информацию, 

представленную в 

строках и столбцах 

несложных таблиц и 

диаграмм; 

- понимать простейшие 

выражения, 

содержащие логические 

связки и слова («...и...», 

«если... то...», 

«верно/неверно, что...», 

«каждый», «все», 

«некоторые», «не»); 

- составлять, 

записывать и 

выполнять инструкцию 

(простой алгоритм), 

план поиска 

информации; 

- распознавать одну и 

ту же информацию, 

представленную в 

разной форме (таблицы 
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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) 

 

1.2.6. Основы религиозных культур и светской этики 

Планируемые результаты освоения предметной области «Основы религиозных культур и 

светской этики» включают общие результаты по предметной области (учебному предмету) и 

результаты по каждому учебному модулю с учетом содержания примерных рабочих программ по 

Основам православной культуры, Основам исламской культуры, Основам буддийской культуры, 

Основам иудейской культуры, Основам мировых религиозных культур, Основам светской этики. 

Общие планируемые результаты.  

 готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 

 знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их значения 

в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

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

 формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных религиях, 

их роли в культуре, истории и современности России; 

 первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в 

становлении российской государственности; 

 становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; воспитание 

нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных традициях 

народов России; 

 осознание ценности человеческой жизни. 

 

Планируемые результаты по учебным модулям. 

Основы православной культуры 

Выпускник научится: 

 раскрывать содержание основных составляющих православной христианской культуры, 

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

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

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

 ориентироваться в истории возникновения православной христианской религиозной 

традиции, истории ее формирования в России;  
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 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. 

Основы исламской культуры 

Выпускник научится: 

 раскрывать содержание основных составляющих исламской культуры, духовной традиции 

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

обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в семье, 

религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

 ориентироваться в истории возникновения исламской религиозной традиции, истории ее 

формирования в России;  

 на примере исламской религиозной традиции понимать значение традиционных религий, 

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

России;  

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

общества; 

 соотносить нравственные формы поведения с нормами исламской религиозной морали;  

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

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

темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 

российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

 устанавливать взаимосвязь между содержанием исламской культуры и поведением людей, 

общественными явлениями; 

 выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

 акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого 

поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего 

образования. 

Основы буддийской культуры 

Выпускник научится: 
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 раскрывать содержание основных составляющих буддийской культуры, духовной традиции 

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

обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в семье, 

религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

 ориентироваться в истории возникновения буддийской религиозной традиции, истории ее 

формирования в России;  

 на примере буддийской религиозной традиции понимать значение традиционных религий, 

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

России;  

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

общества; 

 соотносить нравственные формы поведения с нормами буддийской религиозной морали;  

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

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

темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 

российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

 устанавливать взаимосвязь между содержанием буддийской культуры и поведением 

людей, общественными явлениями; 

 выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

 акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого 

поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего 

образования. 

Основы иудейской культуры 

Выпускник научится: 

 раскрывать содержание основных составляющих иудейской культуры, духовной традиции 

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

обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в семье, 

религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

 ориентироваться в истории возникновения иудейской религиозной традиции, истории ее 

формирования в России;  

 на примере иудейской религиозной традиции понимать значение традиционных религий, 

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

России;  

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

общества; 

 соотносить нравственные формы поведения с нормами иудейской религиозной морали;  

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

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

темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 

российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

 устанавливать взаимосвязь между содержанием иудейской культуры и поведением людей, 

общественными явлениями; 

 выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  



 

 

76 

 акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого 

поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего 

образования. 

Основы мировых религиозных культур 

Выпускник научится: 

 раскрывать содержание основных составляющих мировых религиозных культур 

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

обряды, религиозные праздники и календари, нормы отношений людей друг к другу, в 

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

 ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций православия, ислама, 

буддизма, иудаизма, истории их формирования в России;  

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

народов, российского общества, в истории России;  

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

общества; 

 соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной морали;  

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

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

темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 

российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

 устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной культуры и поведением 

людей, общественными явлениями; 

 выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

 акцентировать внимание на религиозных духовно-нравственных аспектах человеческого 

поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего 

образования. 

Основы светской этики 

Выпускник научится: 

 раскрывать содержание основных составляющих российской светской (гражданской) 

этики, основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и 

гражданина в Российской Федерации (отношение к природе, историческому и культурному 

наследию народов России, государству, отношения детей и родителей, гражданские и 

народные праздники, трудовая мораль, этикет и др.); 

 на примере российской светской этики понимать значение нравственных ценностей, 

идеалов в жизни людей, общества;  

 излагать свое мнение по поводу значения российской светской этики в жизни людей и 

общества; 

 соотносить нравственные формы поведения с нормами российской светской (гражданской) 

этики;  

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

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

темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе общепринятых в российском 

обществе норм светской (гражданской) этики; 
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 устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской этики и поведением 

людей, общественными явлениями; 

 выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

 акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого поведения при изучении 

гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

 

1.2.7. Окружающий мир 

Общие планируемые результаты.  
 понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 

национальные свершения, открытия, победы; 

 сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, 

истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни; 

 осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, 

элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

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

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

архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 

 развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем 

мире. 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Человек и природа 

-основные (легко 

определяемые) 

свойства воздуха, 

воды; 

- общие условия, 

необходимые для 

жизни живых 

организмов; 

- уметь определять 

признаки различных 

объектов природы 

(цвет, форма, 

сравнение); 

- вести наблюдения в 

природе. 

- различать объекты 

природы и изделия; 

объекты неживой и 

 живой природы; 

называть их роль в 

жизни человека; 

- называть 

окружающие 

предметы и их 

взаимосвязи; 

- называть основные 

особенности 

каждого времени 

- знать неживую и 

живую природу;  

- уметь   различать   

объекты   

природы,  созданные 

 человеком,  объекты 

неживой и живой 

природы; 

- различать  растения 

дикорастущие и 

культурные, 

 деревья, 

 кустарники, травы; 

животных диких и 

домашних; 

насекомых, птиц, 

рыб, зверей; 

- называть основные 

признаки времен 

года; 

- знать и выполнять 

правила поведения в 

природе; 

- знать основные 

стороны горизонта и 

определять их с 

помощью компаса; 

-знать разнообразие 

- приводить 

примеры тел и 

веществ, твёрдых 

тел, жидкостей и 

газов 

- приводить 

примеры 

взаимосвязей 

между живой и 

неживой природой; 

- объяснять 

значение 

круговорота 

веществ в природе 

и жизни человека; 

- приводить 

примеры живых 

организмов  

- перечислять 

особенности 

хвойных и 

цветковых 

растений; 

- животных 

(насекомых, 

пауков, рыб, 

земноводных, 

пресмыкающихся, 

Выпускник научится: 

• узнавать изученные объекты и 

явления живой и неживой природы; 

• описывать на основе 

предложенного плана изученные 

объекты и явления живой и 

неживой природы, выделять их 

существенные признаки; 

• сравнивать объекты живой и 

неживой природы на основе 

внешних признаков или известных 

характерных свойств и проводить 

простейшую классификацию 

изученных объектов природы; 

• проводить несложные наблюдения 

в окружающей среде и ставить 

опыты, используя простейшее 

лабораторное оборудование и 

измерительные приборы; следовать 

инструкциям и правилам техники 

безопасности при проведении 

наблюдений и опытов; 

• использовать естественно-научные 

тексты (на бумажных и 

электронных носителях, в том числе 

в контролируемом Интернете) с 

целью поиска и извлечения 

информации, ответов на вопросы, 
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года, знать названия 

дней недели; 

- группы растений и 

животных; деревья, 

кустарники, травы; 

насекомых, рыб, 

птиц, зверей; 

- различать 

основные части 

растения: корень, 

стебель, лист, 

цветок, плод с 

семенами; 

отображать их на 

рисунке (схеме); 

- различать овощи и 

фрукты; 

- выполнять 

простейшие правила 

ухода за 

комнатными 

растениями, 

домашними 

животными (кошкой, 

собакой); 

 

водоемов; части 

реки; 

-учится  измерять 

температуру 

воздуха, воды, тела 

человека с помощью 

термометра; 

-наблюдать за 

погодой и описывать 

её; 

- осваивать 

доступные  способы 

 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); 

-устанавливать   

причинно-

следственные  связи 

 между 

 изменениями  в 

неживой  и живой 

природе,  а в  темах 

«Красная книга», 

«Будь природе 

другом!»   между 

 деятельностью 

человека  и 

 состоянием 

 окружающей среды; 

-осваивать 

 современный 

способ фиксации 

наблюдений — 

фотографирование.  

 (Так,  в  учебнике  2 

класса даются 

задания: подготовить 

 фоторассказ на тему 

«Красота осени», 

«Красота зимы», 

«Красота весны»); 

птиц, зверей), 

грибов. 

- называть 

основные свойства 

воздуха как газа, 

воды как жидкости 

и полезных 

ископаемых как 

твёрдых тел; 

- оценивать, что 

полезно для 

здоровья, а что 

вредно; 

- доказывать 

необходимость 

бережного 

отношения к 

живым организмам. 

объяснять роль 

основных органов 

и систем органов в 

организме 

человека; 

- применять знания 

о своём организме 

в жизни (для 

составления 

режима дня, правил 

поведения и т.д.); 

- объяснять, как 

человек использует 

свойства воздуха, 

воды, важнейших 

полезных 

ископаемых; 

- объяснять, в чём 

главное отличие 

человека от 

животных; 

- находить 

противоречия 

между природой и 

хозяйством 

человека, 

предлагать способы 

их устранения. 

объяснений, создания собственных 

устных или письменных 

высказываний; 

• использовать различные 

справочные издания (словарь по 

естествознанию, определитель 

растений и животных на основе 

иллюстраций, атлас карт, в том 

числе и компьютерные издания) для 

поиска необходимой информации; 

• использовать готовые модели 

(глобус, карту, план) для 

объяснения явлений или описания 

свойств объектов; 

• обнаруживать простейшие 

взаимосвязи между живой и 

неживой природой, взаимосвязи в 

живой природе; использовать их 

для объяснения необходимости 

бережного отношения к природе; 

• определять характер 

взаимоотношений человека и 

природы, находить примеры 

влияния этих отношений на 

природные объекты, здоровье и 

безопасность человека; 

• понимать необходимость 

здорового образа жизни, 

соблюдения правил безопасного 

поведения; использовать знания о 

строении и функционировании 

организма человека для сохранения 

и укрепления своего здоровья. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и видеокамеру, 

микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить небольшие презентации по 

результатам наблюдений и опытов; 

• моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием виртуальных 

лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 

• осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её сохранение, соблюдать 

правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный сбор мусора, экономия воды и 

электроэнергии) и природной среде; 

• пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья; осознанно 

соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной гигиены; 

• выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, оказывать первую 

помощь при несложных несчастных случаях; 

• планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания окружающего мира 

в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации. 

 

Человек и общество 

- название  нашей 

 планеты,  родной   

страны  и  ее 

 столицы;  региона, 

 где живут учащиеся; 

родного города 

(села); 

- государственную 

символику России: 

флаг, герб, гимн; 

государственные 

праздники; 

- уметь определять 

своё отношение к 

миру; 

- вырабатывать 

соответствующие 

нормы  и правила по 

экологической этике; 

- выполнять   

посильную 

деятельность по 

охране окружающей 

среды; 

- объяснить,  какое 

значение имеет 

окружающая 

природа для людей; 

- особенности труда 

людей наиболее 

распространённых 

профессий; 

- оценивать 

правильность 

поведения в быту 

(правила общения); 

- знать  названия 

 нашей страны  и  ее 

столицы,  символики 

и названия 

 нескольких других 

стран мира; 

- уважительно 

относиться  к 

 России,  родному 

краю,  своей семье, 

 истории, культуре, 

природе нашей 

страны, ее 

современной жизни; 

приводить  примеры 

 достопримечательно

стей  родного  края, 

 Москвы, Санкт – 

Петербурга; 

- уважительно 

относиться к другим 

народам, живущим 

на Земле; 

выполнять правила 

личной гигиены и 

безопасного 

поведения на улице 

и в быту; 

-  освоить нормы 

здоровьесберегающе

го поведения; 

правила ОБЖ, 

уличного движения: 

-знать безопасную 

дорогу от дома до 

школы; 

- объяснять 

значение 

круговорота 

веществ в природе 

и жизни человека; 

-  доказывать 

необходимость 

бережного 

отношения людей к 

живым организмам. 

- отличать 

предметы и 

порядки, созданные 

людьми (культуру), 

от того, что 

создано природой; 

- объяснять, что 

такое общество, 

государство, 

история, 

демократия; 

- по году 

определять век, 

место события в 

прошлом; 

- отличать друг от 

друга времена 

Древней Руси, 

Московского 

государства, 

Российской 

империи, 

Советской России и 

СССР, 

современной 

России. Узнавать 

Выпускник научится: 

• узнавать государственную 

символику Российской Федерации и 

своего региона; описывать 

достопримечательности столицы и 

родного края; находить на карте 

мира Российскую Федерацию, на 

карте России Москву, свой регион и 

его главный город; 

• различать прошлое, 

настоящее, будущее; соотносить 

изученные исторические события с 

датами, конкретную дату с веком; 

находить место изученных событий 

на «ленте времени»; 

• используя дополнительные 

источники информации (на 

бумажных и электронных 

носителях, в том числе в 

контролируемом Интернете), 

находить факты, относящиеся к 

образу жизни, обычаям и 

верованиям своих предков; на 

основе имеющихся знаний отличать 

реальные исторические факты от 

вымыслов; 

• оценивать характер 

взаимоотношений людей в 

различных социальных группах 

(семья, группа сверстников, этнос), 

в том числе с позиции развития 

этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания чувств 

других людей и сопереживания им; 
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- правила ОБЖ, 

уличного движения: 

знать безопасную 

дорогу от дома до 

школы; 

- знать важнейшие 

дорожные знаки, 

сигналы светофора, 

правила перехода 

улицы; 

- знать правила 

безопасности 

движения (в 

частности, 

касающейся 

 пешеходов и 

пассажиров 

транспортных 

средств) и 

соблюдать их; 

- назначение 

основных средств 

передвижения: 

автомобиль, поезд, 

самолет, пароход; 

- правила 

сохранения и 

укрепления 

здоровья. 

 

- освоить  основы 

 экологической 

грамотности; 

- осваивать 

доступные  способы 

 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); 

- устанавливать 

 причинно-

следственные  связи 

 между 

 изменениями  в 

неживой  и живой 

природе,  а в  темах 

«Красная книга», 

«Будь природе 

другом!»   —  между 

 деятельностью 

человека  и 

 состоянием 

 окружающей среды; 

- учиться работать с 

семейными 

архивами (проект 

«Родословная»); 

уметь  различать 

 изученные  виды 

 транспорта;  вести 

 наблюдения  за 

жизнью людей под 

руководством 

учителя; 

-использовать 

основные формы 

приветствия, 

просьбы и т.д. с 

людьми; 

выполнять  правила 

 поведения  в 

 общественных 

местах;  

современные герб, 

флаг, гимн России, 

показывать на 

карте границы и 

столицу. 

- учиться объяснять 

своё отношение к 

родным и близким 

людям, к прошлому 

и настоящему 

родной страны. 

- объяснять, как 

человек использует 

свойства воздуха, 

воды, важнейших 

полезных 

ископаемых; 

 

 

• 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. 
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различать 

 изученные виды 

транспорта; 

описывать 

 проявления 

 внутреннего  мира 

 человека.  (За  какие 

 душевные качества 

вы цените этого 

человека?); 

-знать безопасную 

дорогу от дома до 

школы; 

- знать важнейшие 

дорожные знаки, 

сигналы светофора, 

правила перехода 

улицы; 

-знать правила 

безопасности 

движения (в 

частности, 

касающейся 

пешеходов и 

пассажиров 

 транспортных 

средств) и 

соблюдать их. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными группами; 

• ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и 

настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым чувство 

исторической перспективы; 

• наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его созидательной 

деятельности на благо семьи, в интересах образовательного учреждения, социума, этноса, страны; 

• проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договорённости и 

правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в официальной обстановке; 

участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информационной образовательной 

среде; 

• определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения; договариваться о 

распределении функций и ролей; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности; 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих 

 

1.2.8. Изобразительное искусство 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего образования 

у обучающихся  

 будут сформированы: 

 первоначальные представления о роли изобразительного искусства в жизни человека, его 

роли в духовно-нравственном развитии человека; 

 основы 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;  
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 овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства; 

 овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 

конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, 

базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и 

пр.); 

 начнут развиваться  

 образное мышление, наблюдательность и воображение, творческие способности, 

эстетические чувства, формироваться основы анализа произведения искусства; 

 основы духовно-нравственных ценностей личности, будет проявляться эмоционально-

ценностное отношение к миру, художественный вкус; 

 появится способность к реализации творческого потенциала в духовной, художественно-

продуктивной деятельности, разовьётся трудолюбие, открытость миру, диалогичность; 

 установится осознанное уважение и принятие традиций, форм культурно  – исторической, 

социальной и духовной жизни родного края, наполнятся конкретным содержание понятия 

«Отечество», «родная земля», «моя семья и род», «мой дом», разовьётся принятие культуры 

и духовных традиций многонационального народа Российской Федерации, зародится 

социально ориентированный  взгляд на мир; 

 будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, появится осознание своей этнической  и национальной принадлежности, 

ответственности за общее благополучие. Представление о специфике изобразительного 

искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с искусством, 

первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства. 

Обучающиеся: 

 овладеют умениями и навыками восприятия произведений искусства; смогут понимать 

обзорную природу искусства; давать эстетическую оценку явлениям окружающего мира; 

 получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести диалог, 

участвовать в обсуждении значимых явлений жизни и искусства; 

 научатся различать виды и жанры искусства, смогут называть ведущие художественные 

музеи России (и своего региона); 

 будут использовать выразительные средства для воплощения собственного художественно-

творческого замысла; научатся применять художественные умения, знания и представления 

о пластических искусствах для выполнения учебных и художественно-практических задач, 

познакомятся с возможностями использования в творчестве различных ИКТ-средств; 

 смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные знания об 

изобразительном искусстве для выполнения учебных и художественно-практических задач, 

действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих ситуаций в 

повседневной жизни. 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Обучающийся 

научится: 

различать основные 

виды художественной 

деятельности (рисунок, 

живопись, скульптура, 

художественное 

конструирование и 

дизайн, декоративно-

прикладное 

  Обучающийся 

научится: 

- понимать, что такое 

деятельность 

художника (что 

может изобразить 

художник – 

предметы, людей, 

события; с помощью 

каких материалов 

Обучающийся 

научится: 

понимать значения 

искусства в жизни 

человека и общества; 

воспринимать и 

характеризовать 

художественные 

образы, 

представленных в 

Обучающийся научится: 

различать виды 

художественной 

деятельности (рисунок, 

живопись, скульптура, 

художественное 

конструирование и дизайн, 

декоративно-прикладное 

искусство) и участвовать в 

художественно-творческой 
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искусство);   

участвовать в 

художественно-

творческой 

деятельности, 

используя различные 

художественные 

материалы и приёмы 

работы с ними для 

передачи собственного 

замысла; 

- узнает значение слов: 

художник, палитра, 

композиция, 

иллюстрация, 

аппликация, 

коллаж, флористика, 

гончар; 

понимать значения 

искусства в жизни 

человека и общества; 

воспринимать и 

характеризовать 

художественные 

образы, 

представленных в 

произведениях 

искусства; умение 

различать основные 

виды и жанры 

пластических искусств, 

характеризовать их 

специфику;  

 организовывать своё 

рабочее место, 

пользоваться кистью, 

красками, палитрой;  -

 передавать в рисунке 

простейшую форму, 

основной цвет 

предметов; 

эмоционально 

оценивать шедевры 

русского и мирового 

искусства (в пределах 

изученного); проявлять 

устойчивый интерес  к 

художественным 

традициям своего 

народа и других 

народов. 

Получит 

изображает 

художник – бумага, 

холст, картон, 

карандаш, кисть, 

краски и пр.); 

- узнавать основные 

жанры (натюрморт, 

пейзаж, 

анималистический 

жанр, портрет) и 

виды произведений 

(живопись, графика, 

скульптура, 

декоративно-

прикладное 

искусство и 

архитектура) 

изобразительного 

искусства; 

-сравнивать 

различные виды 

изобразительного 

искусства (графики, 

живописи, 

декоративно-

прикладного 

искусства, 

скульптуры и 

архитектуры); 

Получит 

возможность 

научиться:  

-изображать 

пейзажи, 

натюрморты, 

портреты, выражая 

к ним свое 

эмоциональное 

отношение; 

-пользоваться 

средствами 

выразительности 

языка живописи, 

графики, 

скульптуры, 

декоративно-

прикладного 

искусства, 

художественного 

конструирования в 

собственной 

художественно-

произведениях 

искусства;   

различать основные 

виды и жанры 

пластических 

искусств, 

характеризовать их 

специфику; 

сформированность 

представлений о 

ведущих музеях 

России и 

художественных 

музеях своего 

региона; 

Получит 

возможность 

научиться: 
осваивать основы 

первичных 

представлений о трёх 

видах 

художественной 

деятельности: 

изображение на 

плоскости и в объёме; 

постройка или 

художественное 

конструирование на 

плоскости, в объёме и 

пространстве; 

украшение или 

декоративная 

художественная 

деятельность с 

использованием 

различных 

художественных 

материалов. 

оценивать 

произведения 

искусства 

(выражение 

собственного мнения) 

при посещении 

выставок, музеев 

изобразительного 

искусства, народного 

творчества и др.; 

 

 

деятельности, используя 

различные 

художественные 

материалы и приемы 

работы с ними для 

передачи собственного 

замысла; 

различать основные виды и 

жанры пластических 

искусств, понимать их 

специфику; 

эмоционально-ценностно 

относиться к природе, 

человеку, обществу; 

различать и передавать в 

художественно-творческой 

деятельности характер, 

эмоциональные состояния 

и свое отношение к ним 

средствами 

художественного языка; 

узнавать, воспринимать, 

описывать и эмоционально 

оценивать шедевры 

русского и мирового 

искусства, изображающие 

природу, человека, 

различные стороны 

(разнообразие, красоту, 

трагизм и 

 т. д.) окружающего мира и 

жизненных явлений; 

 называть ведущие 

художественные музеи 

России и художественные 

музеи своего региона. 

Выпускник получит 

возможность научиться: 

 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, 
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возможность 

научиться: 

 Работать в 

следующих видах 

искусства: живопись, 

графика, скульптура, 

дизайн, декоративно-

прикладные и 

народные формы 

искусства; 

 

творческой 

деятельности; 

- называть 

известные центры 

народных 

художественных 

ремёсел России 

(Хохлома, Городец, 

Дымково); 

-узнавать отдельные 

произведения 

выдающихся 

отечественных и 

зарубежных 

художников, 

называть их 

авторов; 

-сравнивать 

различные виды 

изобразительного 

искусства (графики, 

живописи, 

декоративно-

прикладного 

искусства, 

скульптуры и 

архитектуры); 

способность 

узнавать, 

воспринимать, 

описывать и 

эмоционально 

оценивать несколько 

великих произведений 

русского и мирового 

искусства; 

умение обсуждать и 

анализировать 

произведения 

искусства, выражая 

суждения о 

содержании, 

сюжетах и 

выразительных 

средствах;  

усвоение названий 

ведущих 

художественных 

музеев России и 

художественных 

музеев своего 

региона; 

дизайн, декоративные 

искусства в доме, на улице, 

в театре; 

высказывать суждение о 

художественных 

произведениях, 

изображающих природу и 

человека в различных 

эмоциональных 

состояниях. 
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мение видеть 

проявления 

визуально-

пространственных 

искусств в 

окружающей жизни: 

в доме, на улице, в 

театре, на 

празднике; 

Азбука искусства (обучение основам художественной грамоты). Как говорит искусство? 

Обучающийся 

научится: 

организовывать своё 

рабочее место, 

пользоваться кистью, 

красками, палитрой;  -

 передавать в рисунке 

простейшую форму, 

основной цвет 

предметов; 

различать  и 

передавать в 

художественно-

творческой 

деятельности характер, 

эмоциональное 

состояние и свое 

отношение к природе, 

человеку, обществу; 

осознанавать 

общечеловеческие 

ценности, выраженных 

в главных темах 

искусства, и отражение 

их в собственной 

деятельности;   

участвовать в 

художественно-

творческой 

деятельности, 

используя различные 

художественные 

материалы и приёмы 

работы с ними для 

передачи собственного 

замысла; 

понимать значения 

искусства в жизни 

человека и общества; 

воспринимать и 

характеризовать 

художественные 

Обучающийся 

научится: 

различать основные 

и составные, теплые 

и холодные цвета; 

изменять их 

эмоциональную 

напряженность с 

помощью 

смешивания с белой 

и черной красками; 

использовать их для 

передачи 

художественного 

замысла в 

собственной учебно-

творческой 

деятельности; 

- 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); 

Обучающийся 

научится: 

различать и 

передавать в 

художественно-

творческой 

 деятельности 

характер, 

эмоциональное 

состояние и  свое 

отношение к природе, 

человеку, обществу; 

осознание 

общечеловеческих 

ценностей, 

выраженных в 

главных темах 

искусства, и 

отражение их в 

собственной 

художественной 

деятельности; умение 

эмоционально 

оценивать шедевры 

русского и мирового 

искусства (в пределах 

изученного); 

 проявление 

устойчивого интереса 

к художественным 

традициям своего и 

других народов; 

использовать 

элементарные приемы 

изображения 

пространства; 

правильно определять 

и изображать форму 

предметов, их 

пропорции; 

называть новые 

термины: прикладное 

Обучающийся научится: 

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 

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 
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образы, 

представленных в 

произведениях 

искусства; умение 

различать основные 

виды и жанры 

пластических искусств, 

характеризовать их 

специфику; 

сформированность 

представлений о 

ведущих музеях 

России и 

художественных 

музеях своего региона. 

Получит 

возможность 

научиться: 

Воспринимать 

различные виды 

искусства; 

анализировать 

произведения 

искусства; 

 

-использовать 

художественные 

материалы (гуашь, 

акварель, цветные 

карандаши, восковые 

мелки, тушь, уголь, 

бумага); 

-применять основные 

средства 

художественной 

выразительности в 

рисунке, живописи и 

скульптуре (с 

натуры, по памяти и 

воображению); в 

декоративных 

работах – 

иллюстрациях к 

произведениям 

литературы и 

музыки; 

-пользоваться 

простейшими 

приёмами лепки 

(пластилин, глина); 

-выполнять 

простейшие 

композиции из 

бумаги и бросового 

материала. 

Получит 

возможность 

научиться:  

-соблюдать 

безопасные приёмы 

труда, пользоваться 

персональным 

компьютером для 

воспроизведения и 

поиска необходимой 

информации в 

ресурсе компьютера, 

для решения 

доступных 

конструкторско-

технологических 

задач; 

-использовать 

простейшие приёмы 

работы с готовыми 

электронными 

ресурсами: 

искусство, книжная 

иллюстрация, 

искусство книги, 

живопись, скульптура, 

натюрморт, пейзаж, 

портрет; 

использовать 

различные материалы 

и средства 

художественной 

выразительности для 

передачи замысла в 

собственной 

художественной 

деятельности; 

моделировать новые 

образы путем 

трансформации 

известных (с 

использованием 

средств 

изобразительного 

искусства и 

компьютерной 

графики). 

Получит 

возможность 

научиться: 

использовать 

приобретенные 

знания и умения в 

практической 

деятельности и 

повседневной жизни, 

для самостоятельной 

творческой 

деятельности; 

использовать 

выразительные 

средства для 

воплощения 

собственного 

художественно-

творческого замысла; 

анализировать 

произведения 

искусства, 

приобретать знания о 

конкретных произве-

дениях выдающихся 

художников в 

различных видах 

геометрическую форму 

предмета; изображать 

предметы различной 

формы; использовать 

простые формы для 

создания выразительных 

образов в живописи, 

скульптуре, графике, 

художественном 

конструировании; 

 использовать 

декоративные элементы, 

геометрические, 

растительные узоры для 

украшения своих изделий 

и предметов быта; 

использовать ритм и 

стилизацию форм для 

создания орнамента; 

передавать в собственной 

художественно-творческой 

деятельности специфику 

стилистики произведений 

народных художественных 

промыслов в России (с 

учетом местных условий). 

Выпускник получит 

возможность научиться: 

 пользоваться средствами 

выразительности языка 

живописи, графики, 

скульптуры, декоративно-

прикладного искусства, 

художественного 

конструирования в 

собственной 

художественно-

творческой деятельности; 

передавать разнообразные 

эмоциональные состояния, 

используя различные 

оттенки цвета, при 

создании живописных 

композиций на заданные 

темы; 

 моделировать новые 

формы, различные 

ситуации, путем 

трансформации 

известного создавать 

новые образы природы, 

человека, 
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активировать, 

читать 

информацию, 

выполнять задания; 

-создавать 

небольшие тексты, 

иллюстрации к 

устному рассказу, 

используя редакторы 

текстов и 

презентаций. 

 

искусства, активно 

использовать худо-

жественные 

термины и понятия; 

моделировать новые 

формы, различные 

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; 

соблюдать 

безопасные приёмы 

труда, пользоваться 

персональным 

компьютером для 

воспроизведения и 

поиска необходимой 

информации в ресурсе 

компьютера, для 

решения доступных 

конструкторско-

технологических 

задач; 

-использовать 

простейшие приёмы 

работы с готовыми 

электронными 

ресурсами: 

активировать, 

читать информацию, 

выполнять задания; 

-создавать небольшие 

тексты, иллюстрации 

к устному рассказу, 

используя редакторы 

текстов и 

презентаций. 

фантастического 

существа средствами 

изобразительного 

искусства и компьютерной 

графики; 

 выполнять простые 

рисунки и орнаментальные 

композиции, используя 

язык компьютерной 

графики в программе 

Paint; 

соблюдать безопасные 

приёмы труда, 

пользоваться 

персональным 

компьютером для 

воспроизведения и поиска 

необходимой информации в 

ресурсе компьютера, для 

решения доступных 

конструкторско-

технологических задач; 

-использовать простейшие 

приёмы работы с 

готовыми электронными 

ресурсами: активировать, 

читать информацию, 

выполнять задания; 

- создавать небольшие 

тексты, иллюстрации к 

устному рассказу, 

используя редакторы 

текстов и презентаций. 

 

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 
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Обучающийся 

научится: 

высказывать суждения 

о художественных 

особенностях 

произведений, 

изображающих 

природу и человека в 

различных 

эмоциональных 

состояниях; умение 

обсуждать 

коллективные 

результаты; 

- узнавать отдельные 

произведения 

выдающихся 

художников и 

народных мастеров; 

Получит 

возможность 

научиться: 

выражать 

художественный 

смысл, выражать 

эмоциональное 

состояние, своего 

отношения в 

творческой 

художественной 

деятельности и при 

восприятии 

произведений 

искусства и 

творчества своих 

товарищей. 

Воспринимать 

различные виды 

искусства; 

анализировать 

произведения 

искусства. 

 

 

Обучающийся 

научится: 

различать основные 

и составные, теплые 

и холодные цвета; 

изменять их 

эмоциональную 

напряженность с 

помощью 

смешивания с белой 

и черной красками; 

использовать их для 

передачи 

художественного 

замысла в 

собственной учебно-

творческой 

деятельности; 

-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); 

-использовать 

художественные 

материалы (гуашь, 

акварель, цветные 

карандаши, восковые 

мелки, тушь, уголь, 

бумага); 

-применять основные 

средства 

художественной 

Обучающийся 

научится: 

- высказывать 

суждения о 

художественных 

особенностях 

произведений, 

изображающих 

природу и человека в 

различных 

 эмоциональных 

состояниях; умение 

обсуждать 

коллективные 

результаты 

художественно-

творческой 

деятельности; 

Получит 

возможность 

научиться: 
оценивать 

произведения 

искусства 

(выражение 

собственного мнения) 

при посещении 

выставок, музеев 

изобразительного 

искусства, народного 

творчества и др.. 

 

Обучающийся научится: 

осознавать главные темы 

искусства и отражать их в 

собственной 

художественно-творческой 

деятельности; 

выбирать художественные 

материалы, средства 

художественной 

выразительности для 

создания образов природы, 

человека, явлений и 

передачи своего 

отношения к ним; решать 

художественные задачи с 

опорой на правила 

перспективы, 

цветоведения, усвоенные 

способы действия; 

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. 

Выпускник получит 

возможность научиться: 

видеть, чувствовать и 

изображать красоту и 

разнообразие природы, 

человека, зданий, 

предметов; 

понимать и передавать в 

художественной работе 

разницу представлений о 

красоте человека в разных 

культурах мира, проявлять 

терпимость к другим 

вкусам и мнениям; 

изображать пейзажи, 

натюрморты, портреты, 

выражая к ним свое 

эмоциональное отношение; 

изображать 

многофигурные 

композиции на значимые 

жизненные темы и 

участвовать в 

коллективных работах на 
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выразительности в 

рисунке, живописи и 

скульптуре (с 

натуры, по памяти и 

воображению); в 

декоративных 

работах – 

иллюстрациях к 

произведениям 

литературы и 

музыки; 

-пользоваться 

простейшими 

приёмами лепки 

(пластилин, глина); 

-выполнять 

простейшие 

композиции из 

бумаги и бросового 

материала. 

узнавать, 

воспринимать, 

описывать и 

эмоционально 

оценивать несколько 

великих 

произведений 

русского и мирового 

искусства; 

умение обсуждать и 

анализировать 

произведения 

искусства, выражая 

суждения о 

содержании, 

сюжетах и 

выразительных 

средствах;  

усвоение названий 

ведущих 

художественных 

музеев России и 

художественных 

музеев своего 

региона; 

умение видеть 

проявления 

визуально-

пространственных 

искусств в 

окружающей жизни: 

в доме, на улице, в 

эти темы. 
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театре, на празднике; 

Получит 

возможность 

научиться: 

-воспринимать 

произведения 

изобразительного 

искусства, 

участвовать в 

обсуждении их 

содержания и 

выразительных 

средств, объяснять 

сюжеты и 

содержание 

знакомых 

произведений; 

-высказывать 

суждение о 

художественных 

произведениях, 

изображающих 

природу и человека в 

различных 

эмоциональных 

состояниях. 

 

1.2.9. Музыка 

В результате изучения музыки на уровне начального общего образования у обучающихся 

будут сформированы первоначальные представления о роли музыки в жизни человека, ее роли в 

духовно-нравственном развитии человека; основы музыкальной культуры, в том числе на 

материале музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; умения воспринимать музыку и выражать 

свое отношение к музыкальному произведению; использование музыкальных образов при 

создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-

хоровых произведений, в импровизации. 

 

1 классы 2 классы 3 классы 4 классы 

Музыка в жизни человека 

Обучающийся 

научится: 

Воспринимать звуки 

природы, сравнивать их 

с музыкальными 

звуками; 

Проявлять 

эмоциональную 

отзывчивость, 

личностное отношение 

при восприятии и 

исполнении 

музыкальных 

Обучающийся 

научится: 

Понимать изученные 

музыкальные 

сочинения, называть их 

авторов; систему 

графических знаков для 

ориентации в нотном 

письме при пении  

простейших мелодий; 

изученные 

музыкальные 

сочинения, называть их 

Обучающийся 

научится: 

Осуществлять первые 

опыты сочинения; 

Исполнять 

музыкальные 

произведения разных 

форм и жанров; 

выявлять настроения 

и чувства человека, 

выраженные в 

музыке; 

отличать кантату от 

Обучающийся 

научится: 

Воспринимать музыку 

различных жанров; 

размышлять о 

музыкальных 

произведениях как 

способе выражения 

чувств и мыслей 

человека; 

эмоционально, 

эстетически 

откликаться на 
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произведений; 

–формирование 

устойчивого 

интереса к музыке и 

различным видам (или 

какому-либо виду) 

музыкально-творческой 

деятельности;  

сравнивать 

музыкальные 

произведения разных 

жанров и стилей. 

 основам  музыкальной 

культуры, в том числе 

на материале 

музыкальной культуры 

родного края, 

Получат возможность 

научиться 

Импровизировать с 

учетом характера 

основных жанров 

музыки; 

Осуществлять 

собственный 

музыкально- 

исполнительский 

замысел в пении и 

воспринимать музыку и 

выражать свое 

отношение к 

музыкальным 

произведениям; 

импровизациях 

авторов. 

Получат возможность 

научиться 

эмоционально 

откликнуться на 

музыкальное 

произведение и 

выразить свое 

впечатление в пении,  

показать определенный 

уровень развития 

образного и 

ассоциативного 

мышления и 

воображения, 

музыкальной памяти и 

слуха, певческого 

голоса; 

подбирать слова, 

отражающие 

содержание 

музыкальных 

произведений. 

канта; выявлять 

значимость 

трехчастного 

построения музыки; 

передавать в пении 

героический характер 

музыки. 

Получат 

возможность 

научиться 

размышлять о 

музыкальных 

произведениях, и 

выражать свое 

отношение в процессе 

исполнения, 

драматизации 

отдельных 

музыкальных 

фрагментов. 

искусство, выражая 

своё отношение к нему 

в различных видах 

музыкально-творческой 

деятельности; 

ориентироваться в 

музыкально-

поэтическом 

творчестве, в 

многообразии 

музыкального 

фольклора России, в 

том числе родного края; 

сопоставлять различные 

образцы народной и 

профессиональной 

музыки; ценить 

отечественные 

народные музыкальные 

традиции; 

воплощать 

художественно-

образное содержание и 

интонационно-

мелодические 

особенности 

профессионального и 

народного творчества   

Получат возможность 

научиться 
реализовывать 

творческий потенциал, 

осуществляя 

собственные 

музыкально-

исполнительские 

замыслы в различных 

видах деятельности; 

 организовывать 

культурный досуг, 

самостоятельную 

музыкально-творческую 

деятельность; 

музицировать. 

 

Основные закономерности музыкального искусства 

Обучающийся 

научится: 

Сравнивать 

музыкальные 

произведения разных 

жанров и стилей. 

Обучающийся 

научится: 

Понимать изученные 

музыкальные 

сочинения, называть их 

авторов; систему 

Обучающийся 

научится: 

проводить 

интонационно-

образный анализ  

инструментального 

Обучающийся 

научится: 

Ориентироваться в 

музыкально- 

поэтическом 

творчестве, 
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 основам  музыкальной 

культуры, в том числе 

на материале 

музыкальной культуры 

родного края, развитие 

художественного вкуса 

и интереса к 

музыкальному 

искусству и 

музыкальной 

деятельности; 

Получит 

возможность 

научиться: 

Импровизировать с 

учетом характера 

основных жанров 

музыки; 

Осуществлять 

собственный 

музыкально- 

исполнительский 

замысел в пении и 

воспринимать музыку и 

выражать свое 

отношение к 

музыкальным 

произведениям; 

импровизациях. 

графических знаков для 

ориентации в нотном 

письме при пении  

простейших мелодий; 

изученные 

музыкальные 

сочинения, называть их 

авторов 

Получит 

возможность 

научиться: 

Демонстрировать 

знания о музыкальных 

инструментах; 

проявлять интерес к 

отдельным группам 

музыкальных 

инструментов; 

воплощать в звучании 

голоса или 

инструмента образы 

природы и окружающей 

жизни, 

демонстрировать 

понимание 

интонационно-образной 

природы музыкального 

искусства, взаимосвязи 

выразительности и 

изобразительности в 

музыке 

произведении 

эмоционально 

сопереживать музыку; 

Анализировать 

музыкальные 

произведения 

выразительно 

исполнять музыку 

религиозного 

содержания; 

анализировать 

картины; 

воспринимать музыку 

и выражать свое 

отношение к 

музыкальным 

произведениям. 

Получит 

возможность 

научиться: 

эмоционально 

откликаться на 

музыкальное 

произведение и 

выражать свое 

впечатление в пении, 

игре или пластике. 

воплощать 

эмоциональные 

состояния в 

различных видах 

музыкально-

творческой  

деятельности; 

воплощать 

музыкальные образы 

во время 

разыгрывания песни, 

импровизации 

многообразии 

музыкального 

фольклора России, в 

том числе родного края, 

сопоставлять различные 

образцы народной и 

профессиональной 

музыки. 

Получит 

возможность 

научиться: 

Реализовывать свой 

творческий 

потенциал,осуществляя 

собственные 

музыкально- 

исполнительские 

замыслы в различных 

видах деятельности. 

Музыкальная картина мира 

Обучающийся 

научится: 

Распознавать образцы 

музыкального 

фольклора (народные  

песнопения),  народные 

музыкальные традиции 

родного края 

(праздники и обряды); 

 исполнять 

музыкальные 

произведения 

Обучающийся 

научится: 

Понимать  смысл 

понятий: композитор , 

музыка в народном 

стиле, напев, наигрыш, 

мотив; 

образцы музыкального 

фольклора,  народные 

музыкальные традиции 

родного края 

(праздники и обряды). 

Обучающийся 

научится: 

Воплощать 

музыкальные образы в 

пении, 

музицировании; 

создавать «живую 

картину»; 

Формирование 

устойчивого интереса 

к музыке и различным 

видам музыкально-

Обучающийся 

научится: 

Воспринимать музыку 

различных жанров; 

размышлять о 

музыкальных 

произведениях как 

способе выражения 

чувств и мыслей 

человека; 

эмоционально, 

эстетически 
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отдельных форм и 

жанров. 

Получат возможность 

научиться: 

Проявлять интерес к 

отдельным группам 

музыкальных 

инструментов; 

исполнять музыкальные 

произведения 

отдельных форм и 

жанров; 

демонстрировать 

знания о различных 

видах музыки. 

названия изучаемых 

жанров,  смысл понятий 

– хор, солист, опера, 

балет, театр; узнавать 

изученные 

музыкальные 

сочинения, называть их 

авторов. 

Получат возможность 

научиться: 

Исполнять 

музыкальные 

произведения 

отдельных форм и 

жанров (пение, 

инструментальное 

музицирование, 

импровизация), 

воплощать в звучании 

голоса или 

инструмента образы 

природы и окружающей 

жизни, настроения, 

чувства, характер и 

мысли человека; 

передавать 

собственные 

музыкальные 

впечатления с помощью 

какого-либо вида. 

творческой 

деятельности. 

проводить 

интонационно-

образный анализ. 

Получат 

возможность 

научиться: 

Узнавать тембры 

музыкальных 

инструментов; 

наблюдать за 

развитием музыки 

разных форм и 

жанров; различать на 

слух старинную и 

современную музыку; 

интонационно-

осмысленно 

исполнять песни. 

откликаться на 

искусство, выражая 

своё отношение к нему 

в различных видах 

музыкально-творческой 

деятельности; 

ориентироваться в 

музыкально-

поэтическом 

творчестве, в 

многообразии 

музыкального 

фольклора России, в 

том числе родного края; 

сопоставлять различные 

образцы народной и 

профессиональной 

музыки; ценить 

отечественные 

народные музыкальные 

традиции; 

воплощать 

художественно-

образное содержание и 

интонационно-

мелодические 

особенности 

профессионального и 

народного творчества   

Получат возможность 

научиться 
реализовывать 

творческий потенциал, 

осуществляя 

собственные 

музыкально-

исполнительские 

замыслы в различных 

видах деятельности; 

 организовывать 

культурный досуг, 

самостоятельную 

музыкально-творческую 

деятельность; 

музицировать. 

 

1.2.10. Технология 

В результате изучения курса технологии обучающиеся на уровне начального общего 

образования: 

 получат первоначальные представления о созидательном и нравственном значении труда в 

жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора профессии; 

 усвоятпервоначальных представлений о материальной культуре как продукте предметно-
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преобразующей деятельности человека; 

 приобретут навыки самообслуживания; овладеют технологическими приемами ручной 

обработки материалов; усвоят правила техники безопасности; 

 научатся использовать приобретенные знания и умения для творческого решения 

несложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), 

технологических и организационных задач; 

 приобретут первоначальные навыки совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

 приобретут первоначальные знания о правилах создания предметной и информационной 

среды и умения применять их для выполнения учебно-познавательных и проектных 

художественно-конструкторских задач. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности у обучающихся будут заложены основы 

таких социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, организованность, 

добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, любознательность, 

потребность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам труда, культурному 

наследию. 

 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. 

Самообслуживание. 

Обучающийся 

научится: 

- воспринимать 

предметы материальной 

культуры как продукт 

творческой предметно-

преобразующей 

деятельности человека 

на земле, в воздухе, на 

воде, в информационном 

пространстве; 

- называть основные 

виды профессиональной 

деятельности человека в 

разных сферах; 

- организовывать 

рабочее место по 

предложенному образцу 

для работы с 

материалами (бумагой, 

пластичными 

материалами, 

природными 

материалами, тканью, 

нитками) и 

инструментами 

(ножницами, стеками, 

швейной иглой, шилом); 

- соблюдать правила 

безопасной работы с 

инструментами и 

Обучающийся 

научится: 

- воспринимать 

предметы 

материальной культуры 

как продукт творческой 

предметно-

преобразующей 

деятельности человека 

- создателя и хранителя 

этнокультурного 

наследия ( на примере 

народных 

традиционных ремесел 

России)  в различных 

сферах на Земле, в 

Воздухе, на Воде, в 

Информационном 

пространстве ;   

- называть основные 

виды 

профессиональной 

(ремесленнической) 

деятельности человека: 

гончар, пекарь, 

корзинщик, плотник, 

резчик по дереву и т.д. 

- организовывать 

рабочее место с 

помощью учителя для 

работы с материалами: 

Обучающийся 

научится: 

- воспринимать 

современную 

городскую среду как 

продукт 

преобразующей и 

творческой 

деятельности человека 

- созидателя в 

различных сферах на 

Земле, в Воздухе, на 

Воде, в 

Информационном 

пространстве; 

- называть основные 

виды 

профессиональной  

деятельности человека 

в городе: экскурсовод, 

архитектор, инженер-

строитель, прораб, 

модельер, закройщик, 

портной, швея 

садовник, дворник, и 

т.д. 

-бережно относиться к 

предметам 

окружающего мира;  

- организовывать 

самостоятельно 

Обучающийся 

научится: 

- называть наиболее 

распространенные в 

своем регионе 

традиционные 

народные промыслы и 

ремесла, современные 

профессии (в том числе 

профессии своих 

родителей) и описывать  

их особенности; 

- понимать общие  

правила создания 

предметов 

рукотворного мира: 

соответствие изделия 

обстановке, удобство 

(функциональность), 

прочность, 

эстетическую 

выразительность – и 

руководствоваться ими 

в своей продуктивной 

деятельности; 

- анализировать 

предлагаемую 

информацию, 

планировать 

предстоящую 

практическую работу, 



 

 

95 

приспособлениями при 

выполнении изделия; 

- различать материалы и 

инструменты; 

определять необходимые 

материалы, инструменты 

и приспособления в 

зависимости от вида 

работы; 

- проводить анализ под 

руководством учителя 

простейших предметов 

быта по используемому 

материалу; 

- объяснять значение 

понятия «технология» 

(процесс изготовления 

изделия). 

Обучающийся получит 

возможность 

научиться: 

- уважительно 

относится к труду 

людей; 

- определять в своей 

деятельности элементы 

профессиональной 

деятельности человека;  

- организовывать 

рабочее место для 

работы с материалами 

и инструментами; 

- отбирать материалы и 

инструменты в 

зависимости от вида 

работы; 

- анализировать 

предметы быта по 

используемому 

материалу. 

бумагой, пластичными 

материалами, 

природными 

материалами (крупами, 

яичной скорлупой, 

желудями, скорлупой 

от орехов, каштанами, 

ракушки), тканью, 

ниткам, фольгой; 

- с инструментами: 

ножницами, стеки, 

швейной иглой, шилом; 

с инструментами:  

челнок,  пяльцы  

(вышивание), нож (для 

разрезания), циркуль 

- соблюдать правила 

безопасной работы с 

инструментамипри 

выполнении изделия; 

- различать материалы 

и инструменты; 

определять 

необходимые 

материалы и 

инструменты в 

зависимости от вида 

работы; 

- при помощи учителя 

проводить анализ 

простейших предметов  

быта по используемому 

материалу, 

назначению; 

- объяснять значение 

понятия «технология», 

как процесс 

изготовления изделия 

на основе 

эффективного 

использования 

различных материалов. 

Обучающиеся 

получат возможность 

научиться: 

- определять в своей 

деятельности 

элементы 

профессиональной 

деятельности 

человека; 

- называть 

рабочее место  для 

работы в зависимости 

от используемых 

инструментов и 

материалов;  

- соблюдать правила 

безопасной работы с 

инструментами при 

выполнении изделия; 

- отбирать материалы и 

инструменты, 

необходимые для 

выполнения изделия в 

зависимости от вида 

работы, с помощью 

учителя заменять их; 

- проводить 

самостоятельный 

анализ простейших 

предметов  быта по 

используемому 

материалу; 

- проводить анализ 

конструктивных 

особенностей  

простейших предметов  

быта  под руководством 

учителя и 

самостоятельно; 

- осваивать доступные 

действия по 

самообслуживанию и 

доступные виды 

домашнего труда; 

- определять 

самостоятельно этапы  

изготовления изделия 

на основе  текстового и 

слайдового плана, 

работы с 

технологической 

картой. 

Обучающийся 

получит 

возможность 

научиться: 

- осмыслить понятие 

«городская 

инфраструктура»; 

- уважительно 

относиться к 

профессиональной 

ос4уществлять 

корректировку хода 

практической работы, 

самоконтроль 

выполняемых 

практических действий; 

- организовывать свое 

рабочее место в 

зависимости от вида 

работы, выполнять 

доступные действия по 

самообслуживанию и 

доступные виды 

домашнего труда. 

Обучающийся 

получит 

возможность 

научиться: 
- уважительно 

относиться к труду 

людей; 

- понимать культурно 

– историческую 

ценность традиций, 

отраженных в 

предметном мире, и 

уважать их; 

- понимать 

особенности 

проектной 

деятельности, 

осуществлять под 

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). 
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традиционные для 

своего края народные 

промыслы и ремесла; 

- осмыслить 

значимость сохранения 

этнокультурного 

наследия   России. 

- познакомиться с 

видами декоративно-

прикладного искусства  

(хохломской росписью, 

Городецкой росписью,  

дымковской игрушкой), 

их особенностями, 

историей 

возникновения и 

развития, способом 

создания. 

деятельности  

человека; 

- осмыслить 

значимости профессий 

сферы обслуживания 

для обеспечения 

комфортной жизни 

человека; 

- осуществлять под 

руководством учителя 

коллективную 

проектную 

деятельность. 

 

Технология ручной обработки материалов. Основы художественно-практической 

деятельности. 

Обучающийся 

научится: 

-узнавать и называть 

освоенные материалы, 

их свойства; 

- узнавать и называть 

технологические приёмы 

ручной обработки 

материалов, 

использовавшихся на 

уроках; 

-выполнять в 

зависимости от свойств 

освоенных материалов 

технологические приёмы 

их 

ручной обработки; 

-применять приёмы 

безопасной работы с 

инструментами: 

чертёжными (линейка), 

режущими 

(ножницы),колющими 

(швейная игла). 

Обучающийся получит 

возможность 

научиться: 

-определять 

последовательность 

реализации 

предложенного 

учителем замысла; 

Обучающийся 

научится: 

-узнавать и называть 

освоенные материалы, 

их свойства; 

- называть новые 

свойства изученных 

ранее материалов; 

-подбирать материалы 

по декоративно-

художественным 

свойствам в 

соответствии с 

поставленной задачей; 

-узнавать и называть 

технологические 

приемы ручной 

обработки материалов; 

-экономно расходовать 

используемые 

материалы; 

-применять приемы 

рациональной и 

безопасной работы с 

инструментами: 

чертежными 

(линейка), режущими 

(ножницы), колющими 

(швейная игла); 

-распознавать 

простейшие чертежи и 

эскизы; 

Обучающийся 

научится: 

-узнавать и называть 

освоенные и новые 

материалы, их 

свойства, 

происхождение, 

применение в жизни; 

-подбирать материалы 

по их свойствам в 

соответствии с 

поставленной задачей; 

-называть новые 

технологические 

приёмы ручной 

обработки материалов, 

использовавшиеся в 

этом году; 

-экономно расходовать 

используемые 

материалы; 

-применять приёмы 

рациональной работы с 

инструментами: 

чертежными (линейка, 

угольник, циркуль), 

режущими (ножницы), 

колющими (игла); 

-изготавливать 

плоскостные и 

объёмные изделия по 

простейшим чертежам, 

Обучающийся 

научится: 

- на основе полученных 

представлений о 

многообразии 

материалов, их видах, 

свойствах, 

происхождении, 

практическом 

применении в жизни 

осознанно подбирать 

доступные в обработке 

материалы для изделий 

по декоративно – 

художественным и 

конструктивным 

свойствам в 

соответствии с 

поставленной задачей; 

- отбирать и выполнять 

в зависимости от 

свойств освоенных 

материалов 

оптимальные и 

доступные 

технологические 

приемы их ручной 

обработки (при 

разметке деталей, их 

выделении из 

заготовок, 

формообразовании, 
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-комбинировать 

художественные 

технологии в одном 

изделии; 

-изготавливать 

простейшие 

плоскостные и объёмные 

изделия по рисункам, 

схемам. 

-изготавливать 

плоскостные и 

объемные изделия по 

рисункам, схемам, 

эскизам. 

Обучающийся 

получит 

возможность 

научиться: 

-изготавливать изделия 

по простейшим 

чертежам; 

-выстраивать 

последовательность 

реализации 

собственного замысла. 

эскизам, схемам, 

рисункам; 

-выстраивать 

последовательность 

реализации 

собственного замысла. 

Обучающийся 

получит 

возможность 

научиться: 

-выполнять 

символические 

действия 

моделирования под 

руководством учителя; 

-прогнозировать 

промежуточные 

практические 

результаты 

выполнения работы. 

сборке и отделке 

изделия),  экономно 

расходовать 

используемые 

материалы; 

- применять приемы 

рациональной 

безопасной работы 

ручными 

инструментами: 

чертежными(линейка, 

угольник, циркуль), 

режущими (ножницы), 

и колющими (швейная 

игла);  

- выполнять 

символические 

действия 

моделирования и 

преобразования модели 

и работать с 

простейшей 

технической 

документацией: 

распознавать 

простейшие чертежи и 

эскизы, читать их  и 

выполнять разметку с 

опорой на них; 

изготавливать 

плоскостные  и 

объемные изделия по 

простейшим чертежам, 

эскизам, схемам, 

рисункам. 

Обучающийся 

получит 

возможность 

научится: 

- отбирать и 

выстраивать 

оптимальную 

технологическую 

последовательность 

реализации 

собственного или 

предложенного 

замысла; 

- прогнозировать 

конечный 

практический 

результат и 
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самостоятельно 

комбинировать 

художественные 

технологии в 

соответствии с 

конструктивной или 

декоративно – 

художественной 

задачей. 

Конструирование и моделирование 

Обучающийся 

научится: 

- выделять детали 

конструкции, называть 

их форму и способ 

соединения; 

- анализировать 

конструкцию изделия по 

рисунку, фотографии, 

схеме; 

- изготавливать 

конструкцию по 

слайдовому плану и / 

или заданным условиям. 

Обучающийся получит 

возможность 

научиться: 

- создавать мысленный 

образ конструкции и 

воплощать этот образ в 

материале; 

- изменять вид 

конструкции. 

Обучающийся 

научится: 

- выделять детали 

конструкции, называть 

их форму и определять  

способ соединения; 

- анализировать 

конструкцию изделия 

по рисунку, 

фотографии, схеме и 

готовому образцу; 

- изменять детали  

конструкции изделия 

для создания разных 

вариантов изделии; 

- анализировать 

текстовый и слайдовый 

план изготовления 

изделия; 

- изготавливать 

конструкцию по 

слайдовому плану или 

заданным условиям. 

Обучающиеся 

получит 

возможность: 

- изменять 

конструкцию изделия и 

способ соединения 

деталей; 

- создавать 

собственную 

конструкцию изделия 

по заданному образцу. 

Обучающийся 

научится: 

- выделять детали 

конструкции, называть 

их форму, 

расположение и 

определять  способ 

соединения; 

- анализировать 

конструкцию изделия 

по рисунку, простому 

чертежу, схеме, 

готовому образцу; 

- частично изменять 

свойства конструкции  

изделия; 

- выполнять   изделие, 

используя разные 

материалы;  

- повторять в 

конструкции  изделия 

конструктивные 

особенности реальных 

предметов и объектов; 

- анализировать 

текстовый и слайдовый 

план изготовления 

изделия составлять на 

основе слайдового 

плана текстовый и 

наоборот. 

Обучающиеся получат 

возможность 

- сравнивать 

конструкцию реальных 

объектов и 

конструкции изделия; 

- соотносить 

объемную конструкцию 

из правильных 

геометрических фигур 

с изображением 

Обучающийся 

научится: 

- анализировать 

устройство изделия: 

выделять детали, их 

форму, определять 

взаимное 

расположение, виды 

соединения деталей; 

 - решать простейшие 

задачи 

конструктивного 

характера по 

изменению вида и 

способа соединения 

деталей: на 

достраивание, 

придание новых 

свойств конструкции, а 

также другие 

доступные и сходные 

по сложности задачи; 

- изготавливать 

несложные 

конструкции по 

рисунку, простейшему 

чертежу или эскизу, 

образцу и доступным 

заданным условиям. 

Обучающийся 

получит 

возможность 

научиться: 

- соотносить 

объемную 

конструкцию, 

основанную на 

правильных 

геометрических 

формах, с 

изображениями 

разверток этих форм; 



 

 

99 

развертки; 

- создавать 

собственную 

конструкцию изделия 

по заданному образцу. 

 - создавать 

мысленный образ 

конструкции с целью 

решения определенной 

конструкторской 

задачи или передачи  

определенной 

художественно- 

эстетической 

информации, 

воплощать этот образ 

в материале. 

Использование информационных технологий 

Обучающийся 

научится: 

- понимать информацию, 

представленную в 

разных формах; 

- наблюдать и 

соотносить разные 

информационные 

объекты в учебнике 

(текст, иллюстративный 

материал, текстовый 

план, слайдовый план); 

- выполнять простейшие 

преобразования 

информации (перевод 

текстовой информации в 

рисуночную и / или 

табличную форму); 

- работать со «Словарём 

юного технолога». 

Обучающийся получит 

возможность 

научиться: 

- понимать значение 

компьютера для 

получения информации;  

- различать и 

использовать 

информацию, 

представленную в 

различных формах; 

- наблюдать за 

действиями взрослых 

при работе на 

компьютере и 

принимать посильное 

участие в поиске 

информации; 

- соблюдать правила 

Обучающийся 

научится: 

- понимать  

информацию, 

представленную в 

учебнике в разных 

формах; 

- воспринимать книгу 

как источник 

информации; 

- наблюдать и 

соотносить разные 

информационные 

объекты в учебнике 

(текст, 

иллюстративный 

материал, текстовый 

план, слайдовый план) 

и делать простейшие 

выводы; 

- выполнять 

простейшие 

преобразования 

информации 

(переводить текстовую 

информацию в 

табличную форму; 

- заполнять 

технологическую карту 

по заданному образцу 

и/или под 

руководством учителя; 

- осуществлять поиск 

информации в 

интернете под 

руководством 

взрослого 

Обучающиеся 

получит 

Обучающийся 

научится: 

- использовать 

информацию, 

представленную в 

учебнике в разных 

формах при защите 

проекта; 

- воспринимать книгу 

как источник 

информации; 

- наблюдать и 

соотносить разные 

информационные 

объекты в учебнике 

(текст, 

иллюстративный 

материал, текстовый 

план, слайдовый план) 

и делать  выводы и 

умозаключения; 

- выполнять 

преобразования 

информации; 

переводить текстовую 

информацию в 

табличную форму; 

- самостоятельно 

заполнять 

технологическую карту 

по заданному образцу; 

- использовать 

компьютер для поиска, 

хранения и 

воспроизведения 

информации; 

- различать устройства 

компьютера  и 

соблюдать правила  

Обучающийся 

научится: 

- соблюдать безопасные 

приемы труда, 

пользоваться персо-

нальным компьютером 

для воспроизведения и 

поиска необходимой 

информации в ресурсе 

компьютера, для 

решения доступных 

конструкторско-

технологических задач; 

- использовать 

простейшие приемы 

работы с готовыми 

электронными 

ресурсами: 

активировать, читать 

информацию, 

выполнять задания; 

- создавать небольшие 

тексты, использовать 

рисунки из ресурса 

компьютера, 

программы Word и 

PowerPoint. 

Обучающийся 

получит 

возможность 

научиться: 

- пользоваться 

доступными приемами 

работы с готовой 

текстовой, визуальной, 

звуковой информацией 

в сети Интернет, а 

также познакомиться 

с доступными 
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работы на компьютере; 

- находить информацию 

по заданной теме на 

основе текста и 

иллюстраций учебника. 

возможность: 

- понимать значение  

использования 

компьютера для 

получения информации; 

- осуществлять поиск 

информации  на 

компьютере под 

наблюдением 

взрослого; 

- соблюдать правила 

работы на компьютере 

и его использования и 

бережно относиться к 

технике; 

- набирать и 

оформлять небольшие 

по объему тексты; 

- отбирать 

информацию  по 

заданной теме на 

основе текста и 

иллюстраций учебника. 

безопасной работы; 

- находить, сохранять и 

использовать рисунки 

для оформления 

афиши. 

Обучающиеся получат 

возможность: 

- переводить 

информацию из одного 

вида в другой; 

- создавать 

простейшие 

информационные 

объекты; 

- использовать 

возможности сети 

Интернет по поиску 

информации. 

способами ее 

получения, хранения, 

переработки. 

 

Проектная деятельность 

Обучающийся 

научится: 

- составлять план работы 

на основе слайдов, 

предложенных в 

учебнике;  

- распределять 

обязанности в 

соответствии с 

заданными условиями 

при работе в паре. 

Обучающийся получит 

возможность 

научиться: 

- первоначальным 

навыкам работы над 

проектом под 

руководством учителя; 

- ставить цели, 

распределять роли при 

выполнении изделия, 

проводить оценку 

качества выполнения 

изделия;  

- развивать навыки 

работы в коллективе, 

умения работать в паре;  

- применять на практике 

Обучающийся 

научится: 

- восстанавливать и/ 

или составлять план 

последовательности 

выполнения изделия по 

заданному слайдовому 

и/или текстовому  

плану;  

- проводить сравнение 

последовательности 

выполнения разных 

изделий и находить 

общие закономерности 

в их изготовлении; 

- выделять этапы 

проектной 

деятельности; 

- определять задачи 

каждого этапа 

проектной 

деятельности под 

руководством учителя; 

- распределять роли 

при выполнении 

изделия под 

руководством учителя;  

- проводить оценку 

Обучающийся 

научится: 

- составлять план 

последовательности 

выполнения изделия по 

заданному слайдовому 

или текстовому  плану; 

- определять этапы 

проектной 

деятельности; 

- определять задачи 

каждого этапа 

проекторной 

деятельности под 

руководством учителя 

и самостоятельно; 

- распределять роли 

при выполнении 

изделия под 

руководством учителя 

и/ или выбирать роли в 

зависимости от своих 

интересов и 

возможностей; 

- проводить оценку 

качества выполнения 

изделия по заданным 

критериям; 

Обучающийся 

научится: 

- составлять план 

последовательности 

выполнения изделия по 

заданному слайдовому 

или текстовому  плану; 

- определять этапы 

проектной 

деятельности; 

- определять задачи 

каждого этапа 

проекторной 

деятельности под 

руководством учителя 

и самостоятельно; 

- распределять роли 

при выполнении 

изделия под 

руководством учителя 

и/ или выбирать роли в 

зависимости от своих 

интересов и 

возможностей; 

- проводить оценку 

качества выполнения 

изделия по заданным 

критериям; 
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правила сотрудничества 

в коллективной 

деятельности. 

качества выполнения 

изделия по заданным 

критериям; 

Обучающиеся 

получит 

возможность: 

- определять задачи 

каждого этапа 

проектной 

деятельности; 

- ставить цели, 

самостоятельно 

распределять роли при 

выполнении изделия, 

проводить оценку 

качества выполнения 

изделия;  

- развивать навыки 

работы в коллективе,  

умения работать в 

паре; применять на 

практике правила 

сотрудничества в 

коллективной 

деятельности. 

- проектировать 

деятельность по 

выполнению изделия  

на основе 

технологической карты  

как одного из средств 

реализации проекта; 

Обучающиеся получат 

возможность: 

- осмыслить понятие 

стоимость изделия и 

его значение в 

практической и 

производственной 

деятельности; 

- выделять  задачи 

каждого этапа 

проектной 

деятельности; 

- распределять роли 

при выполнении изделия 

в зависимости от 

умения качественно 

выполнять отдельные 

виды обработки 

материалов; 

- проводить оценку 

качества выполнения 

изделия на каждом 

этапе проекта и 

корректировать 

выполнение изделия;  

- развивать навыки 

работы в коллективе,  

умения работать в 

паре; применять на 

практике правила 

сотрудничества. 

- проектировать 

деятельность по 

выполнению изделия  

на основе 

технологической карты  

как одного из средств 

реализации проекта; 

Обучающиеся получат 

возможность: 

- осмыслить понятие 

стоимость изделия и 

его значение в 

практической и 

производственной 

деятельности; 

- выделять  задачи 

каждого этапа 

проектной 

деятельности; 

- распределять роли 

при выполнении изделия 

в зависимости от 

умения качественно 

выполнять отдельные 

виды обработки 

материалов; 

- проводить оценку 

качества выполнения 

изделия на каждом 

этапе проекта и 

корректировать 

выполнение изделия;  

- развивать навыки 

работы в коллективе,  

умения работать в 

паре; применять на 

практике правила 

сотрудничества. 

 

1.2.11. Физическая культура 

(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой или 

существенных ограничений по нагрузке) 

В результате обучения обучающиеся на уровне начального общего образования будут 

сформированы: 

 первоначальные представления 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; 

 умения организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, утренняя 

зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.); 

 навыки систематического наблюдения за своим физическим состоянием, величиной 
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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; 

выявлять связь занятий физической культурой 

с трудовой и оборонной деятельностью; 

 

раскрывать на примерах положительное 

влияние занятий физической культурой на 

успешное выполнение учебной и трудовой 

деятельности, укрепление здоровья и развитие 

физических качеств; 

характеризовать роль и значение режима дня в 

сохранении и укреплении здоровья; планировать 

и корректировать режим дня с учётом своей 

учебной и внешкольной деятельности, 

показателей своего здоровья, физического 

развития и физической подготовленности. 

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). 

 

Способы физкультурной деятельности 

отбирать упражнения для комплексов утренней 

зарядки и физкультминуток и выполнять их в 

соответствии с изученными правилами; 

 

вести тетрадь по физической культуре с 

записями режима дня, комплексов утренней 

гимнастики, физкультминуток, 

общеразвивающих упражнений для 

индивидуальных занятий, результатов 

наблюдений за динамикой основных 

показателей физического развития и 

физической подготовленности; 

организовывать и проводить подвижные игры и 

простейшие соревнования во время отдыха на 

открытом воздухе и в помещении (спортивном 

зале и местах рекреации), соблюдать правила 

взаимодействия с игроками; 

целенаправленно отбирать физические 

упражнения для индивидуальных занятий по 

развитию физических качеств; 

измерять показатели физического развития 

(рост и масса тела) и физической 

подготовленности (сила, быстрота, 

выносливость, равновесие, гибкость) с 

помощью тестовых упражнений; вести 

выполнять простейшие приёмы оказания 

доврачебной помощи при травмах и ушибах. 
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систематические наблюдения за динамикой 

показателей. 

Физическое совершенствование 

выполнять упражнения по коррекции и 

профилактике нарушения зрения и осанки, 

упражнения на развитие физических качеств 

(силы, быстроты, выносливости, гибкости, 

равновесия); оценивать величину нагрузки по 

частоте пульса (с помощью специальной 

таблицы); 

сохранять правильную осанку, оптимальное 

телосложение; 

выполнять организующие строевые команды и 

приёмы; 

выполнять эстетически красиво 

гимнастические и акробатические комбинации; 

выполнять акробатические упражнения 

(кувырки, стойки, перекаты); 

играть в баскетбол, футбол и волейбол по 

упрощённым правилам; 

выполнять гимнастические упражнения на 

спортивных снарядах (перекладина, 

гимнастическое бревно); 

выполнять тестовые нормативы по 

физической подготовке; 

выполнять легкоатлетические упражнения (бег, 

прыжки, метания и броски мячей разного веса и 

объёма); 

выполнять передвижения на лыжах 

выполнять игровые действия и упражнения из 

подвижных игр разной функциональной 

направленности. 

 

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 ФГОС НОО к 

результатам ООП НОО, что предполагает вовлеченность в оценочную деятельность всех 

участников образовательных отношений. 

Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии, самоанализа, 

самоконтроля, самой взаимооценки не только дают возможность педагогам и обучающимся 

освоить эффективные средства управления учебной деятельностью, но и способствуют развитию у 

обучающихся самосознания, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, 

готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за их 

результаты.  

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Ее основными 

функциями являются ориентация образовательной деятельности на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования и 

обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление 

образовательной деятельностью. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в МБОУ СОШ№5 г. Канска 

в соответствии с требованиями ФГОС НОО являются: 

 оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения;  

 оценка результатов деятельности педагогических кадров;  

 оценка результатов деятельности школы.  

Полученные данные используются для оценки состояния индивидуального развития и 

тенденций коллективного развития. 

В соответствии со ФГОС НОО основным объектом системы оценки, ее содержательной и 

критериальной базой выступают планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования, составляющие содержание блоков 
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«Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться» для каждой учебной 

программы.  

Согласно Стандарту, система оценки достижения планируемых результатов освоения 

Основной образовательной программы, выполняет следующие функции:  

 закрепляет основные направления и цели оценочной деятельности, описание объекта и 

содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы 

представления результатов, условия и границы применения системы оценки;  

 ориентирует образовательную деятельность на духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания 

учебных предметов начального общего образования и формирование универсальных 

учебных действий;  

 обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, позволяющий вести оценку 

предметных, метапредметных и личностных результатов начального общего образования;  

 предусматривает оценку достижений обучающихся (итоговая оценка обучающихся, 

освоивших основную образовательную программу начального общего образования) и 

оценку эффективности деятельности образовательного организации;  

 позволяет осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся.  

Особенности системы оценки:  

 комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов общего образования);  

 использование планируемых  результатов освоения основных образовательных программ в 

качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

 оценка успешности освоения содержания отдельных  учебных предметов на основе 

системно-деятельностного подхода,  проявляющегося  в способности к выполнению 

учебно-практических и учебно-познавательных задач;  оценка динамики образовательных 

достижений обучающихся; 

 сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества образования;  

использование персонифицированных процедур итоговой оценки и аттестации 

обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций 

развития системы образования; 

 уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и 

представлению их; 

 использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей 

динамику индивидуальных образовательных достижений; 

 использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами 

таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие работы, 

самоанализ, самооценка, наблюдения и др. 

Основными принципами системы оценивания являются: 

 критериальность: содержательный контроль и оценка строятся на критериальной, 

выработанной совместно с обучающимися основе. Критерии должны быть однозначными, 

предельно четкими и измеряемыми; 

 приоритет самооценки: самооценка ученика предшествует оценке учителя. Для воспитания 

адекватной самооценки применяется сравнение двух самооценок обучающихся 

прогностической (оценка предстоящей работы) и ретроспективной (оценка выполненной 

работы); 

 гибкость и вариативность: содержательный контроль и оценка предполагает использование 

различных процедур и методов изучения результативности обучения, вариативность 

инструментария оценки и многообразие средств его реализации, многообразие, изучение 

как индивидуальных, так и групповых, коллективных результатов учебной деятельности 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки подготовки 
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выпускников на уровне начального общего образования выступают планируемые результаты, 

составляющие содержание блока «Выпускник научится» для каждой программы, предмета, 

курса. 

При оценке результатов деятельности образовательных организаций и работников 

образования основным объектом оценки, ее 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. 

Формы и методы оценки (общие для всех видов результатов).  

Приоритетными в диагностике (контрольные работы и т.п.) становятся не репродуктивные 

задания (на воспроизведение информации), а продуктивные задания (задачи) по применению 

знаний и умений, предполагающие создание учеником в ходе решения своего информационного 

продукта: вывода, оценки и т.п.  

Наряду с предметными контрольными работами проводятся метапредметные 

диагностические работы, составленные из компетентностных заданий, требующих от ученика не 

только познавательных, но и регулятивных и коммуникативных действий).  

Диагностика результатов личностного развития. Проводится в разных формах (диагностическая 

работа, результаты наблюдения и т.д.). Такая диагностика предполагает проявление учеником 

качеств своей личности: оценки поступков, обозначение своей жизненной позиции, культурного 

выбора, мотивов, личностных целей. Проводится в виде неперсонифицированных работ, должны 

показывать результаты только по классу или школе в целом, но не по каждому конкретному 

ученику.  

Привычная форма письменной контрольной работы дополняется такими формами контроля 

результатов, как:  

 целенаправленное наблюдение (фиксация проявляемых ученикам действий и качеств по 

заданным параметрам),  

 самоанализ и самооценка ученика по принятым формам (например, лист самооценки, 

маршрутный лист и др.),результаты учебных проектов, творческих работ, 

 результаты разнообразных внеучебных и внешкольных работ, достижений учеников.  

Это должно обеспечить самое главное – комплексную оценку результатов (предметных, 

метапредметных и личностных).  

Исходя из этого, предлагается разделить требования к результатам образования на два типа: 

требования к результатам, не подлежащим формализованному итоговому контролю и 

оцениванию, и требования к результатам, подлежащим проверке и оцениванию. 

1. К результатам, которые не подлежат формализованному итоговому контролю оцениванию, по 

ФГОС, относятся личностные:  

 Ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально-личностные   

позиции и предпочтения;  

 Характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и др.);  

 Индивидуальные психологические характеристики личности. 

Эти результаты выявляются в ходе массовых мониторинговых, социологических и 

других обследований; они становятся одним из средств оценки эффективности деятельности 

образовательных учреждений, системы образования на муниципальном, региональном и 

федеральном уровнях.  

2. К результатам, которые подлежат проверке и оцениванию по ФГОС, относятся предметные и 

метапредметные: 

 Научные задания и представления о природе, обществе, человеке, знаковых и 

информационных системах;  

 Умения научно-познавательной, исследовательской, практической деятельности, 

обобщенные способы действий;  

 Коммуникативные и информационные умения;  
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 Умение оценивать объекты окружающей действительности с определенных позиций;  

 Способность к контролю и самоконтролю;  

 Способность к творческому решению учебных и практических задач.  

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования предполагает комплексный подход к оценке 

результатов образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трех групп 

результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

При итоговой оценке качества освоения основной образовательной программы начального 

общего образования в рамках контроля успеваемости в процессе освоения содержания отдельных 

учебных предметов должна учитываться готовность к решению учебно-практических и учебно-

познавательных задач на основе:  

 системы знаний и представлений о природе, обществе, человеке, технологии; 

 обобщенных способов деятельности, умений в учебно-познавательной и практической 

деятельности; 

 смыслового чтения, коммуникативных и информационных умений; 

 системы знаний об основах здорового и безопасного образа жизни.  

Итоговая оценка качества освоения обучающимися ООП НОО осуществляется 

организацией, ведущей образовательную деятельность. Предметом итоговой оценки освоения 

обучающимися ООП НОО должно быть достижение предметных и метапредметных результатов 

освоения ООП НОО, необходимых для продолжения образования.  

В итоговой оценке должны быть выделены две составляющие:  

 результаты текущего контроля обучающихся, отражающие динамику их индивидуальных 

образовательных достижений, продвижение в достижении планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования; 

 результаты промежуточной аттестации обучающихся, характеризующие уровень освоения 

обучающимися основных формируемых способов действий в отношении к опорной 

системе знаний, необходимых для получения общего образования следующего уровня.  

Итоговая оценка освоения основной образовательной программы начального общего 

образования проводится организацией, осуществляющей образовательную деятельность, и 

направлена на оценку достижения обучающимися планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования.  

Результаты итоговой оценки освоения основной образовательной программы начального 

общего образования используются для принятия решения о переводе обучающихся для получения 

основного общего образования. К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не 

подлежащим итоговой оценке качества освоения основной образовательной программы 

начального общего образования, относятся: 

 ценностные ориентации обучающегося; 

 индивидуальные личностные характеристики, в том числе патриотизм, толерантность, 

гуманизм и др. 

Обобщенная оценка этих и других личностных результатов учебной деятельности 

обучающихся может осуществляться в ходе различных мониторинговых исследований.  

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 (анонимной) информации о достигаемых обучающимися 

образовательных результатах.   

Интерпретация результатов оценки ведется на основе контекстной информации об 

условиях и особенностях деятельности субъектов образовательных отношений. В частности, 

итоговая оценка обучающихся определяется с учетом их стартового уровня и динамики 

образовательных достижений.  

Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению планируемых 
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результатов и инструментарию для оценки их достижения. Согласно этому подходу за точку 

отсчета принимается не «идеальный образец», отсчитывая от которого «методом вычитания» и 

фиксируя допущенные ошибки и недочеты формируется сегодня оценка ученика, а необходимый 

для продолжения образования и реально достигаемый большинством обучающихся опорный 

уровень образовательных достижений. Достижение этого опорного уровня интерпретируется как 

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

индивидуальных образовательных достижений ведется «методом сложения», при котором 

фиксируется достижение опорного уровня и его превышение. Это позволяет поощрять 

продвижения обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с учетом зоны 

ближайшего развития. 

Система оценивания в МБОУ СОШ №5 г.Канска представлена бальной и безотметочной 

формами. Фиксация предметных результатов текущего контроля успеваемости осуществляется по 

пятибальной системе во 2–4 классах. Безотметочное обучение организуется в первых классах и 

устанавливается для оценивания уровня сформированности личностных и метапредметных 

умений в соответствии с ФГОС НОО. Также не подвергаются бальному оцениванию достижения 

обучающихся по учебному предмету «Основы религиозных культур и светской этики» и учебных 

предметов, .в части учебного плана, формируемых участникаами образовательных отношений. 

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

Оценка личностных результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 

планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в разделе «Личностные 

учебные действия» междисциплинарной программы формирования универсальных учебных 

действий у обучающихся на уровне начального общего образования. 

Личностные результаты выпускников на уровне начального общего образования в полном 

соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке. 

Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у обучающихся 

универсальные учебные действия, включаемые в три основных блока: 

самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося; 

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

учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и социальных 

мотивов;  

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

выполнение на основе понимания их социальной необходимости. 

Текущая (выборочная) оценка личностных результатов осуществляется в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований в рамках системы внутренней оценки: 

 оценка личностного прогресса в форме портфолио;  

 оценка знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений о 

поступках и действиях людей (по ответам на задания по русскому языку, литературному 

чтению, окружающему миру, основам религиозных культур и светской этики, смысловому 

чтению и работы с текстом). 

Оценка  личностных результатов осуществляется, во-первых, в ходе внутренних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований.  

Вторым методом оценки личностных результатов обучающихся используемым в 

образовательной программе является оценка личностного прогресса ученика с помощью 

портфолио, способствующего формированию у обучающихся культуры мышления, логики, 

умений анализировать, обобщать, систематизировать, классифицировать. 

Внутришкольный мониторинг организуется администрацией МБОУ СОШ №5 г.Канска и 

осуществляется классным руководителем на основе ежедневных наблюдений в ходе учебных 

занятий и внеурочной деятельности, результаты которого обобщаются в конце учебного года и 

представляются  в анализе воспитательной работы классных руководителей.  

Во внутришкольном мониторинге в целях оптимизации личностного развития 

обучающихся  оценка сформированности отдельных личностных результатов, проявляется в:  
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 соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательной организации; 

 участии в общественной жизни образовательной организации, ближайшего социального 

окружения, страны, общественно-полезной деятельности; 

 ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами различных 

предметов в рамках системы общего образования.  

Примерный инструментарий:  

 Типовые задания по оценке личностных результатов (представленные в книге: Как 

проектировать универсальные учебные действия в начальной школе: от действия к мысли/ 

под ред. А.Г.Асмолова.- М.: Просвещение, 2008). 

 Методики изучения уровня адаптации для обучающихся 1-ых классов: Опросник 

дезадаптации первоклассников для учителя (автор Ковалева Л.М.); Изучение готовности 

первоклассников к обучению в школе.  

 Методики выявления готовности к школе: Рисунок человека; Тест отношений к школе 

«Домики»; Методики изучения уровня адаптации для 2 - 4 классов: опросник для учителя 

Александровой Э.А.; Л.В. Яблокова «Диагностика готовности перехода младших 

школьников в основную школу»; Методика оценки уровня учебной мотивации Н.Г. 

Лускановой.  

Методы оценки: фронтальный письменный, индивидуальная беседа, анкетирование, 

возрастно-психологическое консультирование  

Важным моментом в достижении личностных результатов является эмоциональное 

самочувствие обучающихся, поэтому целью психолого-педагогического сопровождения в школе 

является сохранение и укрепление психологического здоровья детей, комфортного микроклимата 

в классах, гармоничное развитие детей в условиях школы. Диагностика психологического климата 

обучающихся проводится по запросу, как администрации школы, так и классных руководителей, и 

учителей-предметников. Данные диагностики  и рекомендации рассматриваются и используются в 

построении индивидуального подхода к обучающимся, способствующему полноценному 

личностному и интеллектуальному развитию детей.  

Формой оценки личностных результатов обучающихся, используемой в образовательной 

программе, является оценка личностного прогресса обучающегося с помощью портфолио, 

способствующего формированию у обучающихся культуры мышления, логики, умений 

анализировать, обобщать, систематизировать, классифицировать.  

Оценка метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы, представленных в разделах 

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

учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся 

на уровне начального общего образования, а также планируемых результатов, представленных во 

всех разделах подпрограммы «Чтение. Работа с текстом». 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учебных 

действий обучающихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т. е. таких 

умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной 

деятельности и управление ею. К ним относятся: 

 способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение 

планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации и искать средства её осуществления; умение контролировать 

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

учёта характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников; 

 умение использовать знаково-символические средства для создания моделей 
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изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и 

практических задач; 

 способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, отнесению к 

известным понятиям; 

 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт учебных предметов, 

представленных в учебном плане, а также средствами  внеурочной деятельности. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне начального общего 

образования строится вокруг «умения учиться».  

Оценка метапредметных результатов проводится в ходе различных процедур таких, как 

решение задач творческого и поискового характера, учебное проектирование, проверочные 

работы, комплексные работы на межпредметной основе, мониторинг достижения 

образовательных результатов. 

Метапредметные диагностические работы проводятся 1 раз в год (апрель – май), 

результаты работ вносятся в таблицы метапредметных результатов. 

Методический инструментарий оценки достижения планируемых результатов 

Для оценки достижения метапредметных используется апробированные методики и тесты, 

а также диагностические материалы, разработанные авторским коллективом под руководством 

Е.В. Бунеева. Инструментарий строится на межпредметной основе и может включать 

диагностические материалы по оценке читательской грамотности, сформированности 

регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных действий.  

Дополнительные средства контроля метапредметных результатов – это педагогическое 

наблюдение, прежде всего коммуникативных УУД; образовательное событие в формате открытого 

диагностического группового проекта; экспертная оценка по результатам многолетних 

наблюдений за деятельностью обучающегося; самооценка обучающегося. А также включенность 

обучающихся во внеурочную деятельность (олимпиадные и творческие задания, проекты, 

конференции, акции и др.). 

Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, овладение 

которыми имеет определяющее значение для оценки эффективности всей системы начального 

образования (например, уровень включенности детей в учебную деятельность, уровень их учебной 

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

неперсонифицированных процедур. 

Оценка достижения метапредметных результатов освоения ООП НОО в МБОУ СОШ 

№5 г. Канска может проводиться в следующих формах:  

 

Сроки Процедуры Класс Ответсвенный 

Сентябрь Входные контрольные 

работы 

2 - 4 Учителя 

Сентябрь - май Текущие контрольные 

работы 

1 – 4  Учителя 

По плану ВШК Контрольные работы 1 – 4  Замдиректора по 

УВР 

Сентябрь - май Олимпиадные и 

творческие задания, 

проектные задачи, 

проекты 

1 - 4 Учителя 

Конец учебного года Проведение 

диагностических работ 

1 – 3  Учитель, педагог-

психолог 

Апрель – май Итоговая диагностика 1 - 3 Учителя, педагог-



 

 

110 

(ИД) психолог, 

замдиректоа по УВР 

Март - май Внешняя экспертиза 

(КДР, ВПР) 

4 Учителя, 

замдиректоа по УВР 

Март - май КДР по методике 

«Групповой проект» 

4 Учителя, 

замдиректоа по УВР 

Данные оценки метапредметных результатов класса фиксируются в соответствии в сводной 

ведомости психолого- педагогического мониторинга УУД обучающихся класса, осваивающих 

ООП НОО. Педагогами могут разрабатываться иные формы фиксации полученных результатов. 

Оценка предметных результатов 

Предметные результаты включают в себя 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. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. Достижение этих результатов обеспечивается 

за счет основных компонентов образовательной деятельности — учебных предметов, 

представленных в обязательной части учебного плана. 

В систему предметных знаний, которая является  важнейшей составляющей предметных 

результатов — включены опорные знания (знания, усвоение которых принципиально необходимо 

для текущего и последующего успешного обучения, «Обучающий научится») и знания, 

дополняющие, расширяющие или углубляющие опорную систему знаний, а также служащие 

пропедевтикой для последующего изучения курсов («Обучающий получит возможность 

научиться»). 

Предметные результаты содержат в себе, во-первых, систему основополагающих 

элементов научного знания, которая выражается через учебный материал различных курсов (далее 

— систему предметных знаний), и, во-вторых, систему формируемых действий с учебным 

материалом (далее — систему предметных действий), которые направлены на применение 

знаний, их преобразование и получение нового знания. 

Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных результатов. В ней 

можно выделить опорные знания (знания, усвоение которых принципиально необходимо для 

текущего и последующего успешного обучения) и знания, дополняющие, расширяющие или 

углубляющие опорную систему знаний, а также служащие пропедевтикой для последующего 

изучения курсов.  

К опорным знаниям относятся прежде всего основополагающие элементы научного знания 

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

основе современной научной картины мира: ключевые теории, идеи, понятия, факты, методы. На 

уровне начального общего образования к опорной системе знаний отнесен понятийный аппарат 

учебных предметов, освоение которого позволяет учителю и обучающимся эффективно 

продвигаться в изучении предмета.  

Опорная система знаний определяется с учетом их значимости для решения основных задач 

образования на данном уровне образования, опорного характера изучаемого материала для 

последующего обучения, а также с учетом принципа реалистичности, потенциальной 

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

включается система таких знаний, умений, учебных действий, которые, вопервых, принципиально 

необходимы для успешного обучения и, вовторых, при наличии специальной целенаправленной 

работы учителя в принципе могут быть достигнуты подавляющим большинством детей.  

При получении начального общего образования особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение обучающими опорной системы знаний по русскому языку и 

математике. При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по 

себе освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных учебных 
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ситуациях, а способность использовать эти знания при решении учебно-познавательных и учебно- 

практических задач. Иными словами, объектом оценки предметных результатов являются 

действия, выполняемые обучающимися, с предметным содержанием. 

Действия с предметным содержанием (или предметные действия) – вторая важная 

составляющая предметных результатов. В основе многих предметных действий лежат те же 

универсальные учебные действия, прежде всего познавательные: использование знаково-

символических средств; моделирование; сравнение, группировка и классификация объектов; 

действия анализа, синтеза и обобщения; установление связей (в том числе причинно- 

следственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление и интерпретация информации, 

рассуждения и т.д.  

На разных предметах эти действия преломляются через специфику предмета, например, 

выполняются с разными объектами – с числами и математическими выражениями; со звуками и 

буквами, словами, словосочетаниями и предложениями; с высказываниями и текстами; с 

объектами живой и неживой природы; с музыкальными и художественными произведениями и т. 

п. Поэтому при всей общности подходов и алгоритмов выполнения действий сам состав 

формируемых и отрабатываемых действий носит специфическую «предметную» окраску.  

Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность формирования всех 

универсальных учебных действий при условии, что учебная деятельность ориентирована на 

достижение планируемых результатов. Формирование одних и тех же действий на материале 

разных предметов способствует сначала правильному их выполнению в рамках заданного 

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

переносу на новые классы объектов. Это проявляется в способности обучающихся решать 

разнообразные по содержанию и сложности классы учебно-познавательных и учебно-

практических задач.  

На основе этого объектом оценки предметных результатов служит в полном 

соответствии с требованиями ФГОС способность обучающихся решать учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи с использованием средств, относящихся к содержанию учебных 

предметов, в том числе на основе метапредметных действий. 

Оценка достижения предметных результатов ведется в ходе текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится учителями-предметниками в 

течение учебного периода (четверти) с целью систематического контроля уровня освоения 

обучающимися тем, разделов, глав учебных программ за оцениваемый период, прочности 

формируемых предметных знаний и умений, степени развития деятельностно-коммуникативных 

умений, ценностных ориентаций.  

Текущий контроль осуществляется педагогическим работником, реализующим 

соответствующую часть образовательной программы. Фиксация результатов текущего контроля 

происходит в форме выставления поурочных отметок (2,3,4,5) за различные виды деятельности 

обучающихся в результате контроля, проводимого учителем. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся 1 класса в течение учебного года 

осуществляется качественно, без фиксации достижений обучающихся в классном журнале в виде 

отметок по пятибалльной системе в соответствии с Положением о безотметочном обучении и 

системе оценивания результатов обучающихся 1-х классов. Допускается словесная 

объяснительная оценка.  
Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при проведении 

текущего контроля успеваемости обучающихся определяются учителем, преподающим этот 

предмет, и отражаются в рабочих программах по предмету. 

Формы текущего контроля успеваемости: 

 устная проверка (устный ответ на один или систему вопросов в форме рассказа, беседы, 

собеседования, выразительное чтение (в том числе наизусть), пересказ текста, зачет, 

стандартизированные устные работы);  
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 письменная проверка (самостоятельная, проверочная, контрольная работы, диктант, тест, 

домашние, лабораторные, практические, творческие работы; письменные отчёты о 

наблюдениях; сочинения, изложения, рефераты, зачеты,  стандартизированные письменные 

работы, создание (формирование) электронных баз данных); 

 комбинированная проверка (сочетание письменных и устных форм, проверка с 

использованием электронных систем тестирования, изготовление макетов, действующих 

моделей, проектов и др.).  

В первом классе в течение первого полугодия контрольные работы не проводятся. 

  При изучении курсу ОРКСЭ и учебных предметов по выбору вводится безотметочное 

обучение. Объектами контроля по данному курсу являются достижение каждым учеником уровня 

обязательной подготовки и глубина сформированности учебных умений. 

  Промежуточная аттестация обучающихся может проводиться в письменной, устной или 

комбинированной форме. Форма проведения промежуточной аттестации определяется учебным 

планом и уточняется в рабочей программе по предмету. Формами проведения промежуточной 

аттестации являются: 

 контрольная работа; 

 комплексная работа; 

 защита проекта (индивидуальный, групповой); 

 защита реферата, исследовательской работы; 

 зачет; 

 выполнение творческой работы; 

 диктант с грамматическим заданием; 

 контрольное списывание с грамматическим заданием; 

 тестирование и др. 

На промежуточную аттестацию выносятся все учебные предметы обязательной части 

учебного плана, возможно расширение списка предметов за счет части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Результатами промежуточной аттестации 

обучающихся 4-х классов по математике и русскому языку считаются результаты итоговых 

контрольных  работ по русскому языку, математике (краевых, российских). 

Промежуточная аттестация обучающихся 1-х классов проводится в форме комплексной 

работы, включающей в себя разделы по учебным предметам: математика, русский язык, 

литературное чтение, окружающий мир. По результатам выполнения комплексной работы 

определяется уровень освоения обучающимися программного материала.  
Кроме текущего контроля и промежуточной аттестации оценка достижения предметных 

результатов освоения ООП НОО проводится в формах:  

• диагностика промежуточных результатов обучающихся, освоивших программы 1, 2, 3 года 

обучения, итоговые диагностичекие работы для обучающихся 4 классов, освоивших 

образовательную программу начального общего образования (процедура оценки индивидуальных 

достижений обучающихся с использованием стандартизированных измерительных материалов, 

разработанных КГКСУ «Центр оценки качества образования», ВПР);  

• мониторинг техники чтения 1-4 классы; 

 • накопительная оценка индивидуальных образовательных достижений обучающихся (с 

использованием технологии портфолио) и др. 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования является достижение предметных и метапредметных 

результатов начального общего образования, необходимых для продолжения образования. 

1.3.3. Портфолио как инструмент оценки динамики индивидуальных образовательных 

достижений 

Портфолио создаётся для выявления и развития индивидуальных способностей 

обучающихся, раскрытия их внутреннего потенциала, развития правильной мотивации, умения 

ставить цели и добиваться их, способности проводить самоанализ, делать выводы. Материалы 
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портфолио отражают активность школьника в разнообразных видах деятельности, его 

способности, умения, динамику развития 

Динамика образовательных достижений – один из основных показателей в оценке 

образовательных достижений. На основе выявления характера динамики образовательных 

достижений обучающихся можно оценивать эффективность учебного процесса, эффективность 

работы учителя или школы, эффективность системы образования в целом. При этом наиболее 

часто реализуется подход, основанный на сравнении количественных показателей, 

характеризующих результаты оценки, полученные в двух точках образовательной траектории 

обучающихся. 

В соответствии с ФГОС НОО Портфолио является современным педагогическим 

инструментом сопровождения развития  и оценки достижений обучающихся, ориентированным на 

обновление и совершенствование качества образования. 

Портфолио обучающихся 1-4 классов реализует одно из основных положений Федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего образования – формирование 

универсальных учебных действий. 

Портфолио является одним из показателей, на основании которых создается итоговая 

оценка выпускника начальной школы и применается решение о возможности или невозможности 

продолжения обучения каждого обучающегося на следующей ступени общего образования. 

Цель формирования Портфолио – это системная оценка личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения, а также выявление динамики индивидуальных 

образовательных достижений ребенка в период его обучения в 1-4 классах. 

Задачи портфолио:   

 определение значимых образовательных результатов ученика начальной школы, 

формирование у ребенка и его родителей представлений о планируемых 

достижениях на протяжении всего срока обучения в начальной школе; 

 формирование субъектной позиции обучающегося в образовательной деятельности; 

 приобретение обучающимся навыков рефлексии, формирование умения 

анализировать собственные интересы, склонности, потребности и соотносить их с 

имеющимися возможностями («я реальный», «я идеальный»); 

 формирование жизненных идеалов, стимулирование стремления к 

самосовершенствованию.  максимальное раскрытие индивидуальных способностей 

каждого ребенка; 

 развитие универсальных учебных действий, познавательных интересов 

обучающихся и формирование готовности к самостоятельному познанию; 

 формирование установки на творческую деятельность и умений творческой 

деятельности, развитие мотивации дальнейшего творческого роста; 

 создание ситуации успеха для каждого ученика, развитие самооценки и поддержка 

уверенности в собственных возможностях. 

Портфолио  помогает решать важные педагогические задачи: 

 формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать собственную 

учебную деятельность; 

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

обучающихся;  

 поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся;  

 поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и 

самообучения. 

Портфолио обучающихся 1-4 классов как способ накопления и оценки динамики его 

индивидуальных образовательных достижений в рамках новой системы оценивания выполняет 

следующие функции: 

 оценочная – обеспечивает системную оценку личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения; 
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 диагностическая  – фиксирует изменения и рост за определённый период времени и 

позволяет сравнивать сегодняшние достижения ученика с его же успехами некоторое время 

назад, планировать дальнейшую образовательную деятельность; 

 целеполагания – поддерживает учебные цели; 

 мотивационная – поощряет результаты обучающихся; 

 содержательная – раскрывает весь спектр выполняемых работ; 

 развивающая – обеспечивает непрерывность процесса обучения от года к году; 

 рейтинговая – показывает диапазон навыков и умений. 

Материалы Портфолио не допускают проведение независимой внешней оценки. 

Информация о достигаемых обучающимся образовательных результатов допустима только в 

форме, не представляющей угрозы личности, психологической безопасности и эмоциональному 

статусу обучающегося. 

Ответственность участников образовательных отношений  в ведении портфолио  

Обучающийся самостоятельно оформляет портфолио. Вместе с тем работа над портфолио 

предполагает тесное сотрудничество между родителями, педагогом и ребенком, поскольку у 

младшего школьника еще не сформированы навыки саморегуляции, умения систематизировать и 

обобщать материалы. Портфолио требует общения и консультаций школьника с учителем и 

родителями. Помощь учителя и родителей заключается в побуждении ребенка проявлять 

самостоятельность в заполнении страниц портфолио, внесении конкретных промежуточных 

данных, в проявлении интереса к процессу заполнения, в поощрении ребенка при занесении 

результатов, в обсуждении результатов с точки зрения достижений и раскрытия новых 

возможностей ученика.    

Функциональные обязанности участников образовательных отношений при ведении 

«Портфолио» младшего школьника  

Обучающийся самостоятельно заполняет все разделы и страницы портфолио, соблюдая ряд 

требований:   

 систематичность и регулярность ведения портфолио;  

 достоверность сведений, представленных в портфолио; 

 аккуратность и эстетичность оформления; 

 разборчивость при ведении записей; 

 целостность и эстетическая завершенность представленных материалов; 

 наглядность. 

 Учитель (классный руководитель) объясняет правила ведения и заполнения портфолио, 

производит своевременную оценку качества заполнения каждого раздела, готовит выставки, 

конкурсы, которые позволят ученикам проявить себя, проводит классные часы, родительские 

собрания, посвящённые работе с портфолио, организует участие обучающихся в олимпиадах, 

конкурсах, конференциях, создает условия для внесения наиболее значимых для ребенка 

результатов в портфолио, обеспечивает обучающимся возможность для представления портфолио 

и т.д. Классный руководитель помогает обучающимся формировать портфолио (выбрать 

необходимые документы, заполнить таблицы, сформулировать высказывание и др.), проводит 

консультации с обучающимися и их родителями, информирует их, осуществляет диагностику, 

является посредником между обучающимися и другими учителями, педагогами дополнительного 

образования, представителями социума в целях пополнения портфолио, осуществляет контроль за 

пополнением обучающимися портфолио, обеспечивает обучающихся необходимыми формами, 

бланками, рекомендациями, оформляет табели успеваемости, оценочные таблицы.  

Педагог-психолог организует психолого-педагогическое сопровождение ребенка при 

заполнении портфолио: проводит индивидуальную психодиагностику, оказывает 

психологическую поддержку в случае затруднений или переживании ребенком неуспеха, ведёт 

коррекционно-развивающую и консультативную работу с обучающимися и их родителями.  

Заместитель директора образовательной организации по воспитательной работе несет 

ответственность за нормативно-правовое обеспечение и организует работу по реализации 
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технологии портфолио как метода оценивания индивидуальных образовательных достижений 

обучающихся, осуществляет контроль за деятельностью педагогического коллектива по 

реализации технологии портфолио в образовательной организации. 

 Родители разъясняют необходимость работы над портфолио, помогают ребёнку прочитать 

текст в портфолио, выбрать фотографию или картинку, приклеить их, заполнить таблицу, 

сформулировать свои мысли, отобрать для портфолио грамоты, сертификаты, дипломы по 

результатам участия в мероприятиях различного уровня. 

1.3.4 Итоговая оценка выпускника 

На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты которой 

используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения обучения 

на следующем уровне, 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 осознанного чтения и работы с 

информацией; 

 коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками.  

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, 

зафиксированной в Портфолио, по всем учебным предметам и оценок за выполнение 

диагностических работ на межпредметной основе.  

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности планируемых 

результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся за период обучения. 

Оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень усвоения обучающимися 

опорной системы знаний по русскому языку и математике,а также уровень овладения 

метапредметными действиями.  

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования 

универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении планируемых 

результатов.  

Итоговая оценка за уровень НОО - это словесная характеристика достижений ученика, 

сделанная на основании оценок по каждому предмету и по программе формирования 

универсальных учебных действий. 

1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми для 

продолжения образования на следующем уровне, и способен использовать их для решения 

простых учебнопознавательных и учебнопрактических 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 следующем уровне 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, причем 

не менее чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а результаты 

выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65% заданий 
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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 следующем уровне 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. 

Результаты итоговой оценки освоения основной образовательной программы начального 

общего образования используются для принятия решения о переводе обучающихся для получения 

основного 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 с учѐтом  динамики 

образовательных достижений обучающегося и контекстной информации об условиях и 

особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых на 

федеральном уровне 

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 обучающегося; 

 определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учетом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребенка; 

 даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную 

реализацию намеченных задач на следующем уровне обучения. 

К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим итоговой 

оценке качества освоения основной образовательной программы начального общего образования, 

относятся: 

 ценностные ориентации обучающегося; 

 индивидуальные психологические характеристики личности; 

 индивидуальные личностные характеристики, в том числе патриотизм, толерантность, 

гуманизм и др. 

Оценка результатов деятельности образовательной организации начального общего 

образования 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.  

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 

деятельность ОО и педагогов, отслеживание динамики образовательных достижений выпускников 

начальной школы МБОУ СОШ №5 г.Канска.  
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Программа формирования у обучающихся универсальных учебных действий 

Программа формирования универсальных учебных действий МБОУ СОШ №5 г. Канска 

направлена на реализацию системнодеятельностного подхода, положенного в основу ФГОС, 

является главным педагогическим инструментом и средством обеспечения условий для 

формирования у обучающихся умения учиться, развития способности к саморазвитию и 

самосовершенствованию.  

Умение учиться – это способность человека объективно обнаруживать, каких именно 

знаний и умений ему не хватает для решения актуальной для него задачи, самостоятельно (или в 

коллективно-распределенной деятельности) находить недостающие знания и эффективно 

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

учебные действия обеспечивают личности не только готовность и способность самостоятельно 

учиться, но и осознанно решать самые разные задачи во многих сферах человеческой жизни. 

 Программа формирования универсальных учебных действий является основой для 

разработки рабочих программ отдельных учебных предметов. 

Цель программы: создание условий для реализации технологии формирования 

универсальных учебных действий при получении обучающимися начального общего образования 

средствами учебно-методического комплекта «Школа России».  

 актуализировать ценностные ориентиры начального общего образования, необходимые для 

разработки рабочих программ учебных предметов, курсов и рабочих программ внеурочной 

деятельности; 

 определить понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий 

на уровне НОО; 

 определить связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов на 

основе образовательных ресурсов УМК «Школа России»; 

 определить необходимые для формирования УУД ИКТ - компетентности обучающихся; 

 разработать преемственные связи формирования универсальных учебных действий при 

переходе от дошкольного к начальному общему образованию; 

 описать типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий; 

 определить планируемые результаты реализации программы.  

Программа формирования универсальных учебных действий на уровне начального общего 

образования конкретизирует требования Стандарта к личностным и метапредметным результатам 

освоения основной образовательной программы начального общего образования, дополняет 

традиционное содержание образовательно-воспитательных программ и служит основой 

разработки примерных учебных программ, определяет место информационных и 

коммуникационных технологий как инструментария универсальных учебных действий.  

Развитие универсальных учебных действий невозможно вне ситуации изучения 

предметных знаний. Оно реализуется в условиях специально организованной образовательной 

деятельности по освоению обучающимися конкретных предметных знаний, умений и навыков в 

рамках отдельных школьных дисциплин. Вместе с тем, освоенные знания, умения и навыки 

рассматриваются как поле для применения сформированных универсальных учебных действий 

обучающихся для решения ими широкого круга практических и познавательных задач. 

Развитие универсальных учебных действий невозможно вне ситуации изучения 

предметных знаний. Оно реализуется в условиях специально организованной образовательной 

деятельности по освоению обучающимися конкретных предметных знаний, умений и навыков в 

рамках отдельных школьных дисциплин. Вместе с тем, освоенные знания, умения и навыки 

рассматриваются как поле для применения сформированных универсальных учебных действий 

обучающихся для решения ими широкого круга практических и познавательных задач. 

Программа  формирования универсальных учебных действий содержит: 
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 описание ценностных ориентиров содержания образования при получении начального 

общего образования; 

 связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

 характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий обучающихся; 

 типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий; 

 описание преемственности программы формирования универсальных учебных действий 

при переходе от дошкольного к начальному общему образованию. 

Ценностные ориентиры содержания образования на уровне начального общего 

образования   

За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в представлении 

о целях образования и путях их реализации. От признания знаний, умений и навыков как 

основных итогов образования произошел переход к пониманию обучения как процесса 

подготовки обучающихся к реальной жизни, к тому, чтобы занять активную позицию, успешно 

решать жизненные задачи, уметь сотрудничать и работать в группе, быть готовым к быстрому 

переучиванию в ответ на обновление знаний и требования рынка труда. 

По сути, происходит переход от обучения как преподнесения учителем обучающимся 

системы знаний к активному решению проблем с целью выработки определенных решений; от 

освоения отдельных учебных предметов к полидисциплинарному (межпредметному) изучению 

сложных жизненных ситуаций; к сотрудничеству учителя и обучающихся в ходе овладения 

знаниями, к активному участию учеников в выборе содержания и методов обучения. Этот переход 

обусловлен сменой ценностных ориентиров образования. 

Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют личностный, 

социальный и государственный заказ системе образования 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;  

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

 уважения истории и культуры каждого народа; 

формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе: 

 доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и дружбе, 

оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

 уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнера, признавать право 

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

развитие ценностносмысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов 

нравственности и гуманизма: 

 принятия и уважения ценностей семьи и образовательной организации, коллектива и 

общества и стремления следовать им; 

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

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

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); 
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развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее 

самоактуализации: 

 формирование самоуважения и эмоциональноположительного 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, ответственности за их 

результаты; 

 формирование целеустремленности 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 обучения и 

воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе формирования 

общих учебных умений, обобщенных способов действия обеспечивает высокую эффективность 

решения жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся. 

В концепции УМК «Школа России» ценностные ориентиры формирования УУД 

определяются вышеперечисленными требованиями ФГОС и общим представлением о 

современном выпускнике начальной школы.  

Это человек: 

 Любознательный, интересующийся, активно познающий мир. 

 Любящий родной край и свою страну. 

 Уважающий и принимающий ценности семьи и общества. 

 Владеющий основами умения учиться. 

 Готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и школой. 

 Доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера. 

 Умеющий высказать свое мнение. 

 Выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих. 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов (на основе 

образовательных ресурсов УМК «Школа России») 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач 

общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития обучающихся, реализуется в 

рамках целостного образовательного процесса в ходе изучения системы учебных предметов и 

дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм учебного сотрудничества и 

решения важных задач жизнедеятельности обучающихся. 

На уровне начального общего образования имеет особое значение обеспечение при 

организации учебного процесса сбалансированного развития у обучающихся логического, 

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

формализма мышления, формирования псевдологического мышления. Существенную роль в этом 

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

искусство», «Музыка». 

Каждый из предметов УМК «Школа России», 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; 
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 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 обучающихся раскрывает определенные возможности для формирования 

универсальных учебных действий. 
Приоритеты предметного содержания в формировании УУД 

Смысловые 

акценты УУД 
Русский язык Литературное 

чтение  
Математика Окружающий мир 

личностные жизненное само- 

определение 
нравственно-

этическая 

ориентация 

смыслообразование нравственно- 

этическая 

ориентация 
регулятивные  целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка, 

алгоритмизация действий (Математика, Русский язык, Окружающий мир, 

Технология, Физическая культура и др.) 
познавательные 

общеучебные 
моделирование 

(перевод устной 

речи в 

письменную) 

смысловое чтение, 

произвольные и 

осознанные устные 

и письменные 

высказывания 

моделирование, 

выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач 

широкий спектр 

источников 

информации 

познавательные 

логические 
формулирование личных, языковых, 

нравственных проблем. Самостоятельное 

создание способов решения проблем 

поискового и творческого характера 

анализ, синтез, сравнение, группировка, 

причинно- следственные связи, 

логические рассуждения, доказательства, 

практические действия 
коммуникативные использование средств языка и речи для получения и передачи информации, участие 

в продуктивном диалоге; самовыражение: монологические высказывания разного 

типа. 

 

В частности, учебные предметы «Русский язык» обеспечивают формирование 

познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает 

возможности для формирования логических действий анализа, сравнения, установления 

причинноследственных связей. Ориентация в морфологической и синтаксической структуре 

языка и усвоение правил строения слова и предложения, графической формы букв обеспечивают 

развитие знаковосимволических действий — замещения (например, звука буквой), 

моделирования (например, состава слова путем составления схемы) и преобразования модели 

(видоизменения слова). Изучение русского и родного языка создает условия для формирования 

языкового чутья как результата ориентировки ребенка в грамматической и синтаксической 

структуре родного языка и обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и функций 

речи, включая обобщающую и планирующую функции. 

«Литературное чтение». Требования к результатам изучения учебного предмета 

включают формирование всех видов универсальных учебных действий: личностных, 

коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом развития 

ценностносмысловой сферы и коммуникации). 

Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, которая 

обеспечивает освоение идейнонравственного содержания художественной литературы, развитие 

эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной литературы 

является трансляция духовнонравственного опыта общества через коммуникацию системы 

социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное значение поступков героев 

литературных произведений. При получении  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 обучающегося в 

системе личностных смыслов; 

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

литературных произведений посредством эмоциональнодейственной идентификации; 

 основ гражданской идентичности путем знакомства с героическим историческим прошлым 

своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной сопричастности 

подвигам и достижениям ее граждан; 

 эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

 нравственноэтического оценивания через выявление морального содержания и 

нравственного значения действий персонажей; 

 эмоциональноличностной 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 учетом целей 

коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные средства; 

 умения устанавливать логическую причинноследственную последовательность событий и 

действий героев произведения; 

 умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 

 «Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных действий, 

формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного языка 

способствует: 

 общему речевому развитию обучающегося на основе формирования обобщенных 

лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

 развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 

 развитию письменной речи; 

 формированию ориентации на партнера, его высказывания, поведение, эмоциональное 

состояние и переживания; уважения интересов партнера; умения 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 ее общекультурном компоненте, и 

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

компетентности в межкультурном диалоге. 

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных 

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

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

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

плана). 

«Математика». При получении  начального общего образования этот учебный предмет 

является основой развития у обучающихся познавательных универсальных действий, в первую 

очередь логических и алгоритмических. 

В процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями у школьников 

формируются учебные действия планирования последовательности шагов при решении задач; 

различения способа и результата действия; выбора способа достижения поставленной цели; 

использования знаковосимволических средств для моделирования математической ситуации, 

представления информации; сравнения и классификации (например, предметов, чисел, 

геометрических фигур) по существенному основанию. Особое значение имеет математика для 

формирования общего приема решения задач как универсального учебного действия. 
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Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется в 

рамках практически всех учебных предметов на этом уровне образования. В процессе обучения 

обучающийся осваивает систему социально принятых знаков и символов, существующих в 

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

«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и обеспечивает 

формирование у обучающихся целостной научной картины природного и социокультурного мира, 

отношений человека с природой, обществом, другими людьми, государством, осознания своего 

места в обществе, создавая основу становления мировоззрения, жизненного 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 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. 

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 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. 

«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. Такое 

моделирование является основой развития познания ребенком мира и способствует 

формированию логических операций сравнения, установления тождества и различий, аналогий, 

причинноследственных связей и отношений. При создании продукта изобразительной 

деятельности особые требования предъявляются к регулятивным действиям — целеполаганию 

как формированию замысла, планированию и организации действий в соответствии с целью, 

умению контролировать соответствие выполняемых действий способу, внесению коррективов на 

основе предвосхищения будущего результата и его соответствия замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и 

освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, 
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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. 

«Музыка». «Этот предмет обеспечивает формирование личностных, коммуникативных, 

познавательных действий. На основе усвоения 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. 

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.  
«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 со-владания и умения мобилизовать свои личностные и физи-

ческие ресурсы, стрессоустойчивости; 

 освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

 в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, 

контролировать и оценивать свои действия; 

 в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на партнёра, 

сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию умений 

планировать общую цель и пути её достижения; договариваться в отношении целей и 

способов действия, распределения функций и ролей в совместной деятельности; 

конструктивно разрешать конфликты;  

 осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

партнёра и вносить необходимые коррективы в интересах достижения общего результата). 

«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);  
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• 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 детей курса;  

• формирование первоначальных элементов ИКТ-компетентности учащихся.  

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей:  

• формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека;  

• развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения на основе развития способности учащегося к моделированию и 

изображению объекта и процесса его преобразования в формe 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 проработки 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 правилами жизни людей в мире информации: избирательность в 

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

учения;  

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

возникновения и развития как первой ступенью формирования готовности к предварительному 

профессиональному самоопределению. 

«Основы религиозных культур и светской этики». В результате освоения каждого 

модуля курса выпускник научится: 

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

общества; 

 поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на свободе совести и 

вероисповедания, духовных традициях народов России, общепринятых в российском 

обществе нравственных нормах и ценностях; 

 осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к нравственному 

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. 

Этот предмет обеспечивает: 

 становления внутренней установки личности поступать согласно своей совести;  
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 воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных 

традициях народов России; 

 осознание ценности человеческой жизни. 

В рамках учебных предметов в УМК «Школа России» наряду с предметными формируются 

и личностные результаты. В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы 

учебников «Школа России» направлены на достижение следующих личностных результатов 

освоения основной образовательной программы:  

1) Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, формирование ценности многонационального российского общества, 

гуманистические и демократические ценностные ориентации.  

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

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.  

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

Для достижения указанных личностных результатов в систему учебников «Школа России» 

с 1 по 4 класс введены соответствующие разделы и темы, разнообразные по форме и содержанию 

тексты, упражнения, задания, задачи.  

В курсе «Окружающий мир» — это темы «Природа России», «Страницы истории 

Отечества», «Родной край — часть большой страны», «Современная Россия», «Жизнь города и 

села», «Что такое Родина?», «Что мы знаем о народах России?», «Что мы знаем о Москве?», 

«Россия на карте». В 1 классе дети знакомятся с государственными символами России (гербом и 

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

государственной символикой государства. Обучающиеся выполняют учебные проекты «Родной 

город», «Города России», «Кто нас защищает» (знакомство с Вооруженными Силами России, 

Государственной службой пожарной охраны, МЧС России) и др.  

В курсе «Литературное чтение» — это разделы: «Устное народное творчество», 

«Летописи, былины, жития», «Родина», «Люблю природу русскую», «Поэтическая тетрадь», 

«Природа и мы», «Из русской классической литературы», «Литература зарубежных стран» и др., а 

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

народов мира, о многообразии природы и необходимости бережного к ней отношения. Система 

таких заданий позволяет учащимся осознавать себя гражданами страны, формировать 

общечеловеческую идентичность.  

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

и задания о Родине, о защитниках российской Земли, о сохранении мира в своей стране и во всём 

мире. Через тексты дети знакомятся с национальными ценностями нашего отечества, памятниками 

старины и их создателями, русскими умельцами, руками которых созданы Царь-пушка и Царь-

колокол, церковь Покрова на Нерли и др., узнают о великом достоянии нашего народа — русском 

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

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

А.С.Пушкина, И.А. Бунина, М.Ю. Лермонтова, Н.М. Рубцова, Н.И. Сладкова, С.Я.Маршака и др., 

убеждающие учащихся в красоте, образности, богатстве русского языка. Ученики составляют 

тексты, рассказы о своей малой родине — крае, городе, селе, об их достопримечательностях, 

природных и культурно- исторических особенностях.  

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

представлены сведения из исторического прошлого нашей страны — о продолжительности 

Великой Отечественной войны и о победе в ней, о школьном музее боевой славы и о помощи 

ветеранам, о возрасте Российского флота, о современных достижениях России в области 

космонавтики; об отраслях промышленности, о богатом культурном наследии страны (например, 

о годах жизни А.С. Пушкина, о собрании сочинений Л.Н. Толстого, о посещении музеев, 

художественных галерей и др.).  
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В курсе «Изобразительное искусство» достижение указанных результатов осуществляется 

благодаря содержанию конкретных заданий и сквозному принципу построения обучающего 

материала, в основе которого идея «от родного порога — в мир большой культуры».  

В курсе «Музыка» произведения отечественного музыкального искусства рассматриваются 

в контексте мировой художественной культуры, широко используется принцип диалога культур. 

Он предполагает знакомство учащихся с народной и профессиональной музыкой различных 

национальностей на основе ее сопоставления и выявления общности жизненного содержания, 

нравственно-эстетической проблематики, различия стилей, музыкального языка, творческого 

почерка представителей разных эпох и культур.  

В курсе иностранного языка с этой целью предлагаются тексты и диалоги о культуре 

России и аналогичные тексты о культуре и истории изучаемых стран. Начиная со 2 класса 

содержание текстов, заданий и упражнений направлены на развитие идеи диалога культур России 

и изучаемых стран. Учащимся предлагаются увлекательные материалы об этих странах и их 

столицах: Мадриде, Париже, Берлине, Вашингтоне; о России и её столице Москве, об испанских, 

французских, немецких, английских, американских российских музеях, о праздниках, традициях и 

обычаях нашей страны и изучаемых стран.  

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

личностных результатов каждый учебник содержит общие для всех 6 модулей уроки: урок 1 

«Россия — наша Родина» и урок 30 «Любовь и уважение к Отчеству». Тема Родины, России, 

любви и уважения к Отчеству, единства разнообразных культурных и духовных традиций народов 

нашей страны лежит в начале учебной программы каждого предмета и ею же завершается. Также 

и в содержании каждого учебника эта тема системно представлена иллюстративным материалом, 

отражающим особенности российских культурных и религиозных традиций, учебным 

содержанием, которое раскрывается на материале отечественной истории. Кроме того, в основе 

содержания всех модулей лежат концептуальные понятия «мы — российский народ», «мы разные 

и мы вместе». Содержание религиозных и светских традиций в каждом учебнике раскрыто как 

содержание традиций российских народов. Таким образом, у обучающихся складывается 

целостный образ культурно-исторического мира России.  

В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников «Школа 

России» направлены на достижение следующих метапредметных результатов освоения основной 

образовательной программы:  

Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления.  

В учебниках русского языка, математики, окружающего мира, литературного чтения в 

начале каждого раздела сформулированы основные цели и задачи учебной деятельности, что 

позволяет обучающимся узнать, чему конкретно они будут учиться, изучая данный раздел. В 

начале каждого урока представлены цели и задачи учебной деятельности на данном уроке. Это 

помогает ученикам видеть перспективу работы по теме и соотносить конкретные цели каждого 

урока с конечным результатом ее изучения.  

Постановка учебной задачи, как правило, показывает детям недостаточность имеющихся у 

них знаний, побуждает их к поиску новых знаний и способов действий, которые они «открывают» 

в результате применения и использования уже известных способов действий и имеющихся знаний. 

При такой системе построения материала учебников постепенно формируются умения сначала 

понимать и принимать познавательную цель, сохранять её при выполнении учебных действий, а 

затем и самостоятельно формулировать учебную задачу, выстраивать план действия для её 

последующего решения.  

Способность принимать и сохранять задачи учебной деятельности, находить средства ее 

реализации развивается через систему заданий, предусмотренных в материале каждого урока. 

Урок, тема, раздел завершаются заданиями рубрики «Проверь себя», содержание которых 

способствует организации контрольно-оценочной деятельности, формированию рефлексивной 

позиции школьника, его волевой саморегуляции. Такая дидактическая структура: общая цель — ее 

конкретизация в начале каждого урока (или раздела) — реализация поставленных задач в 
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содержании урока (раздела) — творческие проверочные задания способствуют формированию 

регулятивных УУД младшего школьника.  

Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера.  

Формирование и освоение указанных способов и приёмов действий основывается на 

разработанной в учебниках системе заданий творческого и поискового характера, направленных 

на развитие у обучающихся познавательных УУД и творческих способностей. В учебниках 

«Школы России» в каждой теме формулируются проблемные вопросы, учебные задачи или 

создаются проблемные ситуации.  

В курсе «Русский язык» одним из приёмов решения учебных проблем является языковой 

эксперимент, который представлен в учебнике под рубрикой «Проведи опыт» «вопрос 

Почемучки». Проводя исследование, дети, например, узнают, как можно определить слоги в слове, 

основу слова; убеждаются, что слов без корня не бывает; определяют, какие глаголы спрягаются, а 

какие — нет. Обучающиеся включаются в поиск ответа, выдвигая предположения, обсуждая их, 

находя с помощью учебника необходимую информацию, делая выводы и таким образом, 

овладевают новыми знаниями.  

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над учебными 

проектами и проектными задачами, которые предусмотрены в каждом классе предметных линий 

комплекса учебников «Школа России».  

В курсе «Математика» освоение указанных способов основывается на представленной в 

учебниках 1—4 классов серии заданий творческого и поискового характера, например, 

предлагающих: 

  продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств, значений величин, 

геометрических фигур и др., записанных по определённому правилу;  

 провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин, геометрических фигур и 

др. по заданному признаку;  

 провести логические рассуждения, использовать знания в новых условиях при выполнении 

заданий поискового характера.  

В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с заданиями творческого 

характера, начиная со 2 класса, добавляются странички «Готовимся к олимпиаде», задания 

конкурса «Смекалка».  

С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, сравнивать, выполнять 

классификацию объектов, рассуждать, проводить обобщения и др., но и фиксировать результаты 

своих наблюдений и действий разными способами (словесными, практическими, знаковыми, 

графическими). Всё это формирует умения решать задачи творческого и поискового характера.  

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над учебными 

проектами по математике, русскому языку, литературному чтению, окружающему миру, 

технологии,изобразительному искусству, иностранному языку, которые предусмотрены в каждом 

учебнике с 1 по 4 класс. 

Характеристика личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий обучающихся 

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий рассматриваются 

основные структурные компоненты учебной деятельности — мотивы, особенности целеполагания 

(учебная цель и задачи), учебные действия, контроль и оценка, сформированность которых 

является одной из составляющих успешности обучения в образовательной организации. 

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная специфика, 

которая заключается в постепенном переходе от совместной деятельности учителя и 

обучающегося к совместноразделенной (в младшем школьном и младшем подростковом 

возрасте) и к самостоятельной с элементами самообразования и самовоспитания (в младшем 

подростковом и старшем подростковом возрасте). 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться. 

Умение учиться есть характеристика субъекта учебной деятельности, способного к 
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самостоятельному выходу за пределы собственной компетентности для поиска общих способов 

действия в новых ситуациях.  

Умение учиться — существенный фактор повышения эффективности освоения обучающимися 

предметных знаний, формирования умений и компетентностей, образа мира и ценностносмысловых 

оснований личностного морального выбора. 

Достижение обучающимися умения учиться предполагает полноценное освоение ими  всех 

компонентов учебной деятельности, которые включают: познавательные и учебные мотивы, учебную 

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

контроль и оценка). 

Функции универсальных учебных действий: 

 обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность 

учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их 

достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

 создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации на основе 

готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, 

формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 

надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, лично-

стного и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают преемственность всех 

ступеней образовательного процесса; лежат в основе организации и регуляции любой 

деятельности обучающегося независимо от её специально-предметного содержания. 

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и 

формирования психологических способностей обучающегося. 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих ключевым 

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

(включающий также действия саморегуляции), познавательный и коммуникативный.  

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую 

ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 

принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и 

ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях.  

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий: 

• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

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

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

ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и какой смысл 

имеет для меня учение? — и уметь на него отвечать;  

• нравственно-этическая ориентация, в том числе,  и оценивание усваиваемого содержания (исходя 

из социальных и личностных ценностей),  обеспечивающее личностный моральный выбор. 

Характеристика универсальных учебных действий  на разных этапах обучения 

Личностные универсальные учебные действия 

Класс 1 2 3 4 

Личностное, 

профессиональное, 

жизненное 

самоопределение 

1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые ценности:  

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья». 

2. Уважение к 

своей семье, к 

. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые ценности:  

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий 

друг». 

1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые ценности:  

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий 

друг», 

1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые ценности:  

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий 

друг», 
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своим 

родственникам, 

любовь к 

родителям. 

2. Уважение к 

своему народу, к 

своей родине.   

«справедливость», 

«желание 

понимать друг 

друга», «понимать 

позицию 

другого». 

2. Уважение к 

своему народу, к 

другим народам, 

терпимость к 

обычаям и 

традициям других 

народов. 

«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. 

Смыслообразо 

вание 

3. Освоить  роли  

ученика; 

формирование 

интереса 

(мотивации) к 

учению. 

3. Освоение 

личностного 

смысла учения, 

желания учиться.  

 

3. Освоение 

личностного 

смысла учения; 

желания 

продолжать свою 

учебу. 

 

3. Освоение 

личностного 

смысла учения;  

выбор 

дальнейшего 

образовательного 

маршрута. 

Нравственно-

этическая 

ориентация 

4. Оценивать  

жизненные 

ситуаций  и 

поступки героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм. 

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций  и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм. 

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций  и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм, 

нравственных и 

этических 

ценностей. 

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций  и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм, 

нравственных и 

этических 

ценностей, 

ценностей 

гражданина 

России. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся организацию своей 

учебной деятельности. К ним относятся: 

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

усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно; 

• планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного 

результата; составление плана и последовательности действий; 

• прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временны х  

характеристик; 

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

обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

• коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ действия в 

случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом оценки этого 

результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 
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• оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё нужно усвоить, 

осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы; 

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

ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 

 Характеристика универсальных учебных действий  на разных этапах обучения 

 

Класс 1  2  3  4  

 Регулятивные универсальные учебные действия 

целеполагание  

как постановка 

учебной задачи на 

основе соотнесения 

того, что уже 

известно и усвоено 

учащимися, и того, 

что ещё неизвестно; 

Определять цель 

выполнения 

заданий на уроке, 

во внеурочной 

деятельности, в 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

Определять цель 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя 

и самостоятельно. 

Определять цель 

учебной 

деятельности с 

помощью и 

самостоятельно.  

Принятая 

познавательная 

цель сохраняется 

при выполнении 

учебных действий. 

Принимать и 

сохранять 

учебную 

задачу. В 

сотрудничеств

е с учителем 

ставить новые 

учебные 

задачи. 

планирование — 

определение 

последовательности 

промежуточных 

целей с учётом 

конечного 

результата; 

составление плана и 

последовательности 

действий; 

Определять план 

выполнения 

заданий на 

уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя.  

Организовывать 

свое рабочее 

место под 

руководством 

учителя. 

Определять план 

выполнения 

заданий на 

уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

Самостоятельно 

организовывать 

свое рабочее 

место. 

 Следовать 

режиму 

организации 

учебной и 

внеучебной 

деятельности. 

Определять план 

выполнения 

заданий на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

 

Планировать 

свое действие 

в соответствии 

с поставленной 

целью и 

условиями ее 

реализации, в 

том числе во 

внутреннем 

плане. 

прогнозирование 
— предвосхищение 

результата и уровня 

усвоения знаний, его 

временных  

характеристик; 

Может 

спрогнозировать 

результат в 

игровой 

деятельности с 

помощью 

взрослого 

Могут 

спрогнозировать 

результат своей 

деятельности, как 

учебной, так и 

бытовой с 

помощью 

взрослого. 

Самостоятельно 

прогнозирует 

результат своей 

деятельности, как 

учебной, так и 

бытовой. 

 

Учитывать 

правило в 

планировании 

и контроле 

способа 

решения. 

контроль в форме 

сличения способа 

действия и его 

результата с 

заданным эталоном 

с целью 

Контроль носит 

случайный 

непроизвольный 

характер, заметив 

ошибку, ученик 

не может 

Соотносить 

выполненное 

задание  с 

образцом, 

предложенным 

учителем. 

Определять 

правильность 

выполненного 

задания  на основе 

сравнения с 

предыдущими 

Осуществляет 

итоговый 

контроль по 

результату и 

по способу 

действия. 
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обнаружения 

отклонений и 

отличий от эталона; 

обосновать свои 

действия. 

заданиями, или на 

основе различных 

образцов.  

 

коррекция — 

внесение 

необходимых 

дополнений и 

коррективов в план 

и способ действия в 

случае расхождения 

эталона, реального 

действия и его 

результата с учётом 

оценки этого 

результата самим 

обучающимся, 

учителем, 

товарищами; 

Корректировать 

Выполнение 

задания в 

дальнейшем в 

учебной и 

игровой 

деятельности. 

Корректировать 

выполнение 

задания в 

дальнейшем. 

Корректировать 

выполнение 

задания в 

соответствии с 

планом, условиями 

выполнения, 

результатом 

действий на 

определенном 

этапе. 

Вносит 

необходимые 

коррективы в 

действия после 

завершения на 

основе его 

оценки и учета 

характера 

сделанных 

ошибок. 

оценка — 

выделение и 

осознание 

обучающимся того, 

что уже усвоено и 

что ещё нужно 

усвоить, осознание 

качества и уровня 

усвоения; оценка 

результатов работы; 

Овладевает 

способами 

Самооценки 

выполнения 

действия, 

адекватно 

воспринимает 

предложения 

и оценку 

учителей, 

товарищей, 

родителей и 

других людей. 

Оценка своего 

задания по 

следующим 

параметрам: легко 

выполнять, 

возникли 

сложности при 

выполнении. 

Оценка своего 

задания по  

параметрам, 

заранее 

представленным. 

Самостоятельн

о оценивает 

правильность 

выполнения 

действия по 

заданным 

внешним и 

сформированн

ым 

внутренним 

критериям. 

саморегуляция как 

способность к 

мобилизации сил и 

энергии, к волевому 

усилию (к выбору в 

ситуации 

мотивационного 

конфликта) и 

преодолению 

препятствий. 

Может выбирать 

средства для 

организации 

своего 

поведения 

Запоминает и 

удерживает 

правило, 

инструкцию во 

времени 

Планирует, 

контролирует и 

выполняет 

действия по 

образцу с 

использованием 

нормы. 

 

Самостоятельн

о определять 

важность или 

необходимость 

выполнения 

различных 

заданий 

учебного 

процесса и 

жизненных 

ситуаций. 

 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логические учебные 

действия, а также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

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

использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников 

информации; 

 структурирование знаний; 
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 осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 

форме; 

 выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 

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

деятельности; 

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

извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 

 определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие 

текстов художественного, научного, публицистического и официально-делового стилей; 

понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

 постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-символические 

действия: 

• моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены 

существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или знаково-

символическая); 

• преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную 

область. 

Логические универсальные действия: 

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

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

восполнением недостающих компонентов; 

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

• подведение под понятие, выведение следствий;  

• установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и явлений; 

• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

• доказательство; 

• выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

• формулирование проблемы; 

• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера.     

  Характеристика универсальных учебных действий  на разных этапах обучения 

 

Кла

сс 

1  2  3  4  

 Познавательные универсальные учебные действия 

О
б
щ

еу
ч

еб
н

ы
е 

у
н

и
в

ер
са

л
ь

н
ы

е 

д
ей

ст
в

и
я

 

С помощью учителя 

формирование 

умения определять 

познавательную 

цель. 

С помощью 

учителя 

формирование 

умения определять 

и выделять 

познавательную 

цель. 

С помощью учителя и 

сверстников 

формирование умения 

определять и выделять 

познавательную цель. 

Самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели. 

С помощью учителя 

формирование 

умения искать и 

выделять 

необходимую 

информацию в 

материалах в 

С помощью 

учителя 

формирование 

умения искать и 

выделять 

необходимую 

информацию. 

Самостоятельно, с 

помощью сверстников 

формирование умения 

находить и выделять 

необходимую 

информацию из 

словарей, 

Поиск и выделение 

необходимой 

информации; 

применение методов 

информационного 

поиска, в том числе с 

помощью 
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соответствии с 

возрастом в тексте, 

данном учителем. 

 энциклопедий. компьютерных 

средств. 

С помощью учителя 

формирование 

основы 

структурировать 

знания. 

С помощью 

учителя 

формирование 

основы 

структурировать 

знания. 

С помощью учителя и 

сверстников 

формирование основы 

структурировать 

знания. 

Структурирование 

знаний. 

С помощью учителя 

формирование 

умения строить 1-2 

предложения 

в устной форме. 

С помощью 

учителя 

формирование 

умения строить 2-3 

предложения в 

устной форме. 

Формирование умения 

построения речевых 

высказываний в устной 

и письменной форме с 

помощью учителя и 

сверстников. 

Осознанное и 

произвольное 

построение речевого 

высказывания в 

устной и 

письменной форме. 

С помощью учителя 

формирование 

умения оценивать 

результат работы по 

образцу. 

С помощью 

учителя 

формирование 

умения оценивать 

результат работы. 

С помощью учителя и 

сверстников 

формирование умения 

оценивать результат 

работы. 

Рефлексия способов и 

условий действия, 

контроль и оценка 

процесса и результата 

деятельности. 

 С помощью 

учителя 

формирование 

умения выбирать 

наиболее 

эффективные 

способы решения 

задач. 

С помощью учителя и 

сверстников 

формирование умения 

выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения задач. 

Выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач в зависимости 

от конкретных 

условий. 

С помощью учителя 

формирование 

умения извлекать 

необходимую 

информацию из 

прослушанных 

текстов (сказка, 

простые рассказы). 

 

С помощью 

учителя 

формирование 

умения извлекать 

необходимую 

информацию из 

прослушанных 

текстов различных 

жанров. 

 

С помощью учителя и 

сверстников 

формирование умения 

извлекать 

необходимую 

информацию из 

прослушанных текстов 

различных жанров, 

определение основной 

и второстепенной 

информации, 

понимание языка 

средств массовой 

информации совместно 

с взрослыми.  

Смысловое чтение как 

осмысление цели 

чтения и выбор вида 

чтения в зависимости 

от цели; 

Извлечение  

необходимой 

информации из 

прослушанных 

текстов различных 

жанров; 

Определение   

основной и 

второстепенной 

информации 

Отвечать на простые 

вопросы учителя, 

находить нужную 

информацию в 

учебнике. 

Отвечать на 

простые  и 

сложные вопросы 

учителя, самим 

задавать вопросы, 

находить нужную 

информацию в 

учебнике. 

С помощью учителя и 

сверстников 

формирование умения 

формулировать 

проблемный вопрос и 

определять этапы 

деятельности при 

решении проблем. 

Постановка и  

формулирование 

проблемы, 

самостоятельное 

создание алгоритмов 

деятельности при 

решении проблем 

творческого и 

поискового характера. 
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зн
а
к

о
в

о
-с

и
м

в
о
л

и
ч

ес
к

и
е 

д
ей

ст
в

и
я

: 

 

С помощью учителя 

формирование 

умения 

преобразовать 

информацию в виде 

моделей, схем и 

других знаков и 

символов. 

формирование 

умения 

преобразовывать 

объект в модель, где 

выделены 

существенные 

признаки. 

С помощью 

учителя 

формирование 

умения 

преобразовывать 

объект в модель. 

 

С помощью учителя 

извлекать информацию, 

представленную в 

разных формах (текст, 

таблица, схема, 

экспонат, модель, а, 

иллюстрация и др.). 

 Представлять 

информацию в виде 

текста, таблицы, схемы, 

в том числе с помощью 

ИКТ. 

Самостоятельно 

делать выводы, 

перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать её,  

представлять 

информацию на 

основе схем, моделей, 

сообщений. 

 

Л
о
г
и

ч
ес

к
и

е 
у
н

и
в

ер
са

л
ь

н
ы

е 
д

ей
ст

в
и

я
: 

 

С помощью учителя 

группировать 

предметы, объекты 

на основе 

существенных 

признаков. 

С помощью 

учителя  

сравнивать  и 

группировать 

предметы, объекты  

по нескольким 

основаниям; 

находить 

закономерности; 

самостоятельно 

продолжать их по 

установленному 

правилу. 

С помощью учителя 

анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные объекты, 

явления, факты. 

Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные объекты, 

явления, факты. 

С помощью учителя 

формирование 

умения выбирать 

основания для 

сравнения, сериации, 

классификации и 

объекта по 1-2 

признакам. 

С помощью 

учителя 

формирование 

умения выбирать 

основания для 

сравнения, 

сериации, 

классификации и 

объекта. 

С помощью учителя и 

сверстников 

формирование умения 

выбирать основания 

для сравнения, 

сериации, 

классификации и 

объекта. 

 

Выбор оснований и 

критериев для 

сравнения, сериации, 

классификации 

объектов. 

С помощью учителя 

формирование 

умения 

устанавливать 

причинно-

следственные связи с 

опорой на 

наглядность, 

жизненный опыт. 

С помощью 

учителя 

формирование  

умения 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи. 

 

С помощью учителя и 

сверстников 

формирование умения 

устанавливать 

причинно-

следственных связей. 

 

Установление 

причинно-

следственных связей, 

представление 

цепочек объектов и 

явлений. 

С помощью учителя 

формирование 

умения делать 

простые выводы, 

высказывает своё 

мнение. 

С помощью 

учителя 

формирование 

умения делать 

выводы. 

 

С помощью учителя и 

сверстников 

формирование умения 

делать выводы, 

доказывать. 

Самостоятельно 

делать выводы, 

доказательства. 
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 С помощью 

учителя 

формирование 

умения проводить 

наблюдения и 

делать выводы. 

С помощью учителя и 

сверстников делать 

выводы. 

Выдвижение гипотез 

и их обоснование 

С помощью учителя 

формирование 

умения построить 

логические цепочки 

с опорой на 

наглядность. 

С помощью 

учителя 

формирование 

умения построить 

Логические 

цепочки. 

 

С помощью учителя и 

сверстников 

формирование умения 

построить логические 

цепочки рассуждений, 

анализ утверждений. 

Построение 

логической цепочки 

рассуждений, анализ 

истинности 

утверждений. 

П
о
ст

а
н

о
в

к
а
 и

 р
еш

ен
и

е 
 

п
р

о
б
л

ем
ы

: 

Включаются в 

творческую 

деятельность под  

руководством 

учителя. 

 

С помощью 

учителя 

формирование 

умения определять 

этапы деятельности 

при решении 

проблем. 

 

С помощью учителя и 

сверстников 

формирование умения 

определять этапы 

деятельности при 

решении проблем 

творческого  

поискового характера. 

Самостоятельное 

создание способов 

решения проблем 

творческого и 

поискового характера 

Учитель ставит 

проблему 

 

 

С помощью 

учителя 

формирование 

умения 

формулировать 

проблемный 

вопрос. 

С помощью учителя и 

сверстников 

формирование умения 

формулировать 

проблемный вопрос. 

Формулирование 

проблемы. 

 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную компетентность 

и учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности; умение слушать и 

вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу 

сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

• планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение цели, 

функций участников, способов взаимодействия; 

• постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

• разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

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

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

условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных 

средств коммуникации. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с 

другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития.  

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности 

ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как 

систему представлений о себе, отношений к себе.  

Характеристика универсальных учебных действий  на разных этапах обучения  
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Класс Сформирова

нность УУД  

у детей при 

поступлении 

в школу 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 
п

л
а
н

и
р

о
в

а
н

и
е 

у
ч

еб
н

о
г
о
 

со
т
р

у
д

н
и

ч
ес

т
в

а
 с

 у
ч

и
т
ел

ем
 

и
 с

в
ер

ст
н

и
к

а
м

и
 

Активно 

взаимодейств

ует со 

сверстникам

и и 

взрослыми, 

участвует в 

совместных 

играх, 

организует 

их 

Умеют 

принимать и 

запрашивать 

помощь 

учителя. 

 

Умеют 

выполнять 

определенные 

задания, 

принимая 

помощь 

учителя. 

 

Умеют 

самостоятельно 

выполнять 

определенные 

задания, 

принимая 

помощь учителя. 

 

Умеет планировать 

учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками: 

определяет цель, 

функции участников, 

способ 

взаимодействия; 

п
о
ст

а
н

о
в

к
а
 в

о
п

р
о
со

в
 

Проявляет 

широкую 

любознатель

ность, задает 

вопросы, 

касающиеся 

близких и 

далеких 

предметов и 

явлений 

С помощью 

учителя 

формируется 

положительно

е 

отношение 

к процессу 

сотрудничеств

а со 

сверстника 

ми. 

Умеет 

задавать 

учебные 

вопросы 

 

При работе в 

парах, группах 

умеют слушать 

собеседника, 

договариваться 

с 

помощью 

учителя  

 

При работе в 

парах, группах 

умеют слушать 

собеседника, 

договариваться с 

помощью 

учителя и  

самостоятельно 

 

 

При  работе в парах, 

группах умеют 

слушать собеседника,  

договариваться с ним, 

самостоятельно 

(составлять план  

работы,  распределять 

роли и обязанности.). 

Умеет ставить вопросы 

для учебного 

сотрудничества в 

поиске и сборе 

информации; 

Учащиеся умеют 

аргументировать свою 

точку зрения по 

вопросу обсуждения, 

вносить предложения, 

убеждать, умеют 

уступать, уважать 

членов группы (пары). 
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р
а
зр

еш
ен

и
е 

к
о
н

ф
л

и
к

т
о
в

 
Способны 

договаривать

ся, 

учитывать 

интересы 

других, 

сдерживать 

свои эмоции, 

проявляет 

доброжелате

льное 

внимание к 

окружающим 

1.Могут 

разрешить 

конфликт с 

помощью 

взрослого. 

2. Умеют 

решать 

проблемы с 

помощью 

взрослого. 

1.Могут 

разрешить 

конфликт с 

помощью 

взрослого и 

самостоятельно. 

2. Умеют 

решать 

проблему при 

помощи 

учителя. 

1.Понимают  

возможность 

различных 

позиций и точек 

зрения 

на какой-либо 

вопрос. Могут 

разрешить 

конфликт 

самостоятельно. 

2. Умеют 

выделять 

проблему при 

помощи учителя 

и находить пути 

ее решения с 

помощью 

учителя и 

самостоятельно. 

1.Умеют принимать 

Различные точки 

зрения. 

Сохраняют 

доброжелательное, 

уважительное 

отношение друг к 

другу в конфликтной  

ситуации. 

2. Умеют выделять 

проблему при помощи 

учителя и находить 

пути ее решения 

самостоятельно и с 

помощью учителя. 

у
п

р
а
в

л
ен

и
е 

п
о
в

ед
ен

и
ем

 п
а
р

т
н

ёр
а
 Обсуждает в 

ходе 

совместной 

деятельности 

возникающи

е проблемы, 

правила 

Умеют 

соблюдать 

правила 

школьника 

(режимные 

моменты) с 

помощью 

учителя. 

 

Обучающиеся  

умеют 

принимать 

решения с 

учетом 

мнения других. 

 

Способны 

помогать и 

контролировать 

друг друга в ходе 

выполнения 

задания по 

заданному 

алгоритму, плану. 

 

Владеет способами 

управления 

поведением партнера: 

контролирует, 

корректирует, 

оценивает его действия 

с опорой на 

общепринятые 

моральные нормы. 

у
м

ен
и

е 
с 

д
о
ст

а
т
о

ч
н

о
й

 п
о
л

н
о
т
о
й

 и
 т

о
ч

н
о
ст

ь
ю

 

в
ы

р
а
ж

а
т
ь

 с
в

о
и

 м
ы

сл
и

 

Поддерживат

ь разговор на 

интересную 

для него 

тему 

Способны 

строить 

понятные для 

партнера 

высказывания, 

учитывающие

, что он знает 

и видит, а что 

нет. 

Умеют 

составлять 

высказывание с 

опорой на 

основу и с 

помощью 

учителя. 

 

Умеют выражать 

свои мысли с 

опорой на 

основу, с 

помощью 

учителя, а 

некоторые 

самостоятельно. 

Умеет с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации; 

 

Могут 

выстроить 

диалог в 

соответствии 

с возрастом 

Умеют слушать 

собеседника. 

Владеют 

диалогической 

речью в 

соответствии с 

возрастом. 

Умеют вступать в 

диалог и 

коллективную 

беседу в 

соответствии с 

возрастом и 

жизненным 

опытом. 

Владеет 

монологической и 

диалогической 

формами речи в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами родного 

языка. 

 

По мере становления личностных действий ребёнка (смыслообразование и 

самоопределение, нравственно-этическая ориентация) функционирование и развитие 

универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) 

претерпевает значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества 
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проектирует определенные достижения и результаты ребёнка, что вторично приводит к 

изменению характера его общения и Я-концепции.  

Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения успеха и 

оказывают влияние как на эффективность самой деятельности и коммуникации, так и на 

самооценку, смыслообразование и самоопределение обучающегося. 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий на основе УМК «Школа 

России» 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий на основе УМК «Школа 

России» конструируются учителем на основании следующих общих подходов:  

1. Структура задачи. Любая задача, предназначенная для развития и/или оценки уровня 

сформированности УУД (личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных) 

предполагает осуществление субъектом (в свернутом или развернутом виде) следующих навыков: 

ознакомление - понимание – применение – анализ – синтез - оценка. В общем виде задача состоит 

из информационного блока и серии вопросов (практических заданий) к нему.  

2. Требования к задачам. Для того чтобы задачи, предназначенные для оценки тех или иных УУД, 

были валидными, надежными и объективными, они должны быть: 

составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым заданиям в целом; 

сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего на освоение 

обладание соответствующих УУД; 

избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего развития»;  

многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить: общий подход к решению; выбор 

необходимой стратегии; «модульными», т.е. предусматривающими возможность, сохраняя общий 

конструкт задачи, менять некоторые из её условий. 

Возможные варианты приемов активизации учебной деятельности, обеспечивающих достижение 

планируемых результатов по программе формирования УУД. 

Личностные универсальные учебные действия 

Для формирования личностных универсальных учебных действий целесообразны следующие 

виды заданий: 

участие в проектах; 

подведение итогов урока; 

творческие задания; 

зрительное, моторное, вербальное восприятие музыки; 

мысленное воспроизведение картины, ситуации, видеофильма; 

самооценка события, происшествия; 

дневники достижений и др. 

Типовые задачи в развитии личностных УУД 

Методика «Беседа о школе» 

Описание задания: ученик должен ответить на вопросы: 

1. Тебе нравится в школе? 

2. Что тебе в школе больше всего нравится, что для тебя самое интересное? 

3. Представь, что к вам домой приехал знакомый твоих родителей. Вы с ним поздоровались, и он 

тебя спрашивает: «…?» Подумай, о чем он тебя может спросить. 

4. Представь, что ты очень хорошо работал на уроке и учительница тебе говорит: «Саша (имя 

ребенка), ты сегодня очень старался, и я хочу тебя наградить за хорошую учебу. Выбери сам, что 

ты хочешь — шоколадку, игрушку или пятерку в журнал». 

5. Представь, что тебе предложили не каждый день учиться в школе, а заниматься дома с мамой и 

только иногда ходить в школу. Ты согласишься? 

Методика «Кто Я?» 

Каждому обучающемуся предлагается написать как можно больше ответов на вопрос «Кто Я?». 

Рефлексивная самооценка учебной деятельности 

Обучающимся предлагается в свободной форме письменно ответить на вопросы: 

1. Как ты считаешь, кого можно назвать хорошим учеником? Назови качества  хорошего ученика. 
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2. Можно ли тебя назвать хорошим учеником? 

3. Чем ты отличаешься от хорошего ученика? 

4. Что нужно, чтобы можно было уверенно сказать про себя: «Я — хороший ученик»? 

Задание на оценку усвоения нормы взаимопомощи 

Учитель читает рассказ ребенку и задает ему вопросы.  

Пол героя рассказа и соответственно его имя меняются в зависимости от пола исследуемого 

ребенка. Для мальчиков персонаж — мальчик, для девочек — девочка. 

Текст  рассказа: 

Мама, уходя на работу, напомнила Андрею (Лене), что ему (ей) надо есть на обед. Она попросила 

его (ее) помыть посуду после еды, потому что вернется с работы уставшей. Андрей (Лена) поел(а) 

и сел(а) смотреть мультфильмы, а посуду мыть не стал(а). Вечером пришли с работы мама и папа. 

Мама увидела грязную посуду, вздохнула и начала мыть ее сама. Андрею (Лене) стало грустно, и 

он (она) ушел (ушла) в свою комнату. 

Вопросы: 

1. Почему Андрею (Лене) стало грустно? 

2. Правильно ли поступил(а) Андрей (Лена)? 

3. Почему? 

4. Как бы ты поступил(а) на месте Андрея (Лены)? 

Задание на учет мотивов героев в решении моральной дилеммы 

Текст  рассказа: 

Маленький мальчик Сережа захотел помочь маме помыть посуду. Он вымыл чашку и хотел 

поставить ее на стол, но поскользнулся, упал и уронил поднос, на котором стояли чашки. Пять 

чашек разбилось. Другой мальчик Петя, когда его мамы не было дома, захотел взять из буфета 

варенье. Полка, на которой стояла банка, была высоко, и он встал на стул. Пытаясь достать 

варенье, он зацепил чашку. Она упала и разбилась. 

Вопросы: 

1. Кто из детей больше виноват? 

2. Кто заслуживает наказания? Почему? 

Познавательные  универсальные  учебные действия 

Для формирования и диагностики познавательных универсальных учебных действий 

целесообразны следующие виды заданий: 

«найди отличия» (можно задать их количество); 

«на что похоже?»; 

поиск лишнего; 

«лабиринты»; 

упорядочивание; 

«цепочки»; 

хитроумные решения; 

составление схем-опор; 

работа с разного вида таблицами; 

составление и распознавание диаграмм; 

работа со словарями и др. 

Типовые задачи познавательных УУД 

Проба на определение количества слов в предложении (С.Н. Карпова) 

Цель: выявление умения ребенка различать предметную и речевую действительность. 

универсальные учебные действия: знаково-символические познавательные действия, умение 

дифференцировать план знаков и символов и предметный план. 

Описание задания: учитель зачитывает предложение и просит ребенка сказать, сколько слов в 

предложении, и назвать их. 

1. Скажи, сколько слов в предложении. 

2. Назови первое слово, второе и т. д. 

  Предлагаемые предложения:  Маша и Юра пошли в лес. Таня и Петя играют в мяч. 
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Методика «Кодирование» 

Цель: выявление умения ребенка осуществлять кодирование с помощью символов. 

 универсальные учебные действия: знаково-символические действия — кодирование (замещение); 

регулятивное действие контроля. 

Описание задания: ребенку предлагается в течение 2 минут осуществить кодирование, поставив в 

соответствие определенному изображению условный символ. 

Регулятивные   универсальные  учебные  действия 

Для формирования и диагностики регулятивных универсальных учебных действий возможны 

следующие виды заданий: 

«преднамеренные ошибки»; 

поиск информации в предложенных источниках; 

взаимоконтроль; 

взаимный диктант (метод М.Г. Булановской); 

диспут; 

заучивание материала наизусть в классе; 

«ищу ошибки»; 

КОНОП (контрольный опрос на определенную проблему)  и др. 

Типовые задачи в развитии регулятивных УУД 

Проба на внимание 

Школьнику предлагается прочитать текст, проверить его и исправить в нем ошибки (в том числе и 

смысловые) карандашом или ручкой. 

Текст  

«Стары лебеди склонили перед ним гордые шеи. Взрослые идти толпились на берегу. Внизу над 

ними расстилалась ледяная пустыня. В отфет я кивал ему рукой. Солнце дохотило до верхушек 

деревьев и тряталось за ними. Сорняки живучи и плодовиты. Я уже заснул, когда кто-то окликнул 

меня. На столе лежала карта на шего города. Самолет сюда, чтобы помочь людям. Скоро удалось 

мне на машине.» 

Комбинаторные умения 

Изображены герои известной русской сказки: Пузырь – ☺, Соломинка –   /  и Лапоть –  Ө 

Они отправились погулять, но заспорили, кому за кем идти. Не хотят Лапоть и Соломинка 

становиться после Пузыря. Помоги друзьям! Расставь их друг за другом по-разному столько раз, 

сколько это возможно. Нарисуй свои варианты.  

Коммуникативные   универсальные   учебные   действия 

Для формирования и диагностики коммуникативных универсальных учебных действий можно 

предложить следующие виды заданий: 

составь задание партнеру; 

отзыв на работу товарища; 

групповая работа по составлению кроссворда; 

«отгадай, о ком говорим»; 

диалоговое слушание (формулировка вопросов для обратной связи); 

«подготовь рассказ...», «опиши устно...», «объясни...» и т. д. 

Типовые задачи в развитии коммуникативных УУД 

Описание задания: ребенку дают текст и задают вопросы. 

Текст: Петя нарисовал Змея Горыныча и показал рисунок друзьям. Володя сказал: «Вот здорово!» 

А Саша воскликнул: «Фу, ну и страшилище!» 

Как ты думаешь, кто из них прав? Почему так сказал Саша? А Володя? О чем подумал Петя? Что 

ответит Петя каждому из мальчиков? Что бы ты ответил на месте Саши и Володи? Почему? 

 Задание «Дорога к дому» 

Описание задания: двух детей усаживают друг напротив друга за стол, перегороженный экраном 

(ширмой). Одному дают карточку с линией, изображающей путь к дому, другому — карточку с 

ориентирами-точками. Первый ребенок говорит, как надо идти к дому. Второй старается провести 

линию — дорогу к дому — по его инструкции. Ему разрешается задавать любые вопросы, но 
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нельзя смотреть на карточку с изображением дороги. После выполнения задания дети меняются 

ролями, намечая новый путь к дому. 

 Целесообразно практиковать выполнение хотя бы части такого рода заданий детьми, 

объединенными в пары или микрогруппы по 3–4 человека, когда они, например, должны 

выработать общее мнение или создать общее описание. Такой прием придаст этим заданиям 

психологически полноценный характер деятельности детей, устранит искусственность 

необходимости «рассказывать самому себе». 

В разработке задач педагоги должны исходить из того, что уровни учебных целей: 

Ознакомление, Понимание, Применение, Анализ, Синтез, Оценка имеют отношение к любому 

УУД, т.е. каждое УУД предполагается последовательно формировать на каждом уровне.  

При конструировании типовых задач формирования универсальных учебных действий 

учитель может опираться на методические рекомендации Асмолова А.Г. (Как проектировать 

универсальные учебные действия в начальной школе: от действия к мысли: пособие для учителя / 

[А.Г. Асмолов, Г.В. Бурменская, И.А. Володарская и др.]; под ред. А.Г. Асмолова. - М.: 

Просвещение, 2008. — 151 с.: ил.) с учётом общих подходов. 

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 предшкольного звена на уровень начального общего 

образования) и в период перехода обучающихся на уровень основного общего образования. 

На каждом уровне образования проводится диагностика (физическая, психологическая, 

педагогическая) готовности обучающихся к обучению на следующем уровне образования. 

Стартовая диагностика определяет основные проблемы, характерные для большинства 

обучающихся, и в соответствии с особенностями обучения на определенный период 

выстраивается система работы по преемственности.  

Переходный период от дошкольного к школьному детству считается наиболее сложным и 

уязвимым. Необходимость тесного сотрудничества детского сада и школы очевидна. Важнейшим 

условием эффективности работы по налаживанию преемственных связей детского сада и школы 

является четкое понимание целей, задач и содержания осуществления преемственности. 

Основные задачи сотрудничества ДОУ и школы: 

установление единства стремлений и взглядов на воспитательный процесс  между детским садом, 

семьей и школой; 

выработка общих целей и воспитательных задач, путей достижения намеченных 

результатов; 

создание условий для благоприятного взаимодействия всех участников  воспитательно-

образовательного процесса – воспитателей, учителей, детей и родителей; 

всестороннее психолого-педагогическое просвещение родителей; 

оказание психологической помощи в осознании собственных семейных и социальных ресурсов, 

способствующих преодолению проблем при поступлении ребенка в школу; 

формирование в семьях позитивного отношения к активной общественной и социальной 

деятельности детей. 

Основные направления обеспечения преемственности между дошкольным и школьным 

образованием. 

методическая работа с педагогами (ознакомление с требованиями ФГОС к выпускнику ДОУ и 

школы, обсуждение критериев "портрета выпускника ДОУ" и первоклассника, изучение    и    

обмен     образовательными    технологиями, используемыми педагогами ДОУ и школы); 

работа с детьми (знакомство детей со школой, учителями, организация совместных 

мероприятий); 

работа с родителями (получение информации, необходимой для подготовки детей к школе, 

консультирование родителей по вопросам своевременного развития детей для успешного 

обучения в школе). 
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Данные направления ежегодно реализуются через совместную деятельность МБОУ СОШ №5 г. 

Канска и ДОУ №49 и №53 

 

Сроки Мероприятие Участники Место проведения Ответственный 

Сентябрь Посещение уроков 

воспитателями ДОУ 

Обучающиеся 1 

класса  

МБОУ СОШ №5 Воспитатель старшей 

группы, учителя 1и 4 

классов 

Октябрь Заседание 

методического 

объединения учителей 

начальной школы и 

воспитателей ДОУ 

(итоги стартовой 

диагностики 

первоклассников) 

Учителя 

начальной школы, 

воспитатели ДОУ, 

педагог-психолог 

ДОУ  Руководитель ШМО 

учителей начальной 

школы 

В 

течение 

года 

Творческие, 

спортивные 

мероприятия 

Воспитанники 

ДОУ, школьники, 

родители 

МБОУ СОШ №5 Воспитатели ДОУ, 

учителя 

В 

течение 

года 

Родительские 

собрания, 

индивидуальные 

консультации 

Родители 

будущих 

первоклассников 

МБОУ СОШ №5, 

ДОУ 

Воспитатели ДОУ, 

педагог-психолог, по 

необходимости учитель 

начальной школы 

Февраль Заседание 

методического 

объединения учителей 

начальной школы и 

воспитателей ДОУ 

(портрет выпускника 

ДОУ и портрет 

первоклассника) 

Учителя 

начальной школы, 

воспитатели ДОУ, 

педагог-психолог 

МБОУ СОШ №5 Руководитель ШМО 

учителей начальной 

школы 

Февраль  День первоклассника 

(знакомство детей со 

школой, праздничное 

мероприятие для 

детей, 

информационное 

собрание для 

родителей) 

Будущие 

первоклассники, 

их родители, 

воспитатели ДОУ, 

учитель 

начальной школы 

МБОУ СОШ №5 Учителя начальной 

школы, педагог-

психолог, 

администрация школы 

Выпускной в ДОУ Выпускники 

детского сада, 

родители, учителя 

начальной школы 

ДОУ  Воспитатели ДОУ 

Октябрь 

- май 

Подготовка 

дошкольников к 

обучению в 1 классе 

Дети 6 – 7 лет МБОУ СОШ №5 Учителя начальной 

школы, педагог-

психолог, 

администрация школы 

 

Организация преемственности при переходе от дошкольного образования к начальному 

образованию осуществляется следующим образом: 

 проводится стартовая диагностика готовности обучающихся  к обучению в начальной 

школе; 
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 в течение первых двух месяцев организовывается адаптационный период обучения, в 

котором средствами изучаемого УМК проводится работа по коррекции и развитию 

универсальных учебных умений первоклассников. 

Готовность ребенка к обучению на новом уровне образования оценивается не только на основе 

знаний, умений и навыков, но и на базе сформированности основных видов УУД.  

Основанием преемственности разных уровней образовательной системы является ориентация 

на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – формирования умения 

учиться. Формирование фундамента готовности перехода к обучению на ступени начального 

общего образования должно осуществляться в рамках специфически детских видов деятельности: 

сюжетно-ролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, восприятия сказки и пр. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической готовности детей и при переходе 

обучающихся на уровень основного общего образования. Трудности такого перехода — 

ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативного отношения к учению, возрастание 

эмоциональной нестабильности, нарушения поведения — обусловлены следующими причинами: 

необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и содержания обучения 

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

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

ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность общения со сверстниками 

при сохранении значимости учебной деятельности); 

недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной деятельности, 

связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и главным образом с 

уровнем сформированности структурных компонентов учебной деятельности (мотивы, учебные 

действия, контроль, оценка). 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных учебных 

действий и заданы в форме требований к планируемым результатам обучения. Основанием 

преемственности разных уровней образовательной системы может стать ориентация на ключевой 

стратегический приоритет непрерывного образования — формирование умения учиться, которое 

должно быть обеспечено формированием системы универсальных учебных действий. 

В таблице представлены УУД, результаты развития УУД и  их значение для обучения в начальной 

школе 

УУД Результаты развития УУД Значение для обучения 

Личностные действия 

- смыслообразование 

- самоопределение 

Регулятивные действия 

Адекватная школьная мотивация. 

Мотивация достижения. 

Развитие основ гражданской 

идентичности. 

Рефлексивная адекватная 

самооценка 

Обучение в зоне ближайшего 

развития ребенка. Адекватная 

оценка учащимся  границ «знания 

и незнания». Достаточно высокая 

самоэффективность в форме 

принятия учебной цели и работы 

над ее достижением. 

Регулятивные, 

личностные, 

познавательные, 

коммуникативные 

действия 

Функционально-структурная 

сформированность учебной 

деятельности. Произвольность 

восприятия, внимания, памяти, 

воображения. 

Высокая успешность в усвоении 

учебного содержания. Создание 

предпосылок для дальнейшего 

перехода к самообразованию. 

Коммуникативные 

(речевые), регулятивные 

действия 

Внутренний план действия Способность действовать «в уме». 

Отрыв слова от предмета, 

достижение нового уровня 

обобщения. 

Коммуникативные, 

регулятивные действия 

Рефлексия – осознание учащимся 

содержания, последовательности и 

оснований действий 

Осознанность и критичность 

учебных действий. 
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Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у обучающихся и 

результаты релизации программы 

В школе реализация программы формирования УУД по всем направлениям строится, 

прежде всего, с учетом специфики контингента обучающихся. Результат освоения программы 

формирования универсальных учебных действий не может быть оценен в привычной для 

педагогов балльной системе. Достижением ученика следует считать освоение каждого учебного 

действия (при развитии его способности с одного уровня на следующий). Заслуживает похвалы, 

поддержки, одобрения прогресс даже в случае перехода умения (учебного действия) с самого 

низкого – на низкий, с продвинутого – на высокий.  

Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся при получении НОО 

может быть определена на этапе завершения обучения в начальной школе.  

Планируемые результаты в освоении школьниками универсальных учебных действий по 

завершении начального обучения. 

Педагогические ориентиры: Развитие личности.  

В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников будут сформированы 

внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая 

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

Педагогические ориентиры: Самообразование и самоорганизация 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми типами 

учебных действий, направленных на организацию своей работы в образовательном учреждении и 

вне его, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать её 

реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, 

вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

Педагогические ориентиры: Исследовательская культура 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся воспринимать и 

анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, использовать знаково-

символические средства, в том числе овладеют действием моделирования, а также широким 

спектром логических действий и операций, включая общие приёмы решения задач. 

Педагогические ориентиры: Культура общения 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут умения 

учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять сотрудничество и 

кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, 

отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими 

компонентами которых являются тексты. 

Условия , обеспечивающие развитие УУД в образовательной деятельности 

Учитель   знает: 

 важность формирования универсальных учебных действий школьников; 

 сущность и виды универсальных умений; 

 педагогические приемы и способы их формирования . 

Учитель   умеет: 

 отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учетом формирования УДД; 

 использовать диагностический инструментарий успешности формирования УДД; 

 привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования УДД. 

Качество и эффективность реализации программы формирования УУД в значительной 

степени зависят от осознания учителями значимости этого компонента начального общего 

образования, их профессионализма в данной области, взаимодействия с психологической службой 

сопровождения. 

Показателями эффективности работы является учебная самостоятельность в выполнении 

домашней работы, количество затрачиваемого времени на подготовительные и собственно 

учебные действия, сформированность навыка самоконтроля. 

Критерии оценки сформированности универсальных учебных действий обучающихся: 

 соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям; 
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 соответствие свойств универсальных действий заранее заданным требованиям. 

 УУД могут быть сформированы только в процессе определенной учебной деятельности. 

Важно создать все условия для такой деятельности. Важно изменить сам образовательный 

процесс: применять эффективные формы организации обучения и образовательные технологии, 

создать эффективную информационно-образовательную среду. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся направлена на развитие 

метапредметных умений. 

Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в процесс обучения 

является важным инструментом развития познавательной сферы, приобретения социального 

опыта, возможностей саморазвития, повышение интереса к предмету изучения и процессу 

умственного труда, получения и самостоятельного открытия новых знаний у младшего 

школьника. Главная особенность развития учебно-исследовательской и проектной деятельности – 

возможность активизировать учебную работу детей, придав ей исследовательский, творческий 

характер и таким образом передать учащимся инициативу в своей познавательной деятельности. 

Учебно-исследовательская деятельность предполагает поиск новых знаний и направлена на 

развитие у ученика умений и навыков научного поиска. Проектная деятельность в большей 

степени связана с развитием умений и навыков планирования, моделирования и решения 

практических задач. Исследовательская и проектная деятельность применяется в урочной и 

внеурочно деятельности. 

В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающийся 

начальной школы получает знания не в готовом виде, а добывает их сам и осознает при этом 

содержание и формы учебной деятельности. Обучающийся выступает в роли субъекта 

образовательной деятельности, поскольку получает возможность быть самостоятельным, 

активным творцом, который планирует свою деятельность, ставит задачи, ищет средства для 

решения поставленных задач, т.е. овладевает «умением учиться». 

Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного обучения 

является развитие у ученика определенного базиса знаний и развития умений: наблюдать, 

измерять, сравнивать, моделировать, генерировать гипотезы, экспериментировать, устанавливать 

причинно-следственные связи. Данные умения обеспечивают необходимую знаниевую и 

процессуальную основу для проведения исследований и реализации проектов в урочной и 

внеурочной деятельности.  

Исследовательская и проектная деятельность проходит в различных организационных 

формах: индивидуальной,  групповой.  

В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная деятельность 

направлены на обогащение содержания образования и возможность реализации способностей, 

потребностей и интересов обучающихся с различным уровнем развития.  

В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной деятельности 

младших школьников рассматриваются такие метапредметные результаты, как сформированные 

умения: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, выдвигать гипотезы, 

экспериментировать, определять понятия, устанавливать причинно-следственные связи и работать 

с источниками информации. Они обеспечивают получение необходимой знаниевой и 

процессуальной основы для проведения исследований и реализации проектов при изучении 

учебных предметов. У них формируется готовность слушать и слышать собеседника, умение в 

корректной форме формулировать и оценивать познавательные вопросы; проявлять 

самостоятельность в обучении, инициативу в использовании своих мыслительных способностей; 

критически и творчески работать в сотрудничестве с другими людьми; смело и твердо защищать 

свои убеждения; оценивать и понимать собственные сильные и слабые стороны; отвечать за свои 

действия и их последствия. 

Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у обучающихся 

 Формирование и развитие универсальных учебных действий возможно только при 

соблюдении определенных условий организации образовательной деятельности: 
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 использование учебников не только в качестве носителя информации, «готовых» знаний, 

подлежащих усвоению, но и  как источника способов «открытия» новых знаний, их 

практического освоения, обобщения и систематизации; 

 соблюдение технологии проектирования и проведения урока (занятия) в соответствии с 

требованиями системно-деятельностного подхода: будучи формой учебной деятельности, 

урок должен отражать ее основные этапы – постановку задачи, поиск решения, вывод 

(моделирование), конкретизацию и применение новых знаний (способов действий), 

контроль и оценку результата, и быть направленным на получение конкретного 

запланированного результата; 

 осуществление обоснованного выбора организационно-деятельностных форм работы 

обучающихся на уроке (занятии); 

 организация системы мероприятий для формирования контрольно-оценочной деятельности 

обучающихся с целью развития их учебной самостоятельности (использование листов 

самооценки, маршрутных листов и др. форм);  

 эффективное использования средств ИКТ. 

 Определение результативности реализации программы формирования универсальных 

учебных действий на этапе промежуточного контроля и оценки может быть осуществлено при 

помощи психологических методик, методом наблюдения учителем, получением информации от 

родителей (на родительских собраниях, с помощью организованных школой социологических 

опросов). Показателями эффективности работы является учебная самостоятельность в 

выполнении домашней работы, количество затрачиваемого времени на подготовительные и 

собственно учебные действия, сформированность навыка самоконтроля. 

 Основным методом мониторинга реализации программы УУД для учителя остается метод 

наблюдения и фиксация результатов наблюдений. 

2.2 . Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности  
Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни ребёнка: начинается 

систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется сфера взаимодействия 

ребёнка с окружающим миром, изменяется социальный статус и увеличивается потребность в 

самовыражении.  

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего обучения. В 

первую очередь это касается сформированности универсальных учебных действий (УУД), 

обеспечивающих умение учиться.  

Начальное общее образование призвано решать свою главную задачу — закладывать основу 

формирования учебной деятельности ребёнка, включающую систему учебных и познавательных 

мотивов, умения принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, планировать, 

контролировать и оценивать учебные действия и их результат. Особенностью содержания 

современного начального общего образования является не только ответ на вопрос, что ученик 

должен знать (запомнить, воспроизвести), но и формирование универсальных учебных действий в 

личностных, коммуникативных, познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих 

способность к организации самостоятельной учебной деятельности, а также при формировании 

ИКТ-компетентности обучающихся.  

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

которые являются надпредметными, т. е. формируются средствами каждого учебного предмета, 

позволяет объединить возможности всех учебных предметов для решения общих задач обучения, 

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

предупредить узко предметность в отборе содержания образования, обеспечить интеграцию в 

изучении разных сторон окружающего мира. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной деятельности 

обеспечивают достижение планируемых результатов освоения ООП НОО и разрабатываются на 

основе требований к результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего образования с учетом программ, включенных в ее структуру. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов содержат:  
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1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2) содержание учебного предмета, курса; 

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы. Рабочие программы курсов внеурочной деятельности содержат: 

1) результаты освоения курса внеурочной деятельности;  

2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности; 

3) тематическое планирование. 

На уровне НОО реализуется образовательные программа «Школа России». 

2.2.1. Русский язык 

Реализация программы учебного предмета «Русский язык» направлена на 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 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы определенных личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

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. 

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. 
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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. 

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». 

Предметные результаты 

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 (орфоэпических, 

лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и правилах речевого этикета.  

5. Формирование умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, 

выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач при 

составлении несложных монологических высказываний и письменных текстов. 

6. Осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного уровня культуры, 

применение орфографических правил и правил постановки знаков препинания при записи 

собственных и предложенных текстов. Владение умением проверять написанное. 

7. Овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование умения 

использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

8. Освоение первоначальных научных представлений о системе и структуре русского языка: 

фонетике и графике, лексике, словообразовании (морфемике), морфологии и синтаксисе; об 

основных единицах языка, их признаках и особенностях употребления в речи; 

9. Формирование умений опознавать и анализировать основные единицы языка, грамматические 

категории языка, употреблять языковые единицы адекватно ситуации речевого общения. 

1 класс 

Планируемые результаты на конец периода обучения грамоте (письмо) 

Обучающиеся должны знать: 

все звуки и буквы русского языка, осознавать их основные различия (звуки слышим и произносим, 

буквы видим и пишем). 

Обучающиеся должны уметь: 
вычленять отдельные звуки в словах, определять их последовательность; 

различать гласные и согласные звуки и буквы, их обозначающие; 
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правильно называть мягкие и твердые звуки в слове и вне слова; 

знать способы их буквенного обозначения; 

обозначать на письме мягкость согласных звуков гласными буквами (е, ё, ю, я, и) и мягким 

знаком; 

определять место ударения в слове; 

 вычленять слова из предложений; 

четко, без искажений писать строчные и заглавные буквы, их соединения в слогах и словах; 

правильно списывать слова и предложения, написанные печатным и рукописным шрифтом; 

грамотно (без пропусков, искажений букв) писать под диктовку слова, предложения из 3—5 слов, 

написание которых не расходится с произношением; 

употреблять большую букву в начале, точку в конце предложения;  

устно составлять 3—5 предложений на определенную тему; 

знать гигиенические правила письма; 

правильно писать формы букв и соединения между ними; 

уметь прочитать слово орфографически и орфоэпически и на этой основе установить, так ли 

данное слово пишется, как оно произносится, в какой части слова находится буква или буквы, 

обозначающие несовпадение. 

     

Планируемые предметные результаты по  русскому языку  на конец 1 класса  

 Обучающиеся должны знать (понимать): 

виды предложений по цели высказывания (без терминологии) и эмоциональной окраске,    

предложения восклицательные и невосклицательные по интонации; 

способ оформления предложений на письме; 

смысл близких детям по тематике пословиц и поговорок 

слова, называющие предмет, действие предмета и признак предмета; 

различие между звуками и буквами; гласные и согласные звуки и буквы, их обозначающие; 

звук [й’] и букву й; 

о слогообразующей роли гласного звука в слове, о делении слова на слоги и для переноса; 

гласные ударные и безударные; 

согласные твердые и мягкие, способы обозначения мягкости согласных на письме; 

согласные только твердые, согласные только мягкие; 

согласные, парные по звонкости и глухости; 

соотношение количества звуков и букв в таких словах, как мел, мель, яма, ель;  

Обучающиеся должны использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

передачи в устной речи эмоциональной окраски предложения и выбора интонации, 

соответствующей речевой ситуации; 

соблюдения орфоэпических норм; 

оформления на письме предложений, различных по цели высказывания и эмоциональной окраске; 

правильного употребления знака препинания в конце предложения (точка, вопросительный знак, 

восклицательный знак),  

правильного употребления прописной буквы в начале предложения; 

деления слов на слоги и для переноса 

определения ударного слога в слове; 

использования прописной буквы в именах собственных; 

написания слов с сочетаниями жи—ши, ча—ща, чу—щу; 

обозначения в словах мягкости согласных звуков на письме; 

правильного написания слов типа пень, яма; 

правописания слов с непроверяемыми орфограммами; 

четкого, без искажений написания строчных и прописных букв, соединений, слов; 

правильного списывания слов и предложений, написанных печатным и рукописным шрифтом; 

письма под диктовку текстов (15—17 слов) с известными орфограммами; 
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устного составления текста из 3—5 предложений, разных по цели высказывания, на определенную 

тему. 

 2 класс 

Обучающиеся должны знать / понимать: 

предложение как единицу речи; 

термины и грамматические особенности предложений, различных по цели высказывания 

(предложения повествовательные, вопросительные и побудительные); 

предложения, различные по интонации (восклицательные, невосклицательные, вопросительные); 

оформление предложений в устной и письменной речи (интонация, пауза, знаки препинания — 

точка, вопросительный и восклицательный знаки); 

признаки текста и типы текстов (повествование описание); 

главные члены предложения; 

связь слов в предложении; 

различие словосочетания и предложения; 

термины, лексическое значение и основные грамматические признаки (вопрос, число) имени 

существительного, имени прилагательного, глагола; 

употребление в предложении имени существительного, прилагательного, глагола, предлога; 

термины и понятия «корень слова», «однокоренные слова», «разные формы слова»; 

различение слабой и сильной позиций гласных и согласных в корне слова (без терминологии); 

способы проверки обозначения на письме гласных и согласных звуков в слабой позиции в корне 

слова; 

фонетическую характеристику гласных и согласных звуков; 

основные гласные звуки; 

назначение букв е, ё, ю, я обозначают два звука; 

различие деления слов на слоги и для переноса; 

влияние ударения на смысл слова; 

различие звуков [и] и [й] и букв, их обозначающих; 

парные и непарные согласные по звонкости и глухости, по твердости и мягкости; обозначение 

мягкости согласных на письме; 

роль разделительного мягкого знака (ь) в слове; 

алфавит, название букв русского алфавита; 

употребление прописной буквы в именах, отчествах, фамилиях, кличках животных, названиях 

городов, рек и т. д. 

 Обучающиеся должны использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

выразительности, грамматической правильности, развития активного словаря речи учащихся; 

выделения главных членов предложения (грамматической основы, без терминологии) и 

установления связи слов в предложении; 

составления предложений на заданную тему; 

использования в устной и письменной речи предложений, различных по цели высказывания и 

интонации; 

оформления предложений и текстов в устной и письменной речи (интонационного или 

пунктуационного); 

самостоятельного составления или воспроизведения и записи небольших текстов (описание, 

повествование, письмо другу с элементами описания и повествования, поздравление) по вопросам, 

плану, рисунку (сюжетным рисункам); 

выделения частей речи: имени существительного, имени прилагательного, глагола — по двум 

признакам — значению и вопросу; 

орфографической правильности речи учащихся; 

проверки обозначения на письме безударных гласных и парных согласных в корне слова 

изменением числа и подбором однокоренных слов; 

деления слов на слоги и переноса слов; 
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правильного написания слов с буквой й; 

обозначения мягкости согласных на письме; 

написания слов с гласными и согласными орфограммами в слове; с разделительным мягким 

знаком (ь); 

использования прописной буквы в именах собственных; 

использования алфавита в работе со словарем; 

каллиграфически правильного списывания слов, предложений, текстов без пропусков, вставок, 

искажений букв; 

письма под диктовку текстов (40—45 слов) с изученными орфограммами и пунктограммами. 

3 класс  

  Обучающиеся должны знать / понимать: 

главные и второстепенные члены предложения; 

предложения распространенные и нераспространенные; 

значимые части слова: корень, приставку, суффикс, окончание; 

однокоренные и разные формы одного и того же слова; 

чередование согласных и беглые гласные в слове; 

употребление разделительных мягкого (ь) и твердого (ъ) знаков; 

различие приставок и предлогов; 

лексическое значение, грамматические признаки имени существительного, имени 

прилагательного, глагола; 

употребление в речи различных частей речи; 

Обучающиеся должны использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

активного использования учащимися в устной и письменной речи (в самостоятельных 

высказываниях) предложений, различных по составу (распространенных, нераспространенных), 

по эмоциональной окраске (восклицательных, невосклицательных), правильного интонационного 

оформления устных высказываний и расстановки знаков препинания на письме;  

разбора слов по составу,  

применения способов проверки и правописания слов с безударными гласными, парными, 

непроизносимыми, двойными согласными, с суффиксами -ик, -ек, с изученными приставками;  

правописания сложных слов и глаголов с не; 

написания слов с непроверяемыми орфограммами;  

письма под диктовку текстов (55—60 слов) с изученными орфограммами и пунктограммами. 

4 класс  

Обучающиеся должны знать / понимать: 

признаки простого и сложного предложений;  

знаки препинания в этих предложениях; признаки главных и второстепенных членов 

предложения; 

термины: подлежащее, сказуемое; дополнение, обстоятельство, определение;  

признаки однородных членов предложения;  

знаки препинания в предложениях с однородными членами;  

лексико-грамматические признаки имен существительных, имен прилагательных, личных 

местоимений, глагола, наречия; 

морфемный состав имен существительных, имен прилагательных, глаголов, наречий; 

признаки и падежные окончания имен существительных 1, 2 и 3-го склонения; 

признаки и личные окончания глаголов I и II спряжения; 

правописание и способы проверки безударных окончаний имен существительных, имен 

прилагательных и глаголов. 

Обучающиеся должны использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

выразительности, грамматической и орфографической грамотности речи, готовности использовать 

в самостоятельных высказываниях и письменных текстах предложений, различных по 
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синтаксическому строю (сложных, простых, распространенных, предложений с однородными 

членами); 

выразительного произнесения предложений и текстов (логическое ударение, интонация) и 

правильной расстановки знаков препинания в предложениях, различных по составу; 

устного и письменного составления предложений и текстов на определенную тему и текстов, 

выражающих благодарность, просьбу, извинение, отказ, приглашение, поздравление; 

правильного написания слов с изученными орфограммами,  

безошибочного и аккуратного списывания текстов (70—80 слов) и письма текстов под диктовку 

(75—85 слов) с изученными орфограммами (безударные падежные окончания существительных и 

прилагательных, безударные личные окончания глаголов I и II спряжения и т. д.); 

готовности к осознанию учебных, познавательных задач по русскому языку,  

к самостоятельному использованию различных справочных материалов (словарей, таблиц, 

алгоритмов и т. д.),  

готовности к самооценке и самоконтролю. 

Содержание учебного предмета 

Изучение русского языка в начальной школе представляет собой первый этап системы 

лингвистического образования обучающихся. Специфика начального курса русского языка 

заключается в его тесной взаимосвязи со всеми учебными предметами, особенно с литературным 

чтением. Эти два предмета представляют собой единую образовательную область, в которой 

изучение русского языка сочетается с обучением чтению и первоначальным литературным 

образованием.  

Курс русского языка начинается с обучения грамоте. Его продолжительность (приблизительно 23 

учебные недели, 5 ч в неделю) определяется темпом обучаемости учеников, их индивидуальными 

особенностями и спецификой используемых учебных средств. Обучение грамоте направлено на 

формирование навыка чтения и основ элементарного графического навыка, развитие речевых 

умений, обогащение и активизацию словаря, совершенствование фонематического слуха, 

осуществление грамматико-орфографической пропедевтики. Задачи обучения грамоте решаются 

на уроках обучения чтению и на уроках обучения письму. Обучение письму идёт параллельно с 

обучением чтению с учётом принципа координации устной и письменной речи. Содержание 

обучения грамоте обеспечивает решение основных задач трёх его периодов: добукварного 

(подготовительного), букварного (основного) и послебукварного (заключительного).  

Добукварный период является введением в систему языкового и литературного образования. Его 

содержание направлено на создание мотивации к учебной деятельности, развитие интереса к 

самому процессу чтения. Особое внимание на этом этапе уделяется выявлению начального уровня 

развитости устных форм речи у каждого ученика, особенно слушания и говорения. Стоит и другая 

задача — приобщение к учебной деятельности, приучение к требованиям школы.  

Содержание букварного периода охватывает изучение первых согласных звуков и их буквенных 

обозначений; последующих гласных звуков и букв, их обозначающих; знакомство с гласными 

звуками, обозначающими два звука; знакомство с буквами, не обозначающими звуков. 

Специфическая особенность данного этапа заключается в непосредственном обучении чтению, 

усвоению его механизма. Первоклассники осваивают два вида чтения: орфографическое (читаю, 

как написано) и орфоэпическое (читаю, как говорю); работают со слоговыми таблицами и 

слогами-слияниями; осваивают письмо всех гласных и согласных букв, слогов с различными 

видами соединений, слов, предложений, небольших текстов.  

Послебукварный (заключительный) — повторительно-обобщающий этап. На данном этапе 

обучения грамоте осуществляется постепенный переход к чтению целыми словами, формируется 

умение читать про себя, развиваются и совершенствуются процессы сознательного, правильного, 

темпового и выразительного чтения слов, предложений, текстов. Обучающиеся знакомятся с 

речевым этикетом (словесные способы выражения приветствия, благодарности, прощания и т.д.) 

на основе чтения и разыгрывания ситуаций общения. Обучение элементам фонетики, лексики и 

грамматики идёт параллельно с формированием коммуникативно-речевых умений и навыков, с 

развитием творческих способностей детей. В этот период дети начинают читать литературные 
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тексты и включаются в проектную деятельность по подготовке «Праздника букваря», в ходе 

которой происходит осмысление полученных в период обучения грамоте знаний.  

Основные содержательные линии  

После обучения грамоте начинается раздельное изучение русского языка и литературного чтения. 

Систематический курс русского языка представлен в программе следующими содержательными 

линиями: 

 • система языка (основы лингвистических знаний): лексика, фонетика и орфоэпия, графика, состав 

слова (морфемика), грамматика (морфология и синтаксис);  

• орфография и пунктуация; развитие речи.  

Содержание курса имеет концентрическое строение, предусматривающее изучение одних и тех же 

разделов и тем в каждом классе. Такая структура программы позволяет учитывать степень 

подготовки обучающихся к восприятию тех или иных сведений о языке, обеспечивает 

постепенное возрастание сложности материала и организует комплексное изучение 

грамматической теории, навыков правописания и развития речи.  

Языковой материал обеспечивает формирование у младших школьников первоначальных 

представлений о системе и структуре русского языка с учётом возрастных особенностей младших 

школьников, а также способствует усвоению ими норм русского литературного языка. Изучение 

орфографии и пунктуации, а также развитие устной и письменной речи обучающихся служит 

решению практических задач общения и формирует навыки, определяющие культурный уровень 

обучающихся.  

Программа направлена на формирование у младших школьников представлений о языке как 

явлении национальной культуры и основном средстве человеческого общения, на осознание ими 

значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка 

межнационального общения.  

В программе выделен раздел «Виды речевой деятельности». Его содержание обеспечивает 

ориентацию младших школьников в целях, задачах, средствах и значении различных видов 

речевой деятельности (слушания, говорения, чтения и письма). Развитие и совершенствование 

всех видов речевой деятельности заложит основы для овладения устной и письменной формами 

языка, культурой речи. Обучающиеся научатся адекватно воспринимать звучащую и письменную 

речь, анализировать свою и оценивать чужую речь, создавать собственные монологические 

устные высказывания и письменные тексты в соответствии с задачами коммуникации. Включение 

данного раздела в программу усиливает внимание к формированию коммуникативных умений и 

навыков, актуальных для практики общения младших школьников.  

Содержание систематического курса русского языка представлено в программе как совокупность 

понятий, правил, сведений, взаимодействующих между собой, отражающих реально 

существующую внутреннюю взаимосвязь всех сторон языка: фонетической, лексической, 

словообразовательной и грамматической (морфологической и синтаксической).  

Знакомясь с единицами языка разных уровней, обучающиеся усваивают их роль, функции, а также 

связи и отношения, существующие в системе языка и речи. Усвоение морфологической и 

синтаксической структуры языка, правил строения слова и предложения, графической формы букв 

осуществляется на основе формирования символико-моделирующих учебных действий с 

языковыми единицами. Через овладение языком — его лексикой, фразеологией, фонетикой и 

графикой, богатейшей словообразовательной системой, его грамматикой, разнообразием 

синтаксических структур — формируется собственная языковая способность ученика, 

осуществляется становление личности.  

Значимое место в программе отводится темам «Текст», «Предложение и словосочетание». Они 

наиболее явственно обеспечивают формирование и развитие коммуникативно-речевой 

компетенции учащихся.  

Работа над текстом предусматривает формирование речевых умений и овладение речеведческими 

сведениями и знаниями по языку, что создаст действенную основу для обучения школьников 

созданию текстов по образцу (изложение), собственных текстов разного типа (текст-

повествование, текст-описание, текст-рассуждение) и жанра с учётом замысла, адресата и 
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ситуации общения, соблюдению норм построения текста (логичность, последовательность, 

связность, соответствие теме и главной мысли и др.), развитию умений, связанных с оценкой и 

самооценкой выполненной учеником творческой работы. Работа над предложением и 

словосочетанием направлена на обучение учащихся нормам построения и образования 

предложений, на развитие умений пользоваться предложениями в устной и письменной речи, на 

обеспечение понимания содержания и структуры предложений в чужой речи. На синтаксической 

основе школьники осваивают нормы произношения, процессы словоизменения, формируются 

грамматические умения, орфографические и речевые навыки.  

Программа предусматривает формирование у младших школьников представлений о лексике 

русского языка. Освоение знаний о лексике способствует пониманию материальной природы 

языкового знака (слова как единства звучания и значения); осмыслению роли слова в выражении 

мыслей, чувств, эмоций; осознанию словарного богатства русского языка и эстетической функции 

родного слова; овладению умением выбора лексических средств в зависимости от цели, темы, 

основной мысли, адресата, ситуаций и условий общения; осознанию необходимости пополнять и 

обогащать собственный словарный запас как показатель интеллектуального и речевого развития 

личности.  

Серьёзное внимание уделяется в программе формированию фонетико-графических представлений 

о звуках и буквах русского языка. Чёткое представление звуковой и графической формы важно 

для формирования всех видов речевой деятельности: аудирования, говорения, чтения и письма.  

Важная роль отводится формированию представлений о грамматических понятиях: 

словообразовательных, морфологических, синтаксических. Усвоение грамматических понятий 

становится процессом умственного и речевого развития: у школьников развиваются 

интеллектуальные умения анализа, синтеза, сравнения, сопоставления, классификации, 

обобщения, что служит основой для дальнейшего формирования общеучебных, логических и 

познавательных (символико-моделирующих) универсальных действий с языковыми единицами.  

Программа предусматривает изучение орфографии и пунктуации на основе формирования 

универсальных учебных действий. Сформированность умений различать части речи и значимые 

части слова, обнаруживать орфограмму, различать её тип, соотносить орфограмму с 

определённым правилом, выполнять действие по правилу, осуществлять орфографический 

самоконтроль является основой грамотного, безошибочного письма.  

Содержание программы является основой для овладения учащимися приёмами активного анализа 

и синтеза (применительно к изучаемым единицам языка и речи), сопоставления, нахождения 

сходств и различий, дедукции и индукции, группировки, абстрагирования, систематизации, что, 

несомненно, способствует умственному и речевому развитию. На этой основе развивается 

потребность в постижении языка и речи как предмета изучения, выработке осмысленного 

отношения к употреблению в речи основных единиц языка.  

Программой предусмотрено целенаправленное формирование первичных навыков работы с 

информацией. В ходе освоения русского языка формируются умения, связанные с 

информационной культурой: читать, писать, эффективно работать с учебной книгой, пользоваться 

лингвистическими словарями и справочниками. Школьники будут работать с информацией, 

представленной в разных форматах (текст, рисунок, таблица, схема, модель слова, памятка). Они 

научатся анализировать, оценивать, преобразовывать и представлять полученную информацию, а 

также создавать новые информационные объекты: сообщения, отзывы, письма, поздравительные 

открытки, небольшие сочинения, сборники творческих работ, классную газету и др.  

Программа предполагает организацию проектной деятельности, которая способствует включению 

учащихся в активный познавательный процесс. Проектная деятельность позволяет закрепить, 

расширить, углубить полученные на уроках знания, создаёт условия для творческого развития 

детей, формирования позитивной самооценки, навыков совместной деятельности с взрослыми и 

сверстниками, умений сотрудничать друг с другом, совместно планировать свои действия, вести 

поиск и систематизировать нужную информацию.  

Виды речевой деятельности  
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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. (Курсивом обозначен материал для ознакомления. Он не является обязательным 

для усвоения и не выносится в требования, предъявляемые к обучающимся.)  

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 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). Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность. 

Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами.  

Лексика (Изучается во всех разделах курса.). 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 



 

 

157 

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.  

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.; 

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)  
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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).  

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. 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы 

1 класс 

Тематическое планирование Содержание Количество часов 

Обучение грамоте 

Фонетика 

115 

Графика 

Чтение 

Письмо 

Слово и предложение 

Орфография 

Развитие речи 
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Название темы (раздела) Количество часов 

Русский язык: 50 

Наша речь (Язык и речь.) 2 

Текст, предложение, диалог  (Текст. Предложение. Диалог.) 3 

Слова, слова, слова…( Слово. Роль слов в речи.) 4 

Слово и слог. Ударение (Слово и слог . Перенос слов. Ударение 

(общее представление). 

6 

Звуки и буквы (Звуки и буквы. Русский алфавит, или Азбука. 

Гласные звуки Ударные и безударные гласные звуки Согласные 

звуки Твёрдые и мягкие согласные звуки Мягкий знак как 

показатель мягкости согласного звука Согласные звонкие и глухие 

Шипящие согласные звуки Заглавная буква в словах) 

34 

 

 

Повторение 1 

2класс 

Название темы (раздела) Количество часов 

Наша речь 3 часа 

Текст 4 часа 

Предложение 12 часов 

Слова, слова, слова…. 18 часов 

Звуки и буквы 59 часов 

Части речи 58 часов 

Повторение 16 часов 

3 класс 

Название темы (раздела) Количество часов 

Язык и речь.  2 часа 

Текст. Предложение. Словосочетание.  14 часов 

Слово в языке и речи  19 часов 

Состав слова  16 часов 

Правописание частей слова  29 часов 

Части речи  76 часов 

Повторение  14 часов 

4 класс 

Название темы (раздела) Количество часов 

Повторение 11 часов 

Предложение 9 часов 

Слово в языке и речи 20 часов 

Имя существительное 40 часов 

Имя прилагательное   31 час 

Личные местоимения 9 часов 

Глагол  32 часа 

Повторение  18 часов 

 

2.2.2 Литературное чтение 

1.Планируемые результаты освоения учебного предмета  

1 класс 

Личностные  

• оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения общепринятых норм и 

ценностей;  
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• оценивать конкретные поступки как хорошие или плохие;  

• понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать;  

• высказывать своё отношение к героям прочитанных произведений, к их поступкам; • иметь 

ценностные представления о своей семье и своей малой Родине; 

• использовать позитивную лексику, передающую положительные чувства в отношении своей 

Родины, её писателей и поэтов, произведений о родной природе; 

• осознавать свою принадлежность к определённому народу; 

• проявлять гибкость в суждениях в процессе диалогов со сверстниками и взрослыми по 

нравственно-эстетической проблематике читаемых произведений; 

• проявлять положительное отношение к учебному предмету «Литературное чтение», живой 

интерес к урокам чтения, желание читать на уроке, отвечать на вопросы учителя (учебника), 

принимать активное участие в беседах и дискуссиях, различных видах деятельности, в том числе 

творческой и проектной;  

• осознавать суть новой социальной роли ученика, принимать нормы и правила школьной жизни, 

ответственно относиться к уроку литературного чтения (ежедневно быть готовым к уроку), 

бережно относиться к учебнику и рабочей тетради, проявлять высокий уровень учебной 

мотивации; 

• пользоваться простейшими формами самооценки и рефлексии на уроке;  

• осознавать, что значит быть ответственным и нести ответственность за свои поступки;  

• проявлять в высказываниях готовность нести ответственность за бережное и уважительное 

отношение к животным, природе, окружающим людям; 

• проявлять стремление понимать красоту поэтического слова (вдумчивое чтение) и употреблять в 

собственной речи простейшие образные слова и выражения («травка пить хочет», «солнышко 

спать ушло»), словесном рисовании картин природы из 3 - 5 предложений. • проявлять стремление 

читать стихотворения чувственно и выразительно;  

• проявлять эмоции в процессе чтения произведений, выражать эмоции в мимике, жестах, 

экспрессивности высказываний;  

• называть простейшие морально-нравственные понятия и нормы поведения;  

• оформлять их в этическое суждение из 3-4 предложений о поступке того или иного героя 

произведения;  

• осваивать положительный и позитивный стиль общения со сверстниками и взрослыми в школе и 

дома.  

• соблюдать правила работы в группе, проявлять доброжелательное отношении к сверстникам, 

бесконфликтное поведение, стремление прислушиваться к мнению одноклассников;  

• позитивно реагировать на соблюдение санитарно-гигиенических норм при чтении, проявлять 

стремление качественно выполнять гимнастику для глаз и туловища.  

Метапредметные результаты  

Регулятивные УУД  

• осмыслять цели изучения темы, представленные на шмуцтитулах под руководством учителя, 

толковать их в соответствии с изучаемым материалом урока. Сохранять учебную задачу урока 

(воспроизводить её в ходе урока по просьбе учителя); 

 • планировать свои действия на отдельных этапах урока, восстанавливать содержание 

произведения по серии сюжетных картин (картинному плану); контролировать выполненные 

задания с опорой на эталон (образец) или по алгоритму, данному учителем; оценивать результаты 

собственных учебных действий (по алгоритму, заданному учителем или учебником); 

• определять границы своего знания и незнания по изучаемой теме, фиксировать по ходу урока и в 

конце его удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на уроке (с помощью 

смайликов, разноцветных фишек и пр.), позитивно относиться к своим успехам, стремиться к 

улучшению результата;  

• анализировать причины успеха/неуспеха с помощью разноцветных фишек, лесенок, оценочных 

шкал, формулировать их в устной форме по просьбе учителя; осваивать с помощью учителя 

позитивные установки типа: «У меня всё получится», «Я ещё многое смогу», «Мне нужно ещё 
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немного потрудиться», «Я ещё только учусь», «Каждый имеет право на ошибку» и др. 

Познавательные УУД  

• понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике для передачи 

информации (условные обозначения, выделения цветом, оформление в рамки и пр.); 

• пользоваться приёмами анализа и синтеза при чтении слов и предложений; понимать устройство 

слова, различать его содержание и форму (значение и звучание) с помощью моделей слов, 

стимулирующих развитие воссоздающего и творческого воображения; сравнивать и сопоставлять 

произведения между собой, называя общее и различное в них (художественные и научно-

познавательные тексты) под руководством учителя; сопоставлять эпизод из литературного 

произведения с иллюстрацией, с пословицей (поговоркой); анализировать поведение 

литературного героя, его поступок по вопросу, предложенному учителем или данному в учебнике, 

«Рабочей тетради»; строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока 

из 2-4 предложений под руководством учителя; 

• осознавать сущность малых фольклорных жанров УНТ и произведений (прозаических и 

поэтических) русских писателей (поэтов) как часть русской национальной культуры;  

• осознавать смысл межпредметных понятий: слово, предложение, текст, план текста, вопрос к 

тексту, пословицы и поговорки, тему;.  

• проявлять индивидуальные творческие способности при составлении загадок, песенок, потешек, 

в процессе чтения по ролям и инсценировании, при выполнении проектных заданий;  

• понимать читаемое, интерпретировать смысл, читаемого.  

Коммуникативные УУД  

• спонтанно включаться в диалог с учителем и сверстниками, в коллективное обсуждение 

проблем, проявлять инициативу и активности, в стремлении высказываться под руководством 

учителя; формулировать вопросы к собеседнику; строить рассуждение и доказательство своей 

точки зрения из 3-4 предложений;  

• строить связное высказывание из 3-4 предложений по предложенной теме; слушать партнёра по 

общению (деятельности), не перебивать, не обрывать на полуслове, вникать в смысл того, о чём 

говорит собеседник; интегрироваться в группу сверстников, проявлять стремление ладить с 

собеседниками, не демонстрировать превосходство над другими, вежливо общаться;  

• аргументировать свою точку зрения в процессе размышлений над поступками литературных 

героев, оценивать поступок героя, используя доступные оценочные средства (плохо/ хорошо, 

уместно/неуместно, нравственно/ безнравственно и др.);  

• осмыслять общую цель деятельности, принимать её, обсуждать коллективно пути достижения;  

• сверять выполнение работы по алгоритму, данному в учебнике или записанному учителем на 

доске; оценивать по предложенной учителем шкале качество чтения по ролям, пересказ текста, 

выполнение проекта;  

• признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки указывают другие; 

употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», «Прости, я не хотел тебя 

обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др., находить примеры использования 

вежливых слов и выражений в текстах изучаемых произведений;  

• находить нужную информацию через беседу с взрослыми, через учебные книги, словари; 

готовить небольшую презентацию (3-4 слайда) с помощью взрослых (родителей и пр.) по теме 

проекта, озвучивать её с опорой на слайды.  

Предметные результаты  

Обучающиеся научатся:  

Виды речевой и читательской деятельности  

• читать вслух произведения разных жанров (рассказ, стихотворение, сказка) отвечать на вопросы 

по содержанию;  

• воспринимать на слух художественный текст (рассказ, стихотворение) в исполнении учителя, 

обучающихся;  

• правильно называть произведение (фамилию автора и заглавие);  
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• анализировать с помощью учителя (о каком предмете идет речь, как догадались) загадки, 

сопоставлять их с отгадками;  

• отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного;  

• пересказывать текст с опорой на иллюстрацию;  

• составлять устный рассказ по картинке;  

• заучивать наизусть небольшие стихотворения;  

• соотносить автора, название и героев прочитанных произведений;  

• различать рассказ и стихотворение;  

• моделировать обложку книги: указывать фамилию автора, заглавие, жанр и тему (о Родине, о 

детях, о природе, о животных);  

• воспринимать на слух различные виды текстов;  

• осознавать цель чтения в соответствии с содержанием шмуцтитула (я хочу прочитать 

стихотворения о буквах; мне интересно узнать, какие писатели и поэты пишут веселые 

произведения для детей) под руководством учителя;  

• читать по слогам и целыми словами с постепенным увеличением скорости чтения;  

• проявлять интерес к чтению различных книг на основе иллюстрации на обложке и 

представленной тематической выставке;  

• различать понятие «добро» и «зло» на основе прочитанных рассказов и сказок;  

• принимать участие в коллективных беседах по прочитанным, прослушанным произведениям; 

отвечать на вопросы по содержанию на основе прослушанных и прочитанных самостоятельно 

вслух текстов;  

• уметь отвечать на вопросы «Почему автор дал своему произведению такое название?; «Чем тебе 

запомнился тот или иной герой произведения?»; 

 • называть действующих лиц прочитанного или прослушанного произведения, обдумывать 

содержание их поступков, сопоставлять свои поступки с поступками литературных героев;  

• читать и понимать смысл пословиц и поговорок, воспринимать их как народную мудрость, 

соотносить содержание произведения с пословицей и поговоркой.  

Обучающиеся получат возможность научиться:  

• различать научно-познавательный и художественный тексты; выявлять их особенности под 

руководством учителя;  

• осознавать цель чтения в соответствии с содержанием шмуцтитула и собственным интересом к 

чтению;  

• читать целыми словами с постепенным увеличением скорости чтения; при чтении отражать 

настроение автора читаемого текста;  

• ориентироваться в информационном аппарате учебной книги, её элементах, опираться на них 

при выборе книги; находить сходные элементы в книге художественной.  

• просматривать и выбирать книги для самостоятельного чтения и поиска нужной информации 

(справочная литература) по совету взрослых;  

• осмыслять нравственное содержание пословиц, поговорок, мудрых изречений русского народа, 

соотносить их нравственный смысл с изучаемыми произведениями и реалиями жизни;  

• высказывать суждения о произведении и поступках героев;  

• распределять загадки на тематические группы, составлять собственные загадки на основе 

предложенного в учебнике алгоритма.  

Обучающиеся научатся:  

Творческая деятельность 

 • читать, соблюдая орфоэпические и интонационные нормы чтения;  

• читать по ролям небольшие произведения в диалогической форме;  

• пересказывать текст подробно на основе картинного плана под руководством учителя;  

• восстанавливать деформированный текст на основе картинного плана под руководством учителя; 

• составлять высказывание на тему прочитанного или прослушанного произведения (это 

произведение о животных, о детях; главными героями являются…).  

Обучающиеся получат возможность научиться:  
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• пересказывать текст подробно на основе коллективно составленного плана и под руководством 

учителя;  

• составлять небольшие высказывания о ценности дружбы и ценности семейных отношений под 

руководством учителя; соотносить смысл своего высказывания со смыслом пословиц и поговорок 

о дружбе и семейных ценностях; употреблять пословицы и поговорки в соответствии с задачами, 

поставленными учителем;  

• сочинять свои загадки в соответствии с представленными тематическими группами.  

Обучающиеся научатся:  

Литературоведческая пропедевтика:  

• различать произведения по жанру: загадка, песенка, загадка, потешка (малые фольклорные 

формы), сказка (большие фольклорные формы);  

• отличать прозаический текст от поэтического;  

• различать стихотворение, сказку, рассказ, загадку, пословицу; 

 • называть героев произведения, давать их простейшую характеристику.  

Обучающиеся получат возможность научиться:  

• отличать художественный текст от научно-популярного; находить отличия между научно-

познавательным и художественным текстом;  

• отгадывать загадки на основе выделения существенных признаков предметов, осознавать 

особенности русских загадок, соотносить их с народными ремёслами, распределять загадки по 

тематическим группам, составлять свои загадки в соответствии с тематическими группами; 

 • определять примерную тему книги по обложке и иллюстрациям;  

• находить в текстах народных и литературных сказок факты, связанные с историей России, её 

культурой (исторические события, традиции, костюмы, быт, праздники, верования и пр.);  

• использовать знания о рифме, особенностях жанров (стихотворения, сказки, загадки, небылицы, 

песенки, потешки), особенностях юмористического произведения в своей литературно-творческой 

деятельности.  

Раздел «Чтение: работа с информацией»  

Ученик научится:  

• получать информацию о героях, произведении или книге;  

• работать с несложными таблицами, схемами, моделями;  

• дополнять таблицы, схемы, модели; • сравнивать произведения.  

Ученик получит возможность научиться:  

• находить информацию о произведении и книге (фамилия автора, жанр, тема);  

• дополнять недостающими данными готовую таблицу, схему, модель;  

• находить в тексте информацию о героях произведений.  

2 класс 

Личностные  

• Осознавать через чтение художественных произведений основные ценности взаимоотношений в 

семье (любовь и уважение, сочувствие, взаимопомощь, взаимовыручка). 

• Испытывать чувство гордости при чтении произведений писателей-классиков, поэтов и 

разнообразных жанров УНТ, озвучивать свои чувства в высказываниях при работе с 

художественными произведениями.  

• Осознавать свою принадлежность к определённому этносу, высказывать уважительное 

отношение к другим народам в ходе рассуждений и бесед при изучении произведений других 

народов.  

• Проявлять позитивные чувства по отношению к произведениям родных писателей и поэтов, 

подбирать схожие по тематике и нравственной проблематике произведения других народов, 

проявлять чувство уважения к авторам других народностей.  

• Иметь представление о существовании других народов и культур, называть наиболее известные, 

близкие собственному опыту и представлениям (например, татарскую, коми, чеченскую и др.).  
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• Допускать существование других точек зрения, выслушивать собеседника, не перебивать, 

высказывать свою точку зрения спокойно, приводя веские аргументы и факты. Задумываться о 

причине возникновения конфликтной ситуации.  

• Проявлять интерес к чтению литературных произведений на уроках и дома, в свободное время 

посещать библиотеку, готовить материал к урокам, обращаясь к разнообразным источникам 

информации.  

• Проявлять интерес к изучению творчества авторов, называть любимых авторов, обосновывать 

свой выбор.  

• Включаться в литературно-творческую деятельность на уроке и дома по собственному желанию, 

осознавать её необходимость для развития собственных способностей.  

• Знать о правилах школьной жизни, осознанно применять их на уроках литературного чтения, 

обосновывать их существование и пользу для ученика. Приводить примеры «высокого» 

ученичества из прочитанных произведений.  

• Пользоваться предлагаемыми учителем формами самооценки и взаимооценки.  

• Приводить примеры ответственного/безответственного, самостоятельного/несамостоятельного 

поведения героя литературного произведения.  

• Делать выводы о степени своей ответственности и самостоятельности.  

• Замечать красоту поэтического слова, указывать на образные слова и выражения, которые 

использованы автором для создания художественного образа.  

• Доказывать необходимость использования тех или иных языковых средств для выразительности, 

яркости, точности и лаконичности описания. 

 • Использовать понравившиеся сравнения, эпитеты и метафоры в своих художественных 

высказываниях, УСР.  

• Отслеживать эстетические и нравственные чувства героев прозы, в том числе сказки, делать 

выводы о том, что идеалы, к которым стремятся герои литературных произведений – это идеалы 

автора, его ценности, к которым он стремится приобщить читателя.  

• Различать морально-нравственные нормы, соотносить их с поступками литературных героев, 

доказывать соответствие.  

• Предлагать варианты решения морально-нравственных дилемм.  

• Строить морально-этическое суждение из 5-6 предложений на основе моральных понятий и норм 

о поступке того или иного персонажа произведения.  

• Проявлять доброжелательность по отношению к другим при работе в группе, уметь слушать 

других, высказывать собственное мнение без агрессии и раздражения, помня, что более сильным 

орудием является подтверждение своего мнения аргументами и фактами.  

• Пользоваться основными приёмами сбережения зрения и осанки, делать гимнастику для глаз и 

туловища, следя за своим состоянием усталости.  

• Предлагать свои способы сохранения зрения и осанки.  

Метапредметные  

Регулятивные УУД  

• Сопоставлять цели, заявленные на шмуцтитуле с изучением материала урока в процессе его 

изучения; формулировать вместе с учителем учебную задачу урока в соответствии с целями темы; 

принимать учебную задачу урока. Читать в соответствии с целью чтения (выразительно, целыми 

словами, без искажений и пр.). 

 • Коллективно составлять план урока, продумывать возможные этапы изучения темы. 

Коллективно составлять план для пересказа литературного произведения. Контролировать 

выполнение действий в соответствии с планом. Оценивать результаты своих действий по шкале и 

критериям, предложенным учителем. Оценивать результаты работы сверстников по совместно 

выработанным критериям.  

• Выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг неизвестного по изучаемой 

теме в мини-группе или паре. Фиксировать по ходу урока и в конце его 

удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на уроке (с помощью шкал, лесенок, 
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разноцветных фишек и пр.), аргументировать своё позитивное отношение к своим успехам, 

проявлять стремление к улучшению результата в ходе выполнения учебных задач.  

• Анализировать причины успеха/неуспеха с помощью лесенок и оценочных шкал, формулировать 

их в устной форме по собственному желанию. Осознавать смысл и назначение позитивных 

установок на успешную работу, пользоваться ими в случае неудачи на уроке, проговаривая во 

внутренней речи.  

Познавательные УУД  

• Пользоваться в практической деятельности условными знаками и символами, используемыми в 

учебнике для передачи информации. 

 • Пользоваться приёмами анализа и синтеза при изучении небольших литературных и научно-

познавательных текстов с опорой на вопросы учителя. Понимать переносное значение образного 

слова, фразы или предложения, толковать их с помощью приёмов устного словесного рисования. 

Сравнивать и сопоставлять произведения между собой, называя общее и различное в них 

(лирические и прозаические произведения, басню и стихотворение, народную и литературную 

сказку). Сравнивать литературное произведение или эпизод из него с фрагментом музыкального 

произведения, репродукцией картины художника, с пословицей и поговоркой соответствующего 

смысла. Анализировать мотив поведения героя с помощью вопросов учителя или учебника 

(«Рабочей тетради»). Строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока 

из 5-6 предложений.  

• Осознавать сущность и значение русских народных и литературных сказок, басен И.А. Крылова 

как часть русской национальной культуры.  

• Осознавать смысл межпредметных понятий: текст поэтический и прозаический, содержание 

текста, тема текста и основная мысль, автор, авторская позиция, литературный и научно-

познавательный текст, басня, художественные ремёсла и народные промыслы.  

• Проявлять индивидуальные творческие способности при составлении докучных сказок, 

составлении рифмовок, небольших стихотворений, в процессе чтения по ролям и инсценировании, 

при выполнении проектных заданий. Перебирать варианты решения нравственной проблемы, 

поставленной автором в произведении.  

• Понимать читаемое, интерпретировать смысл, читаемого, фиксировать прочитанную 

информацию в виде таблиц или схем (при сравнении текстов, при осмыслении структуры текста и 

пр.).  

Коммуникативные УУД  

• Строить рассуждение и доказательство своей точки зрения из 5-6 предложений, проявлять 

активность и стремление высказываться, задавать вопросы. Строить диалог в паре или группе, 

задавать вопросы на уточнение. Строить связное высказывание из 5-6 предложений по 

предложенной теме.  

• Оформлять 1-2 слайда к проекту, письменно фиксируя основные положения устного 

высказывания.  

• Прислушиваться к партнёру по общению (деятельности), фиксировать его основные мысли и 

идеи, аргументы, запоминать их, приводить свои. Не конфликтовать, осознавать конструктивность 

диалога, использовать вежливые слова.  

• Аргументировать свою точку зрения в процессе размышлений над поступками литературных 

героев, оценивать поступок героя, учитывая его мотив, используя речевые оценочные средства 

(вежливо/невежливо, достойно/недостойно, искренне/лживо, нравственно/ безнравственно и др.).  

• Принимать и сохранять цель деятельности коллектива или малой группы (пары), участвовать в 

выработке путей её достижения, участвовать в распределении функций и ролей в совместной 

деятельности.  

• Вырабатывать совместно критерии оценивания выполнения того или иного задания 

(упражнения). Оценивать достижения сверстников по выработанным критериям. Оценивать по 

предложенным учителем критериям поступки литературных героев, проводить аналогии со своим 

поведением в различных ситуациях.  
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• Выражать готовность идти на компромиссы, предлагать варианты и способы погашения 

конфликтов. Употреблять вежливые формы обращения к участникам диалога. Находить примеры 

использования вежливых слов и выражений в текстах изучаемых произведений, описываемых 

конфликтную ситуацию.  

• Находить нужную информацию через беседу с взрослыми, через учебные книги, словари, 

справочники, энциклопедии для детей, через сеть Интернет. Готовить небольшую презентацию (5-

6 слайдов) с помощью взрослых (родителей и пр.) по теме проекта, озвучивать её с опорой на 

слайды.  

Предметные  

Виды речевой и читательской деятельности  

Обучающиеся научатся:  

• осознавать цель чтения в соответствии с содержанием шмуцтитула и собственным интересом к 

чтению; пользоваться в читательской практике приёмами вдумчивого чтения под руководством 

учителя (комментированное чтение, чтение в диалоге автор – читатель); выборочного чтения в 

соответствии с задачами чтения и под руководством учителя; 

 • читать целыми словами, отдельные слова по слогам со скоростью чтения, позволяющей 

понимать художественный текст; при чтении отражать настроение автора читаемого текста; 

 • отвечать на вопросы по содержанию произведения и вести диалог о произведении, героях и их 

поступках; • понимать смысл заглавия произведения; выбирать наиболее подходящее заглавие из 

данных; • группировать книги по жанрам, темам или авторской принадлежности; • пересказывать 

тексты изученных произведений по готовому плану и овладевать алгоритмом подготовки 

пересказов; • находить в текстах произведений пословицы, сравнения; 

• ориентироваться в информационном аппарате учебной книги, её элементах, опираться на них 

при выборе книги; находить сходные элементы в книге художественной;  

• просматривать и выбирать книги для самостоятельного чтения и поиска нужной информации 

(справочная литература) по совету взрослых; фиксировать свои читательские успехи в «Рабочей 

тетради по литературному чтению»;  

• осмыслять нравственное содержание пословиц, поговорок, мудрых изречений русского народа, 

соотносить их нравственный смысл с изучаемыми произведениями и реалиями жизни;  

• распределять загадки на тематические группы, составлять собственные загадки на основе 

предложенного в учебнике алгоритма;  

• соотносить заголовок текста с его содержанием, осознавать взаимосвязь содержание текста с его 

заголовком (почему так называется); определять характер литературных героев, приводить 

примеры их поступков в соответствии с качествами героя прочитанного или прослушанного 

текста.  

Обучающиеся получат возможность научиться:  

• осознавать смысл традиций и праздников русского народа, сохранять традиции семьи и школы, 

осмысленно готовится к национальным праздникам; составлять высказывания о самых ярких и 

впечатляющих событиях, происходящих в дни семейных праздников, делиться впечатлениями о 

праздниках с друзьями и товарищами по классу;  

• понимать нравственные ценности и этику отношений в произведении, высказывать свое мнение 

о поступках героев;  

• употреблять пословицы и поговорки в учебных диалогах и высказываниях на заданную тему.  

• читать вслух бегло, осознанно, без искажений, выразительно, передавая своё отношение к 

прочитанному, выделяя при чтении важные по смыслу слова, соблюдая паузы между 

предложениями и частями текста;  

• понимать и осознавать, почему поэт воспевает родную природу, какие чувства при этом 

испытывает, как это характеризует самого поэта;  

• рассуждать о категориях «добро» и «зло», «красиво» и «безобразно», употреблять данные 

понятия и их смысловые оттенки в своих оценочных высказываниях; предлагать свои варианты 

разрешения конфликтных ситуаций и нравственных дилемм; 

• пользоваться элементарными приёмами анализа текста по вопросам учителя (учебника);  
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• осуществлять переход с уровня событий восприятия произведения к пониманию главной мысли; 

соотносить главную мысль произведения с пословицей или поговоркой; понимать, позицию 

какого героя произведения поддерживает автор, находить этому доказательства в тексте; 

• задавать вопросы по прочитанному произведению, находить на них ответы в тексте; находить 

эпизод из прочитанного произведения для ответа на вопрос или подтверждения собственного 

мнения;  

• делить текст на части; озаглавливать части, подробно пересказывать, опираясь на составленный 

под руководством учителя план;  

• находить книги для самостоятельного чтения в различных библиотеках (школьной, домашней, 

городской, виртуальной и др.);  

• при выборе книг и поиске информации опираться на информационный аппарат книги, её 

элементы; получать удовольствие от самостоятельного чтения произведений различных жанров; 

делиться своими впечатлениями о прочитанных книгах, участвовать в диалогах и дискуссиях о 

прочитанных книгах;  

• пользоваться тематическим каталогом в школьной библиотеке.  

Творческая деятельность  

Обучающиеся научатся:  

• читать текст, соблюдая при чтении орфоэпические и интонационные нормы чтения; отражая 

настроение автора;  

• пересказывать текст подробно на основе коллективно составленного плана или опорных слов под 

руководством учителя;  

• составлять собственные высказывания на основе чтения или слушания произведений, 

высказывая собственное отношение к прочитанному.  

Обучающиеся получат возможность научиться:  

• сочинять свои произведения малых жанров устного народного творчества в соответствии с 

жанровыми особенностями и индивидуальной задумкой; 

• пересказывать содержание произведения выборочно и сжато.  

Литературоведческая пропедевтика  

Обучающиеся научатся:  

• различать потешки, небылицы, песенки, считалки, народные сказки, осознавать их культурную 

ценность для русского народа;  

• находить отличия между научно-познавательным и художественным текстом; приводить факты 

из текста, указывающие на его принадлежность к научно-познавательному или художественному; 

составлять таблицу различий; 

• использовать знания о рифме, особенностях жанров (стихотворения, сказки, загадки, небылицы, 

песенки, потешки), особенностях юмористического произведения в своей литературно-творческой 

деятельности.  

Обучающиеся получат возможность научиться:  

• понимать особенности стихотворения: расположение строк, рифму, ритм; • выражать, свою 

точку зрения о произведении, героях и их поступках;  

• определять героев басни, характеризовать их, понимать мораль и разъяснять её своими словами; 

• находить в произведении средства художественной выразительности (сравнение, 

олицетворение).  

Раздел «Чтение: работа с информацией»  

Ученик научится:  

• находить информацию о героях произведений.  

Обучающиеся получат возможность научиться:  

• самостоятельно находить информацию в учебнике и справочнике; • находить информацию о 

книге;  

• работать с таблицами и схемами, использовать информацию из таблиц для характеристики 

произведения, книги, героев.  

3 класс 
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Личностные  

• Понимать, что отношение к Родине начинается с отношений к семье, находить подтверждение 

этому в читаемых текстах, пословицах и поговорках.  

• Ценить и уважать писателей и поэтов, выражающих свои чувства к Родине через художественное 

слово, составлять рассказы о них, предавать в этих рассказах восхищение и уважение к ним. 

Собирать о таких поэтах и писателях информацию, создавать свои альбомы (проекты), 

посвящённые художникам слова, с гордостью пишущих о своей Родине.  

• Называть произведения, фамилии и имена писателей/поэтов (5-6), пишущих о своей Родине, в 

том числе и зарубежных.  

• Знать наизусть 2-3 стихотворения о Родине, красоте её природы, читать их выразительно, 

передавая самые позитивные чувства к своей Родине.  

• Предлагать формы и варианты проявления своих чувств по отношению к Родине (например, в 

стихах, в рассказах, в песнях, в поборе иллюстраций и фотографий и т.д.)  

• Находить произведения УНТ, произведения писателей и поэтов других народов, читать их, 

знакомить с ними слушателей (класс), находить общее с русской культурой, осознавать общность 

нравственных ценностей.  

• Делиться чувствами, в том числе и негативными в корректной форме, искать причины своих 

негативных чувств, объяснять, почему то или иное высказывание собеседника вызывает 

раздражение или агрессию. Предлагать способы выхода из конфликтных ситуаций.  

• Осознанно готовиться к урокам литературного чтения, выполнять задания, формулировать свои 

вопросы и задания для одноклассников.  

• Посещать по своему желанию библиотеку (реальную или виртуальную) для подготовки к урокам 

литературного чтения.  

• Предлагать варианты литературно-творческих работ (литературных проектов, тем для сочинений 

и др.).  

• Предлагать собственные правила работы в группе и на уроке в зависимости от формы урока, 

предлагать варианты санкций за нарушение правил работы в группе или коллективной работы на 

уроке.  

• Фиксировать собственные неудачи по выполнению правил, задумываться над причинами.  

• Пользоваться разнообразными формами самооценивания и взаимооценивания на уроке, 

понимать, что входит в критерии оценивания той или иной деятельности на уроке.  

• Анализировать причины безответственного и несамостоятельного поведения литературных 

героев, делать на основе этого выводы, соотносить их с нормами морали и нравственности.  

• Переносить примеры ответственного и самостоятельного поведения в свой личный жизненный 

опыт, объяснять необходимость использования готовой модели поведения для своего 

самосовершенствования.  

• Самостоятельно выполнять домашнее задание по литературному чтению.  

• Сознательно расширять свой личный читательский опыт в области поэзии, осознавая, что поэзия 

открывается лишь тому, кто её чувствует и понимает, часто к ней обращается.  

• Понимать назначение изобразительно-выразительных средств в литературных произведениях, в 

частности сравнений и эпитетов.  

• Осознавать, что благодаря использованию изобразительно-выразительных средств, автор 

проявляет собственные чувства и отношение к героям своих произведений.  

• Находить необычные сравнительные обороты, необычные эпитеты, испытывать при этом 

чувство радости и удовольствия от того, что заметил, отличил, зафиксировал оригинальность 

автора, (по сути, сделал открытие в литературном произведении).  

• Осознавать эстетическую ценность каждого изучаемого произведения, проявляющуюся в 

оригинальности и индивидуальности авторского мировоззрения (взгляда на жизнь, на её 

проявления, события и пр.).  

• Применять морально-нравственные понятия к реальным жизненным ситуациям, соотносить с 

вариантом нравственного выбора, который делает литературный герой какого-либо произведения. 
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• Строить морально-этическое суждение из 7-8 предложений на основе моральных понятий и норм 

о поступке того или иного персонажа произведения.  

• Предлагать свой альтернативный вариант решения морально-нравственной дилеммы.  

• Приводить примеры пословиц и поговорок, отражающих нравственные ценности своего народа. 

• Проявлять доброжелательность по отношению к одноклассникам в спорах и дискуссиях. Знать 

правила ведения дискуссии, подбирать примеры из литературных произведений для 

доказательства продуктивности бесконфликтного поведения для решения общих задач.  

• Осознавать ценность здоровья для своего будущего, более успешного достижения учебных 

целей.  

• Находить примеры в литературных произведениях, в которых автор рассказывает о шутках, 

детских забавах и отдыхе ребят.  

Метапредметные  

Регулятивные УУД  

• Формулировать учебную задачу урока в минигруппе (паре), принимать её, сохранять на 

протяжении всего урока, периодически сверяя свои учебные действия с заданной задачей. Читать 

в соответствии с целью чтения (бегло, выразительно, по ролям, выразительно наизусть и пр.).  

• Составлять план работы по решению учебной задачи урока в минигруппе или паре, предлагать 

совместно с группой (парой) план изучения темы урока. Выбирать вместе с группой (в паре) 

форму оценивания результатов, вырабатывать совместно с группой (в паре) критерии оценивания 

результатов. Оценивать свои достижения и результаты сверстников в группе (паре) по 

выработанным критериям и выбранным формам оценивания (шкалы, лесенки, баллы и пр.).  

• Определять границы коллективного знания и незнания по теме самостоятельно (Что мы уже 

знаем по данной теме? Что мы уже умеем?), связывать с целевой установкой урока. Фиксировать 

по ходу урока и в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на уроке (с 

помощью шкал, значков «+» и «-», «?»).  

• Анализировать причины успеха/неуспеха с помощью оценочных шкал и знаковой системы («+» 

и «-», «?»). Фиксировать причины неудач в устной форме в группе или паре. Предлагать варианты 

устранения причин неудач на уроке. Осознавать смысл и назначение позитивных установок на 

успешную работу, пользоваться ими в случае неудачи на уроке, проговаривая во внешней речи. 

Познавательные УУД  

• Считывать информацию с новых, ещё неизвестных схем и моделей, толковать их, осознавать их 

необходимость для фиксации собственных знаний и умений.  

• Анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов учителя (учебника), выявлять 

основную мысль произведения, формулировать её на уровне обобщения в совместной 

коллективной деятельности. Замечать в литературных текстах сравнения и эпитеты, анализировать 

их назначение в тексте, использовать авторские сравнения и эпитеты в своих творческих работах. 

Сравнивать и сопоставлять произведения между собой, называя общее и различное в них (сказку 

бытовую и волшебную, сказку бытовую и басню, басню и рассказ). Сравнивать литературное 

произведение или эпизод из него с  фрагментом музыкального произведения, репродукцией 

картины художника. Подбирать к тексту репродукции картин художника и фрагменты 

музыкальных произведений из дополнительных источников. Отбирать из ряда пословиц 

(поговорок) нужные для фиксации смысла произведения. Сравнивать мотивы героев поступков из 

одного литературного произведения, выявлять особенности их поведения в зависимости от 

мотива. Строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока из 7-8 

предложений.  

• Осознавать сущность и значение русских народных и литературных сказок, рассказов и стихов 

великих классиков литературы (Пушкина, Лермонтова, Чехова, Толстова, Крылова и др.) как часть 

русской национальной культуры. 

• Осознавать смысл межпредметных понятий: типы текстов (повествование, описание), авторский 

замысел, авторское отношение, автор-рассказчик, лирический герой, изобразительно-

выразительные средства языка (сравнение и эпитет), художник-живописец, репродукция картины 
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художника, композитор, музыкальное произведение, первые печатные книги на Руси, сказки 

народные и литературные.  

• Проявлять индивидуальные творческие способности при составлении рассказов, небольших 

стихотворений, басен, в процессе чтения по ролям и инсценировании, при выполнении проектных 

заданий. Предлагать вариант решения нравственной проблемы, исходя из своих нравственных 

установок и ценностей.  

• Определять основную идею произведения (эпического и лирического), осознавать смысл 

образных слов и выражений, понимать, какую информацию о чувствах и настроении автора они 

несут, выявлять отношение автора к описываемым событиям и героям произведения. 

Коммуникативные УУД  

• Строить рассуждение и доказательство своей точки зрения из 7-8 предложений, проявлять 

активность и стремление высказываться, задавать вопросы. Осознавать цель своего высказывания. 

Пользоваться элементарными приёмами убеждения, мимикой и жестикуляцией. Строить диалог в 

паре или группе, задавать вопросы на осмысление нравственной проблемы.  

• Строить связное высказывание из 7-8 предложений по выбранной теме. Оформлять 3-4 слайда к 

проекту, письменно фиксируя основные положения устного высказывания.  

• Проявлять терпимость к альтернативному мнению, не допускать агрессивного поведения, 

предлагать компромиссы, способы примирения в случае несогласия с точкой зрения оппонента. 

Объяснять сверстникам способы конструктивности и продуктивности бесконфликтной 

деятельности.  

• Отбирать аргументы и факты для доказательства своей точки зрения. Выстраивать иерархию 

нравственных категорий, приемлемых или неприемлемых для оценивания событий, описываемых 

в произведении. Опираться на собственный нравственный опыт в ходе доказательства и 

оценивании событий.  

• Формулировать цель работы группы, принимать и сохранять на протяжении всей работы в 

группе, соотносить с планом работы, выбирать для себя подходящие роли и функции. 

Вырабатывать в группе или паре критерии оценивания выполнения того или иного задания 

(упражнения). Оценивать достижения участников групповой или парной работы по выработанным 

критериям. Вырабатывать критерии оценивания поведения людей в различных жизненных 

ситуациях на основе нравственных норм. Руководствоваться выработанными критериями при 

оценке поступков литературных героев и своего собственного поведения.  

• Объяснять причины конфликта, возникшего в группе, находить пути выхода из создавшейся 

ситуации. Приводить примеры похожих ситуаций из литературных произведений.  

• Находить нужную информацию через беседу с взрослыми, через учебные книги, словари, 

справочники, энциклопедии для детей, через сеть Интернет, периодику и СМИ.  

• Готовить небольшую презентацию (6-7 слайдов), обращаясь за помощью к взрослым только в 

случае затруднений. Использовать в презентации не только текст, но и изображения (картины 

художников, иллюстрации, графические схемы, модели и пр.). Озвучивать презентацию с опорой 

на слайды, выстраивать монолог по продуманному плану.  

Предметные  

Обучающиеся научатся:  

Виды речевой и читательской деятельности  

• употреблять пословицы и поговорки в учебных диалогах и высказываниях на заданную тему;  

• осознавать смысл традиций и праздников русского народа, сохранять традиции семьи и школы, 

осмысленно готовится к национальным праздникам; составлять высказывания о самых ярких и 

впечатляющих событиях, происходящих в дни семейных праздников, делиться впечатлениями о 

праздниках с друзьями и товарищами по классу;  

• читать вслух бегло, осознанно, без искажений, выразительно, передавая своё отношение к 

прочитанному, выделяя при чтении важные по смыслу слова, соблюдая паузы между 

предложениями и частями текста;  

• понимать и осознавать, почему поэт воспевает родную природу, какие чувства при этом 

испытывает, как это характеризует самого поэта;  
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• рассуждать о категориях «добро» и «зло», «красиво» и «безобразно», употреблять данные 

понятия и их смысловые оттенки в своих оценочных высказываниях; предлагать свои варианты 

разрешения конфликтных ситуаций и нравственных дилемм  

• пользоваться элементарными приёмами анализа текста по вопросам учителя (учебника).  

• осуществлять переход с уровня событий восприятия произведения к пониманию главной мысли; 

соотносить главную мысль произведения с пословицей или поговоркой; понимать, позицию 

какого героя произведения поддерживает автор, находить этому доказательства в тексте;  

• задавать вопросы по прочитанному произведению, находить на них ответы в тексте; находить 

эпизод из прочитанного произведения для ответа на вопрос или подтверждения собственного 

мнения;  

• делить текст на части; озаглавливать части, подробно пересказывать, опираясь на составленный 

под руководством учителя план;  

• находить книги для самостоятельного чтения в различных библиотеках (школьной, домашней, 

городской, виртуальной и др.); при выборе книг и поиске информации опираться на 

информационный аппарат книги, её элементы; получать удовольствие от самостоятельного чтения 

произведений различных жанров; делиться своими впечатлениями о прочитанных книгах, 

участвовать в диалогах и дискуссиях о прочитанных книгах;  

• пользоваться тематическим каталогом в школьной библиотеке.  

Обучающиеся получат возможность научиться:  

• понимать значимость великих русских писателей и поэтов (Пушкина, Толстого, Чехова, 

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

• читать вслух бегло, осознанно, без искажений, интонационно объединять слова в предложении и 

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

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

осознавать через произведения великих мастеров слова их нравственные и эстетические ценности 

(добра, мира, терпения, справедливости, трудолюбия), присущие практически всем российским 

гражданам; эстетически воспринимать произведения литературы, замечать красивое образное 

слово в поэтическом тексте, понимать, что точно подобранное автором слово способно создавать 

яркий и неожиданный образ.  

• участвовать в дискуссиях на нравственные темы; подбирать примеры из прочитанных 

произведений, иллюстрирующие образец нравственного поведения;  

• формулировать один вопрос проблемного характера к изучаемому тексту; находить эпизоды из 

разных частей прочитанного произведения, доказывающие собственный взгляд на проблему;  

• делить текст на части, подбирать заглавия к ним, составлять самостоятельно план для пересказа, 

продумывать связки для соединения частей; 

 • домысливать образ, данный автором лишь намёком, набросанный некоторыми штрихами, 

создавать словесный портрет на основе авторского замысла;  

• выбирать при выразительном чтении интонацию, темп, логическое ударение, паузы, особенности 

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

нотками и пр.);  

• находить в произведениях средства художественной выразительности (сравнение, эпитет);  

• готовить проекты о книгах и библиотеке; участвовать в книжных конференциях и выставках; 

пользоваться алфавитным и тематическим каталогом в городской библиотеке; пользоваться 

предметным и систематическим каталогом в школьной библиотеке.  

Обучающиеся научатся:  

Творческая деятельность  

• сочинять свои произведения малых жанров устного народного творчества в соответствии с 

жанровыми особенностями и индивидуальной задумкой;  

• писать небольшие по объему сочинения и изложения о значимости чтения в жизни человека, по 

пословице, по аналогии с прочитанным текстом – повествованием. • пересказывать содержание 

произведения выборочно и сжато;  



 

 

172 

• сказывать русские народные сказки, находить в них непреходящие нравственные ценности 

русского человека, осознавать русские национальные традиции и праздники, описываемые в 

народных сказках.  

Обучающиеся получат возможность научиться:  

• пересказывать содержание произведения подробно, выборочно и кратко, опираясь на 

самостоятельно составленный план; соблюдать при пересказе логическую последовательность и 

точность изложения событий; составлять план, озаглавливать текст; пересказывать текст, 

включающий элементы описания (природы, внешнего вида героя, обстановки) или рассуждения; 

пересказывать текст от 3-го лица;  

• составлять рассказы об особенностях национальных праздников и традиций на основе 

прочитанных произведений (фольклора, летописей, былин, житийных рассказов).  

• подбирать материалы для проекта, записывать пословицы, поговорки, высказывания мудрецов, 

известных писателей, артистов, учёных по данной теме, делать подборку наиболее 

понравившихся, осмыслять их, переводить в принципы жизни; готовить проекты на тему «Русские 

национальные праздники», «Русские традиции и обряды», «Православные праздники на Руси» и 

др.; участвовать в литературных викторинах, конкурсах чтецов, литературных праздниках, 

посвящаемых великим русским поэтам; участвовать в читательских конференциях;  

• писать отзыв на прочитанную книгу.  

Обучающиеся научатся:  

Литературоведческая пропедевтика  

• понимать особенности стихотворения: расположение строк, рифму, ритм;  

• определять героев басни, характеризовать их, понимать мораль и разъяснять её своими словами; 

соотносить с пословицами и поговорками;  

• понимать, позицию какого героя произведения поддерживает автор, находить этому 

доказательства в тексте;  

• осмыслять специфику народной и литературной сказки, рассказа и басни, лирического 

стихотворения; различать народную и литературную сказки, находить в тексте доказательства 

различия и сходства;  

• находить в произведении средства художественной выразительности (сравнение, 

олицетворение).  

Обучающиеся получат возможность научиться:  

• сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд 

литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, 

автор) и средств художественной выразительности (сравнение, олицетворение, метафора);  

• определять позиции героев и позицию автора художественного текста;  

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

используя средства художественной выразительности.  

4 класс 

В результате изучения курса выпускник, освоивший основную образовательную программу 

начального общего образования:  

 осознает значимость чтения для своего дальнейшего развития и успешного обучения по другим 

предметам, у него будет сформирована потребность в систематическом чтении как средстве 

познания мира и самого себя;  

 полноценно воспринимает художественную литературу, эмоционально отзывается на 

прочитанное, высказывает свою точку зрения и уважает мнение собеседника;  

 получит возможность познакомиться с культурно-историческим наследием народов России и 

общечеловеческими ценностями, произведениями классиков российской и советской детской 

литературы о природе, истории России, о судьбах людей, осмыслить этические представления о 

понятиях «добро», «зло», «справедливость», «отзывчивость», «честность», «ответственность», 

«норма», «идеал» и т. д., на основе чего у обучающегося начнётся формирование системы 

духовно- нравственных ценностей;  
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 начнёт понимать значимость в своей жизни родственных, семейных, добрососедских и 

дружественных отношений, получит возможность осмыслить понятия «дружба», 

«взаимопонимание», «уважение», «взаимопомощь», «любовь» и познакомится с правилами и 

способами общения и выражения своих чувств к взрослым и сверстникам, на основе чего у 

обучающегося будет формироваться умение соотносить свои поступки и поступки героев 

литературных произведений с нравственно-этическими нормами;  

 освоит восприятие художественного произведения как особого вида искусства, научится 

соотносить его с другими видами искусства;  

 полюбит чтение художественных произведений, которые помогут ему сформировать 

собственную позицию в жизни, расширят кругозор;  

 приобретёт первичные умения работы с учебной и научно-популярной литературой, научится 

находить и использовать информацию для практической работы.  

К завершению обучения на уровне начального общего образования будет обеспечена 

готовность детей к дальнейшему обучению, достигнут необходимый уровень читательской 

компетентности (чтение и понимание текста), речевого развития, сформированы универсальные 

действия, отражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы.  

Выпускники овладеют техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и 

прослушанного произведения, элементарными приёмами интерпретации, анализа и 

преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов.  

Научатся самостоятельно выбирать интересующую их литературу, пользоваться словарями 

и справочниками, включая компьютерные, осознают себя как грамотных читателей, способных к 

творческой деятельности. 

 Обучающиеся научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая 

правила речевого этикета, участвовать в диалоге при обсуждении прослушанного (прочитанного) 

произведения. Они будут составлять несложные монологические высказывания о произведении 

(героях, событиях), устно передавать содержание текста по плану, составлять небольшие тексты 

повествовательного характера с элементами рассуждения и описания.  

Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения. Они 

получат возможность научиться выступать перед знакомой аудиторией (сверстников, родителей, 

педагогов) с небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, аудио- и видео 

иллюстрации, видеосюжеты и анимации и др.).  

Выпускники научатся приёмам поиска нужной информации, овладеют алгоритмами 

основных учебных действий по анализу и интерпретации художественных произведений (деление 

текста на части, составление плана, нахождение средств художественной выразительности и др.), 

научатся высказывать и пояснять свою точку зрения, познакомятся с правилами и способами 

взаимодействия с окружающим миром, получат представления о правилах и нормах поведения, 

принятых в обществе.  

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности (в том числе с 

использованием средств телекоммуникации), на практическом уровне осознают значимость 

работы в группе и освоят правила групповой работы.  

Личностные результаты: 1) формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, 

российский народ, становление гуманистических и де- мократических 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 слу- шания и заучивания наизусть произведений 

художественной литературы; 4) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопере- живания чувствам других людей; 5) 

формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов, 

выработка умения терпимо относиться к людям иной национальной принадлежности; 6) 

овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному коллективу; 7) принятие и 

освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и 
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формирование лич- ностного смысла учения; 8) развитие самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки на основе представлений о нравственных нормах общения; 9) 

развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, 

умения избегать кон- фликтов 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, формиро- вание 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 информации в справочниках, словарях, энциклопедиях и интер- претации информации 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; 9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым призна- кам, 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; 10 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 учёта интересов сторон и 

сотрудничества.  

Предметные результаты: 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 Родине и её людях, 

окружающем мире, культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, 

дружбе, честности; формирование потреб- ности в систематическом чтении; 3) достижение 

необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, общего 

речевого развития, т. е. овладение чтением вслух и про себя, элементарными приёмами анализа 

художественных, научно-познавательных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий; 4) использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), 

выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 

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

поступков героев; 5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации, составляя 

самостоятельно краткую аннотацию; 6) умение использовать простейшие виды анализа различных 

текстов: устанавливать причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения, 

делить текст на части, озаглавливать их, составлять простой план, находить средства 

выразительности, пересказывать произведение; 7) умение работать с разными видами текстов, 

находить характерные особенности научно-познавательных, учебных и ху- дожественных 

произведений. На практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи 

(повествование — созда- ние текста по аналогии, рассуждение - письменный ответ на вопрос, 

описание - характеристика героев). Умение написать отзыв на прочитанное произведение; 8) 

развитие художественно-творческих способностей, умение создавать собственный текст на основе 
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художественного произведения, репродукции картин художников, по иллюстрациям, на основе 

личного  

Виды речевой и читательской деятельности  

Выпускник научится:  

 осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, понимать цель чтения 

(удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и суждений, 

аргументации, иной информации);  

 осознанно воспринимать (при чтении вслух и про себя, при прослушивании) содержание 

различных видов текстов, выявлять их специфику (художественный, научно-популярный, 

учебный, справочный), определять главную мысль и героев произведения, отвечать на вопросы по 

содержанию произведения, определять последовательность событий, задавать вопросы по 

услышанному или прочитанному учебному, научно-популярному и художественному тексту;  

 оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого объёма 

(повествование, описание, рассуждение) с опорой на авторский текст, по предложенной теме или 

при ответе на вопрос;  

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

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

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

определять значение слова по контексту), целенаправленно пополнять свой активный словарный 

запас;  

 читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей осознавать (понимать) смысл 

прочитанного;  

 читать осознанно и выразительно доступные по объёму произведения;  

 ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, осознавать сущность поведения 

героев, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами;  

 ориентироваться в построении научно-популярного и учебного текста и использовать 

полученную информацию в практической деятельности;  

 использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов: устанавливать причинно-

следственные связи и определять главную мысль произведения; делить текст на части, 

озаглавливать их; составлять простой план; находить различные средства выразительности 

(сравнение, олицетворение, метафора), определяющие отношение автора к герою, событию;  

 использовать различные формы интерпретации содержания текстов: интегрировать 

содержащиеся в разных частях текста детали сообщения; устанавливать связи, не высказанные в 

тексте напрямую, объяснять (пояснять) их, соотнося с общей идеей и содержанием текста; 

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

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

 передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно-

популярного, учебного и художественного текстов; передавать содержание текста в виде 

пересказа (полного или выборочного);  

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

собственный опыт;  

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

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

заданной тематике, по собственному желанию;  

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

литературного произведения по заданному образцу;  

 самостоятельно пользоваться алфавитным каталогом, соответствующими возрасту словарями и 

справочной литературой.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 воспринимать художественную литературу как вид искусства;  
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 осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать 

собственное суждение;  

 осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое) в 

зависимости от цели чтения;  

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

 доказывать и подтверждать фактами (из текста) собственное суждение;  

 на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование — 

создание текста по аналогии, рассуждение — письменный ответ на вопрос, описание — 

характеристика героя);  

 писать отзыв о прочитанной книге;  

 работать с тематическим каталогом;  

 работать с детской периодикой.  

Творческая деятельность  

Выпускник научится:  

 читать по ролям литературное произведение;  

 использовать различные способы работы с деформированным текстом (устанавливать причинно-

следственные связи, последовательность событий, этапность в выполнении действий; давать 

последовательную характеристику героя; составлять текст на основе плана);  

 создавать собственный текст на основе художественного произведения, репродукций картин 

художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта.  

Выпускник получит возможность научиться:  

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

 создавать иллюстрации, диафильм по содержанию произведения;  работать в группе, создавая 

инсценировки по произведению, сценарии, проекты;  

 способам написания изложения.  

Литературоведческая пропедевтика  

Выпускник научится:  

 сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, выделяя два-три 

существенных признака;  

 отличать прозаический текст от поэтического;  

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

Выпускник получит возможность научиться:  

 сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд 

литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, 

автор) и средств художественной выразительности (сравнение, олицетворение, метафора);  

 определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного текста;  

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

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

2. Содержание учебного предмета  

«Литературное чтение» как систематический курс начинается с 1 класса сразу после 

обучения грамоте.  

Раздел «Круг детского чтения» включает произведения устного творчества народов России 

и зарубежных стран, произведения классиков отечественной и зарубежной литературы и 

современных писателей России и других стран (художественные и научно-познавательные). 

Программа включает все основные литературные жанры: сказки, стихи, рассказы, басни, 

драматические произведения.  

Обучающиеся работают с книгами, учатся выбирать их по своим интересам. Новые книги 

пополняют знания об окружающем мире, жизни сверстников, об их отношении друг к другу, 

труду, к Родине. В процессе обучения обогащается социально-нравственный и эстетический опыт 

ребёнка, формируя у школьников читательскую самостоятельность.  
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Программа предусматривает знакомство с книгой как источником различного вида 

информации и формирование библиографических умений.  

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» включает все виды речевой и 

читательской деятельности (умение читать, слушать, говорить и писать) и работу с разными 

видами текстов.  

Раздел направлен на формирование речевой культуры обучающихся, на совершенствование 

коммуникативных навыков, главным из которых является навык чтения.  

Навык чтения. На протяжения четырёх лет обучения меняются приёмы овладения навыком 

чтения: сначала идёт освоение целостных (синтетических) приёмов чтения в пределах слова и 

словосочетания (чтения целыми словами); далее формируются приёмы интонационного 

объединения слов в предложения. Увеличивается скорость чтения (беглое чтение), постепенно 

вводится чтение про себя с воспроизведением содержания прочитанного. Обучающиеся 

постепенно овладевают рациональными приёмами чтения и понимания прочитанного, 

орфоэпическими и интонационными нормами чтения, слов и предложений, осваивают разные 

виды чтения текста (выборочное, ознакомительное, изучающее) и используют их в соответствии с 

конкретной речевой задачей.  

Параллельно с формированием навыка беглого, осознанного чтения ведётся 

целенаправленная работа по развитию умения постигать смысл прочитанного, обобщать и 

выделять главное. Обучающиеся овладевают приёмами выразительного чтения. 

Совершенствование устной речи (умения слушать и говорить) проводится параллельно с 

обучением чтению. Совершенствуются умения воспринимать на слух высказывание или чтение 

собеседника, понимать цели речевого высказывания, задавать вопросы по услышанному или 

прочитанному произведению, высказывать свою точку зрения. Усваиваются продуктивные формы 

диалога, формулы речевого этикета в условиях учебного и внеучебного общения. Знакомство с 

особенностями национального этикета и общения людей проводится на основе литературных 

(фольклорных и классических) произведений.  

Совершенствуется монологическая речь обучающихся (с опорой на авторский текст, на 

предложенную тему или проблему для обсуждения), целенаправленно пополняется активный 

словарный запас. Обучающиеся осваивают сжатый, выборочный и полный пересказ прочитанного 

или услышанного произведения.  

Особое место в программе отводится работе с текстом художественного произведения. На 

уроках литературного чтения совершенствуется представление о текстах (описание, рассуждение, 

повествование); обучающиеся сравнивают художественные, деловые (учебные) и научно-

познавательные тексты, учатся соотносить заглавие с содержанием текста (его темой, главной 

мыслью), овладевают такими речевыми умениями, как деление текста на части, озаглавливание, 

составление плана, различение главной и дополнительной информации текста.  

Программой предусмотрена литературоведческая пропедевтика. Обучающиеся получают 

первоначальные представления о главной теме, идее (основной мысли) читаемого литературного 

произведения, об основных жанрах литературных произведений (рассказ, стихотворение, сказка), 

особенностях малых фольклорных жанров (загадка, пословица, считалка, прибаутка). Дети учатся 

использовать изобразительные и выразительные средства словесного искусства («живописание 

словом», сравнение, олицетворение, эпитет, метафора, ритмичность и музыкальность 

стихотворной речи).  

При анализе художественного текста на первый план выдвигается художественный образ 

(без термина). Сравнивая художественный и научно-познавательный тексты, обучающиеся 

осознают, что перед ними не просто познавательные интересные тексты, а именно произведения 

словесного искусства. Слово становится объектом внимания читателя и осмысливается как 

средство создания словесно-художественного образа, через который автор выражает свои мысли и 

чувства.  

Анализ образных средств языка в начальной школе проводится в объёме, который 

позволяет детям почувствовать целостность художественного образа, адекватно воспринять героя 

произведения и сопереживать ему.  
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Дети осваивают разные виды пересказов художественного текста: подробный (с 

использованием образных слов и выра- жений), выборочный и краткий (передача основных 

мыслей).  

На основе чтения и анализа прочитанного текста обучающиеся осмысливают поступки, 

характер и речь героя, составляют его характеристику, обсуждают мотивы поведения героя, 

соотнося их с нормами морали, осознают духовно- нравственный смысл прочитанного 

произведения.  

Раздел «Опыт творческой деятельности» раскрывает приёмы и способы деятельности, 

которые помогут обучающимся адекватно воспринимать художественное произведение и 

проявлять собственные творческие способности. При работе с художественным текстом (со 

словом) используется жизненный, конкретно-чувственный опыт ребёнка и активизируются 

образные представления, возникающие у него в процессе чтения, развивается умение воссоздавать 

словесные образы в соответствии с авторским текстом. Такой подход обеспечивает полноценное 

восприятие литературного произведения, формирование нравственно-эстетического отношения к 

действительности. Обучающиеся выбирают произведения (отрывки из них) для чтения по ролям, 

словесного рисования, инсценирования и декламации, выступают в роли актёров, режиссёров и 

художников. Они пишут изложения и сочинения, сочиняют стихи и сказки, у них развивается 

интерес к литературному творчеству писателей, создателей произведений словесного искусства.  

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  

Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры обучающихся 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 

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, 
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титульный лист, аннотация, иллюстрации. Умение самостоятельно составить аннотацию. Виды 

информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, её 

справочно- иллюстративный материал. Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, 

собрание сочинений, периодическая печать, справочные изда- ния (справочники, словари, 

энциклопедии). 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). 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. 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. Самостоятельный выборочный пересказ по заданному 

фрагменту: характеристика героя произведения (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих 

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

позволяющих составить данное описание на основе текста). Вычленение и сопоставление 

эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, 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 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). 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 
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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.  

Письмо (культура письменной речи) Нормы письменной речи: соответствие содержания 

заголовку (отражение темы, места действия, характеров героев), использование в письменной речи 

выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнения) в мини-сочинениях 

(повествование, описание, рассуждение), 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 волшебные сказки народов 

России и зарубежных стран). Знакомство с поэзией А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Л.Н. 

Толстого, А.П. Чехова и других классиков отечественной литературы XIX—XX вв., классиков 

детской литературы, знакомство с произведениями современной отечественной (с учётом 

многонационального характера России) и зарубежной литературы, доступными 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, различение), выделение особенностей стихотворного произве- дения (ритм, рифма). 

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 средствами.  

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельност 

3. Тематическое планирование 

1 класс (40 часов) 

Название темы (раздела) Количество часов 

Вводный урок 1 

Жили-были буквы 7 
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Сказки, загадки, небылицы 7 

Апрель, апрель! Звенит капель 5 

И в шутку и всерьез 7 

Я и мои друзья 7 

О братьях наших меньших 6 

2 класс (136часов) 

Название темы (раздела) Количество часов 

Введение 1 

Самое великое чудо на свете 4 

Устное народное творчество 15 

Люблю природу русскую. Осень 8 

Русские писатели 14 

О братьях наших меньших 12 

Из детских журналов 9 

Люблю природу русскую. Зима 9 

Писатели - детям 17 

Я и мои друзья 10 

Люблю природу русскую. Весна 9 

И в шутку, и всерьез 14 

Литература зарубежных стран 12 

3 класс (136 часов) 

Название темы (раздела) Количество часов 

Вводный урок 1 

Самое великое чудо на свете  3 

Устное народное творчество  11 

Поэтическая тетрадь 1  9 

Великие  русские писатели  19 

Поэтическая тетрадь 2  5 

Литературные сказки  7 

Были-небылицы (6ч) 6 

Поэтическая тетрадь 1  5 

Люби живое  11 

Поэтическая тетрадь 2  6 

Собирай по ягодке – наберёшь кузовок  9 

По страницам детских журналов  5 

Зарубежная литература  5 

4 класс (136 часов) 

Название темы (раздела) Количество часов 

Вводный урок  1 

Летописи, былины, жития  7 

Чудесный мир классики  18 

Поэтическая тетрадь  10 

Литературные сказки  12 

Делу время – потехе час  7 

Страна детства   6 

Поэтическая тетрадь  4 

Природа и мы  10 

Поэтическая тетрадь  6 

Родина  6 

Страна фантазия  5 
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Зарубежная литература  10 

 

2.2.3 Математика 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

В результате изучения курса математики обучающиеся на уровне начального общего 

образования: 

 научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих предметов, 

процессов, явлений, оценки количественных и пространственных отношений; 

 овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки;  

 научатся применять математические знания и представления для решения учебных задач, 

приобретут начальный опыт применения математических знаний в повседневных ситуациях;  

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

чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с числами; находить 

неизвестный компонент арифметического действия; составлять числовое выражение и находить 

его значение; накопят опыт решения текстовых задач;  

 познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, называть и 

изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и площадей;  

 приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для практико-ориентированной 

математической деятельности умения, связанные с представлением, анализом и интерпретацией 

данных; смогут научиться извлекать необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять 

готовые формы, объяснять, сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и прогнозы.  

Числа и величины  

Выпускник научится:  

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

• устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно 

выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа в несколько раз);  

• группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку;  

• читать и записывать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), используя основные 

единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм — грамм; год — месяц — 

неделя — сутки — час — минута, минута — секунда; километр — метр, метр — дециметр, 

дециметр — сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр), сравнивать названные 

величины, выполнять арифметические действия с этими величинами.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои действия;  

• выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, времени), 

объяснять свои действия 

Арифметические действия  

Выпускник научится:  

• выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, умножение и 

деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с использованием таблиц сложения 

и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в том числе деления с 

остатком);  

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

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

числом 1);  

• выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение;  

• вычислять значение числового выражения (содержащего 2-3 арифметических действия, со 

скобками и без скобок).  
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Выпускник получит возможность научиться:  

• выполнять действия с величинами;  

• использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений;  

• проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, прикидки и 

оценки результата действия).  

Работа с текстовыми задачами  

Выпускник научится:  

• анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, взаимосвязь между 

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

выбирать и объяснять выбор действий;  

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

(в 1-2 действия);  

• оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её доли (половина, треть, 

четверть, пятая, десятая часть); • решать задачи в 3-4 действия;  

• находить разные способы решения задачи 

Пространственные отношения.  

Геометрические фигуры  

Выпускник научится:  

• описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости;  

• распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, прямой 

угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг);  

• выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, квадрат, 

прямоугольник) с помощью линейки, угольника;  

• использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач;  

• распознавать и называть геометрические тела (куб, шар);  

• соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур.  

Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и называть геометрические 

тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус.  

Геометрические величины  

Выпускник научится:  

• измерять длину отрезка;  

• вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и 

квадрата;  

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

Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр и площадь различных фигур 

прямоугольной формы.  

Работа с информацией 

 Выпускник научится:  

• читать несложные готовые таблицы;  

• заполнять несложные готовые таблицы;  

• читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

 Выпускник получит возможность научиться:  

• читать несложные готовые круговые диаграммы;  

• достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму;  

• сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных таблиц и 

диаграмм;  

• 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;  
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• интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований 

(объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы).  

1 класс  

Личностные результаты  

У обучающегося будут сформированы:  

 Начальные (элементарные) представления о самостоятельности и личной ответственности в 

процессе обучения математике;  

 Начальные представления о математических способах познания мира; - Начальные 

представления о целостности окружающего мира;  

 Понимание смысла выполнения самоконтроля и самооценки результатов своей учебной 

деятельности (начальный этап) и того, что успех в учебной деятельности в значительной 

мере зависит от него самого; 

 Проявление мотивации учебно-познавательной деятельности и личностного смысла учения, 

которые базируются на необходимости постоянного расширения знаний для решения 

новых учебных задач и на интересе к учебному предмету математика; 

 Осваивать положительный и позитивный стиль общения со сверстниками и взрослыми в 

школе и дома; 

 Понимать и принимать элементарные правила работы в группе: проявлять 

доброжелательное отношение к сверстникам, стремиться прислушиваться к мнению 

одноклассников и пр.; 

 Начальные представления об основах гражданской идентичности (через систему 

определенных заданий и упражнений); 

 Приобщение к семейным ценностям, понимание необходимости бережного отношения к 

природе, к своему здоровью и здоровью других людей.  

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 Основ внутренней позиции школьника с положительным отношением к школе, к учебной 

деятельности (проявлять положительное отношение к учебному предмету «математика», 

отвечать на вопросы учителя (учебника), участвовать в беседах и дискуссиях, различных 

видах деятельности, осознавать суть новой социальной роли ученика, принимать нормы и 

правила школьной жизни, ответственно относиться к урокам математики (ежедневно быть 

готовым к уроку), бережно относиться к учебнику и рабочей тетради); 

 Учебно-познавательного интереса к новому учебному материалу и способам решения 

новых учебных и практических задач; 

 Способности к самооценке результатов своей учебной деятельности.  

Метапредметные результаты  

Регулятивные  

Обучающийся научится: 

 Понимать и принимать учебную задачу, поставленную учителем, на разных этапах 

обучения;  

 Понимать и применять предложенные учителем способы решения учебной задачи; 

 Принимать план действий для решения несложных учебных задач и следовать ему; 

 Выполнять под руководством учителя учебные действия в практической и мыслительной 

форме; 

 Осознавать результат учебных действий, описывать результаты действий, используя 

математическую терминологию; 

 Осуществлять пошаговый контроль своих действий под руководством учителя. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 Понимать, принимать и сохранять различные учебно-познавательные задачи; составлять 

план действий для решения несложных учебных задач, проговаривая последовательность 

выполнения действий; 
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 Выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг неизвестного по 

изучаемой теме; 

 Фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворенность/ неудовлетворённость своей 

работой на уроке (с помощью смайликов, разноцветных фишек и прочих средств, 

предложенных учителем), адекватно относиться к своим успехам и неуспехам, стремиться 

к улучшению результата на основе познавательной и личностной рефлексии.  

Познавательные  

Обучающийся научится: 

 Понимать и строить простые модели (в форме схематических рисунков) математических 

понятий и использовать их при решении текстовых задач; 

 Понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике для передачи 

информации (условные обозначения, выделения цветом, оформление в рамки и пр.); 

 Проводить сравнение объектов с целью выделения их различных, различать существенные 

и несущественные признаки 

 Определять закономерность следования объектов и использовать ее для выполнения 

задания; 

 Выбирать основания классификации объектов и проводить их классификацию (разбиение 

объектов на группы) по заданному или установленному признаку; - Осуществлять синтез 

как составление целого из частей; 

 Иметь начальное представление о базовых межпредметных понятиях: число, величина, 

геометрическая фигура; 

 Находить и читать информацию, представленную разными способами (учебник, 

справочник, аудио и видео материалы и др.); 

 Выделять из предложенного текста (рисунка) информацию по заданному условию, 

дополнять ею текст задачи с недостающими данными, составлять по ней текстовые задачи 

с разными вопросами и решать их; 

 Находить и отбирать из разных источников информацию по заданной теме.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

 Понимать и выполнять несложные обобщения и использовать их для получения новых 

знаний; 

 Устанавливать математические отношения между объектами и группами объектов 

(практически и мысленно), фиксировать это в устной форме, используя особенности 

математической речи (точность и краткость) и на построенных моделях; 

 Применять полученные знания в измененных условиях; 

 Объяснять найденные способы действий при решении новых учебных задач и находить 

способы их решения (в простейших случаях); 

 Выделять из предложенного текста информацию по заданному условию; 

 Систематизировать собранную в результате расширенного поиска информацию и 

представлять ее в предложенной форме.  

Коммуникативные  

Обучающийся научится: 

 Задавать вопросы и отвечать на вопросы партнера; 

 Воспринимать и обсуждать различные точки зрения и подходы к выполнению задания, 

оценивать их; 

 Уважительно вести диалог с товарищами; 

 Принимать участие в работе в паре и в группе с одноклассниками: определять общие цели 

работы, намечать способы их достижения, распределять роли в совместной деятельности, 

анализировать ход и результаты проделанной работы под руководством учителя; 

 ** понимать и принимать элементарные правила работы в группе: проявлять 

доброжелательное отношение к сверстникам, стремиться прислушиваться к мнению 

одноклассников и пр.; 
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 **осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимную 

помощь. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 Применять математические знания и математическую терминологию при изложении своего 

мнения и предлагаемых способов действий; 

 Включаться в диалог с учителем и сверстниками, в коллективное обсуждение проблем, 

проявлять инициативу и активности, в стремлении высказываться; 

 Слушать партнёра по общению (деятельности), не перебивать, не обрывать на полуслове, 

вникать в смысл того, о чём говорит собеседник; 

 Интегрироваться в группу сверстников, проявлять стремление ладить с собеседниками, не 

демонстрировать превосходство над другими, вежливо общаться; - Аргументировано 

выражать свое мнение; 

 Совместно со сверстниками задачу групповой работы (работы в паре), распределять 

функции в группе (паре) при выполнении заданий, проекта; 

 Оказывать помощь товарищу в случаях затруднений; 

 Признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки указывают другие; 

 Употреблять вежливые слова в случае неправоты «извини, пожалуйста», «прости, я не 

хотел тебя обидеть», «спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др. 

Предметные результаты  

Числа и величины  

Обучающийся научится: 

 Считать различные объекты (предметы, группы предметов, звуки, движения, слоги, слова и 

т.п.) И устанавливать порядковый номер того или иного предмета при указанном порядке 

счета; 

 Читать, записывать, сравнивать (используя знаки сравнения «>», «<», «=», термины 

«равенство», «неравенство») и упорядочивать числа в пределах 20; 

 Объяснять, как образуются числа в числовом ряду, знать место числа 0; объяснять, как 

образуются числа второго десятка из одного десятка и нескольких единиц, и что обозначает 

каждая цифра в их записи; 

 Выполнять действия нумерационного характера: 15 + 1, 18 – 1, 10 + 6, 12 – 10, 14 – 4; 

 Распознавать последовательность чисел, составленную по заданному правилу; 

устанавливать правило, по которому составлена заданная последовательность чисел 

(увеличение или уменьшение числа на несколько единиц в пределах 20) и продолжать ее; 

 Выполнять классификацию чисел по заданному или самостоятельно установленному 

признаку; 

 Читать и записывать значения величины длины, используя изученные единицы измерения 

этой величины (сантиметр, дециметр) и соотношение между ними: 1 дм = 10 см. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 Вести счет десятками; 

 Обобщать и распространять свойства натурального ряда чисел на числа, большие двадцати. 

Арифметические действия. Сложение и вычитание 

Обучающийся научится: 

 Понимать смысл арифметических действий сложение и вычитание, отражать это на схемах 

и в математических записях с использованием знаков действий и знака равенства; 

 Выполнять сложение и вычитание, используя общий прием прибавления (вычитания) по 

частям; выполнять сложение с применением переместительного свойства сложения; 

 Выполнять вычитание с использованием знания состава чисел из двух слагаемых и 

взаимосвязи между сложением и вычитанием (в пределах 10); 

 Объяснять прием сложения (вычитания) с переходом через разряд в пределах 20. 

 Обучающийся получит возможность научиться: 
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 Выполнять сложение и вычитание с переходом через десяток в пределах 20; 

 Называть числа и результат при сложении и вычитании, находить в записи сложения и 

вычитания значение неизвестного компонента; 

 Проверять и исправлять выполненные действия. 

Работа с текстовыми задачами 

 Обучающийся научится: 

Решать задачи (в 1 действие), в том числе и задачи практического содержания; 

Составлять по серии рисунков рассказ с использованием математических терминов; 

Отличать текстовую задачу от рассказа; дополнять текст до задачи, вносить нужные изменения; 

Устанавливать зависимость между данными, представленными в задаче, и искомым, отражать ее 

на моделях, выбирать и объяснять арифметическое действие для решения задачи; 

Составлять задачу по рисунку, по схеме, по решению. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 Составлять различные задачи по предлагаемым схемам и записям решения; 

 Находить несколько способов решения одной и той же задачи и объяснять их; 

 Отмечать изменения в решении при изменении вопроса задачи или ее условия и отмечать 

изменения в задаче при изменении ее решения; 

 Решать задачи в 2 действия; 

 Проверять и исправлять неверное решение задачи. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

 Обучающийся научится: 

 Понимать смысл слов (слева, справа, вверху, внизу и др.), описывающих положение 

предмета на плоскости и в пространстве, следовать инструкции, описывающей положение 

предмета на плоскости; 

 Описывать взаимное расположение предметов на плоскости и в пространстве: слева, справа 

(левее – правее), вверху, внизу (выше – ниже), перед, за, между и др.; 

 Находить в окружающем мире предметы (части предметов), имеющие форму 

многоугольника (треугольника, четырехугольника и т.д., круга); 

 Распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, линии, прямая, 

отрезок, луч, ломаная, многоугольник, круг); 

 Находить сходство и различие геометрических фигур (прямая, отрезок, луч). 

 Обучающийся получит возможность научиться: 

 Выделять изученные фигуры в более сложных фигурах (количество отрезков, которые 

образуются, если на отрезке поставить одну точку (две точки), не совпадающие с его 

концами. 

 Геометрические величины  

Обучающийся научится: 

 Измерять (с помощью линейки) и записывать длину (предмета, отрезка), используя 

изученные единицы длины сантиметр и дециметр и соотношения между ними; - Чертить 

отрезки заданной длины с помощью оцифрованной линейки. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 Соотносить и сравнивать величины (например, расположить в порядке убывания 

(возрастания) длины: 1 дм, 8 см, 13 см). 

 Работа с информацией  

Обучающийся научится: 

 Читать небольшие готовые таблицы; 

 Строить несложные цепочки логических рассуждений; 

 Определять верные логические высказывания по отношению к конкретному рисунку. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 Определять правило составления несложных таблиц и дополнять их недостающими 

элементами; 
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 Проводить логические рассуждения, устанавливая отношения между объектами и 

формулируя выводы. 

2 класс  

Личностные результаты  

У обучающегося будут сформированы: 

 понимание того, что одна и та же математическая модель отражает одни и те же отношения 

между различными объектами; 

 элементарные умения в проведении самоконтроля и самооценки результатов своей учебной 

деятельности (поурочно и по результатам изучения темы);  

 элементарные умения самостоятельного выполнения работ и осознание личной 

ответственности за проделанную работу; 

 элементарные правила общения (знание правил общения и их применение); 

 начальные представления об основах гражданской идентичности (через систему 

определённых заданий и упражнений); 

 уважение семейных ценностей, понимание необходимости бережного отношения к 

природе, к своему здоровью и здоровью других людей. 

 Обучающийся получит возможность для формирования: 

 интереса к отражению математическими способами отношений между различными 

объектами окружающего мира; 

 первичного (на практическом уровне) понимания значения математических знаний в жизни 

человека и первоначальных умений решать практические задачи с использованием 

математических знаний; 

 потребности в проведении самоконтроля и в оценке результатов учебной деятельности. 

Метапредметные результаты 

 Регулятивные  

Обучающийся научится: 

 понимать, принимать и сохранять учебную задачу и решать её в сотрудничестве с учителем 

в коллективной деятельности; 

 составлять под руководством учителя план действий для решения учебных задач; 

 выполнять план действий и проводить пошаговый контроль его выполнения в 

сотрудничестве с учителем и одноклассниками; 

 в сотрудничестве с учителем находить несколько способов решения учебной задачи, 

выбирать наиболее рациональный. 

 Обучающийся получит возможность научиться: 

 Принимать учебную задачу, предлагать возможные способы её решения, воспринимать и 

оценивать предложения других учеников по её решению; 

 Оценивать правильность выполнения действий по решению учебной задачи и вносить 

необходимые исправления; 

 Выполнять учебные действия в устной и письменной форме, использовать математические 

термины, символы и знаки; 

 *контролировать ход совместной работы и оказывать помощь товарищу в случаях 

затруднений. Познавательные  

Обучающийся научится: 

 Строить несложные модели математических понятий и отношений, ситуаций, описанных в 

задачах; 

 Описывать результаты учебных действий, используя математические термины и записи; 

 Понимать, что одна и та же математическая модель отражает одни и те же отношения 

между различными объектами; 

 Иметь общее представление о базовых межпредметных понятиях: числе, величине, 

геометрической фигуре; 



 

 

189 

 Применять полученные знания в изменённых условиях; 

 Осваивать способы решения задач творческого и поискового характера; 

 Выделять из предложенного текста информацию по заданному условию, дополнять ею 

текст задачи с недостающими данными, составлять по ней текстовые задачи с разными 

вопросами и решать их; 

 Осуществлять поиск нужной информации в материале учебника и в других источниках 

(книги, аудио- и видеоносители, а также интернет с помощью взрослых); 

 Представлять собранную в результате расширенного поиска информацию в разной форме 

(пересказ, текст, таблицы).  

Обучающийся получит возможность научиться: 

 Фиксировать математические отношения между объектами и группами объектов в знаково-

символической форме (на моделях); 

 Осуществлять расширенный поиск нужной информации в различных источниках, 

использовать её для решения задач, математических сообщений, изготовления объектов с 

использованием свойств геометрических фигур; 

 Анализировать и систематизировать собранную информацию и представлять её в 

предложенной форме (пересказ, текст, таблицы).  

Коммуникативные  

Обучающийся научится: 

 Строить речевое высказывание в устной форме, использовать математическую 

терминологию; 

 Оценивать различные подходы и точки зрения на обсуждаемый вопрос; 

 Уважительно вести диалог с товарищами, стремиться к тому, чтобы учитывать разные 

мнения; 

 Принимать активное участие в работе в паре и в группе с одноклассниками: определять 

общие цели работы, намечать способы их достижения, распределять роли в совместной 

деятельности, анализировать ход и результаты проделанной работы; 

 Вносить и отстаивать свои предложения по организации совместной работы, понятные для 

партнёра по обсуждаемому вопросу; 

 Осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимную 

помощь. Обучающийся получит возможность научиться: 

 Самостоятельно оценивать различные подходы и точки зрения, высказывать своё мнение, 

аргументировано его обосновывать; 

 *контролировать ход совместной работы и оказывать помощь товарищу в случаях 

затруднения. 

Предметные результаты  

Числа и величины  

Обучающийся научится:  

 Образовывать, называть, читать, записывать числа от 0 до 100;  

 Сравнивать числа и записывать результат сравнения; 

 Упорядочивать заданные числа;  

 Заменять двузначное число суммой разрядных слагаемых; - Выполнять сложение и 

вычитание вида 30 + 5, 35–5, 35–30; 

 Устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц); продолжать её 

или восстанавливать пропущенные в ней числа; 

 Группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

 Читать и записывать значения величины длины, используя изученные единицы измерения 

этой величины (сантиметр, дециметр, метр) и соотношения между ними: 1м = 100 см; 1 м = 

10 дм; 1 дм = 10 см; 
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 Читать и записывать значение величины время, используя изученные единицы измерения 

этой величины (час, минута) и соотношение между ними: 1 ч = 60 мин; определять по 

часам время с точностью до минуты; 

 Записывать и использовать соотношение между рублём и копейкой: 1 р. = 100 к.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

 Группировать объекты по разным признакам; 

 Самостоятельно выбирать единицу для измерения таких величин, как длина, время, в 

конкретных условиях и объяснять свой выбор.  

Арифметические действия  

Обучающийся научится: 

 Воспроизводить по памяти таблицу сложения чисел в пределах 20 и использовать её при 

выполнении действий сложения и вычитания; 

 Выполнять сложение и вычитание в пределах 100: в более лёгких случаях устно, в более 

сложных — письменно (столбиком); 

 Выполнять проверку правильности выполнения сложения и вычитания;  

 Называть и обозначать действия умножения и деления; - Использовать термины: 

уравнение, буквенное выражение; 

 Заменять сумму одинаковых слагаемых произведением и произведение — суммой 

одинаковых слагаемых; Умножать 1 и 0 на число; умножать и делить на 10; 

 Читать и записывать числовые выражения в 2 действия; 

 Находить значения числовых выражений в 2 действия, содержащих сложение и вычитание 

(со скобками и без скобок); 

 Применять переместительное и сочетательное свойства сложения при вычислениях.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

 Вычислять значение буквенного выражения, содержащего одну букву при заданном её 

значении; 

 Решать простые уравнения подбором неизвестного числа; 

 Моделировать действия «умножение» и «деление» с использованием предметов, 

схематических рисунков и схематических чертежей; 

 Раскрывать конкретный смысл действий «умножение» и «деление»; 

 Применять переместительное свойство умножения при вычислениях;  

 Называть компоненты и результаты действий умножения и деления; 

 Устанавливать взаимосвязи между компонентами и результатом умножения; 

 Выполнять умножение и деление с числами 2 и 3.  

 Работа с текстовыми задачами  

Обучающийся научится: 

 Решать задачи в 1–2 действия на сложение и вычитание, на разностное сравнение чисел и 

задачи в 1 действие, раскрывающие конкретный смысл действий умножение и деление;  

 Выполнять краткую запись задачи, схематический рисунок; 

 Составлять текстовую задачу по схематическому рисунку, по краткой записи, по числовому 

выражению, по решению задачи.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

 решать задачи с величинами: цена, количество, стоимость.  

Пространственные отношения. Геометрические фигуры  

Обучающийся научится: 

 распознавать и называть углы разных видов: прямой, острый, тупой; 

 распознавать и называть геометрические фигуры: треугольник, четырёхугольник и др., 

выделять среди четырёхугольников прямоугольник (квадрат); 

 выполнять построение прямоугольника (квадрата) с заданными длинами сторон на 

клетчатой разлиновке с использованием линейки; 
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 соотносить реальные объекты с моделями и чертежами треугольника, прямоугольника 

(квадрата).  

Обучающийся получит возможность научиться: 

Изображать прямоугольник (квадрат) на нелинованной бумаге с использованием линейки и 

угольника.  

Геометрические величины  

Обучающийся научится: 

 Читать и записывать значение величины длина, используя изученные единицы длины и 

соотношения между ними (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр);  

 Вычислять длину ломаной, состоящей из 3–4 звеньев, и периметр многоугольника 

(треугольника, четырёхугольника, пятиугольника).  

Обучающийся получит возможность научиться: 

 Выбирать наиболее подходящие единицы длины в конкретной ситуации; 

 Вычислять периметр прямоугольника (квадрата).  

Работа с информацией  

Обучающийся научится: 

 Читать и заполнять таблицы по результатам выполнения задания; 

 Заполнять свободные клетки в несложных таблицах, определяя правило составления 

таблиц;  

 Проводить логические рассуждения и делать выводы;  

 Понимать простейшие высказывания с логическими связками: если…, то…; все; каждый и 

др., выделяя верные и неверные высказывания.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

 Самостоятельно оформлять в виде таблицы зависимости между величинами: цена, 

количество, стоимость;  

 Общих представлений о построении последовательности логических рассуждений. 

3 – 4  классы 

Личностные результаты  

У обучающегося будут сформированы: 

 навыки в проведении самоконтроля и самооценки результатов своей учебной деятельности; 

 основы мотивации учебной деятельности и личностного смысла изучения математики, 

интерес, переходящий в потребность к расширению знаний, к применению поисковых и 

творческих подходов к выполнению заданий и пр., предложенных в учебнике или 

учителем; - положительное отношение к урокам математики, к учебе, к школе; 

 понимание значения математических знаний в собственной жизни; - понимание значения 

математики в жизни и деятельности человека; 

 восприятие критериев оценки учебной деятельности и понимание оценок учителя 

успешности учебной деятельности; 

 умение самостоятельно выполнять определенные учителем виды работ (деятельности), 

понимая личную ответственность за результат; 

 знать и применять правила общения, осваивать навыки сотрудничества в учебной 

деятельности; 

 начальные представления об основах гражданской идентичности (через систему 

определенных заданий и упражнений); 

 уважение и принятие семейных ценностей, понимания необходимости бережного 

отношения к природе, к своему здоровью и здоровью других людей.  

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 начальные представления об универсальности математических способов познания 

окружающего мира; 
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 осознание значения математических знаний в жизни человека, при изучении других 

школьных дисциплин; сознанное проведение самоконтроля и адекватной самооценки 

результатов своей учебной деятельности; 

 интерес к изучению учебного предмета математика: количественных и пространственных 

отношений, зависимостей между объектами, процессами и явлениями окружающего мира и 

способами их описания на языке математики, к освоению математических способов 

решения познавательных задач.  

Метапредметные результаты  

Регулятивные  

Обучающийся научится: 

 понимать, принимать и сохранять различные учебные задачи; осуществлять поиск средств 

для достижения учебной задачи; 

 находить способ решения учебной задачи и выполнять учебные действия в устной и 

письменной форме, использовать математические термины, символы и знаки; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной учебной задачей для ее решения; 

 проводить пошаговый контроль под руководством учителя, а в некоторых случаях – 

самостоятельно; 

 выполнять самоконтроль и самооценку результатов своей учебной деятельности на уроке и 

по результатам изучения отдельных тем. 

 Обучающийся получит возможность научиться: 

 самостоятельно планировать и контролировать учебные действия в соответствии с 

поставленной целью; находить способ решения учебной задачи;  

 адекватно проводить самооценку результатов своей учебной деятельности, понимать 

причины неуспеха на том или ином этапе; 

 самостоятельно делать несложные выводы о математических объектах и их свойствах; 

 контролировать свои действия и соотносить их с поставленными целями и действиями 

других участников, работающих в паре, в группе.  

Познавательные  

Обучающийся научится: 

 устанавливать математические отношения между объектами, взаимосвязи в явлениях и 

процессах и представлять информацию в знаково-символической и графической форме, 

строить модели, отражающие различные отношения между объектами;  

 проводить сравнение по одному или нескольким признакам и на этой основе делать 

выводы; 

 устанавливать закономерность следования объектов (чисел, числовых выражений, 

равенств, геометрических фигур и др.) и определять недостающие в ней элементы;  

 выполнять классификацию по нескольким предложенным или самостоятельно найденным 

основаниям;  

 делать выводы по аналогии и проверять эти выводы; 

 проводить несложные обобщения и использовать математические знания в расширенной 

области применения;  

 понимать базовые межпредметные предметные понятия: число, величина, геометрическая 

фигура; 

 фиксировать математические отношения между объектами и группами объектов в знаково-

символической форме (на моделях); 

 стремление полнее использовать свои творческие возможности;  

 бщее умение смыслового чтения текстов математического содержания в соответствии с 

поставленными целями и задачами; 

 самостоятельно осуществлять расширенный поиск необходимой информации в учебнике, в 

справочнике и в других источниках; 
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 осуществлять расширенный поиск информации и представлять информацию в 

предложенной форме.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

 умениям самостоятельно находить необходимую информацию и использовать знаково-

символические средства для ее представления, для построения моделей изучаемых 

объектов и процессов;  

 осуществлять поиск и выделять необходимую информацию для выполнения учебных и 

поисково-творческих заданий.  

Коммуникативные  

Обучающийся научится: 

 строить речевое высказывание в устной форме, использовать математическую 

терминологию; 

 понимать различные позиции в подходе к решению учебной задачи, задавать вопросы для 

их уточнения, четко и аргументировано высказывать свои оценки и предложения; - 

принимать активное участие в работе в паре и в группе, использовать умения вести диалог, 

речевые коммуникативные средства;  

 принимать участие в обсуждении математических фактов, в обсуждении стратегии 

успешной математической игры, высказывать свою позицию; 

 знать и применять правила общения, осваивать навыки сотрудничества в учебной 

деятельности; 

 контролировать свои действия при работе в группе и осознавать важность своевременного 

и качественного выполнения взятого на себя обязательства для общего дела.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

 умение использовать речевые средства и средства информационных и коммуникационных 

технологий при работе в паре, в группе в ходе решения учебно-познавательных задач, во 

время участия в проектной деятельности; 

 согласовывать свою позицию с позицией участников по работе в группе, в паре, признавать 

возможность существования различных точек зрения, корректно отстаивать свою позицию;  

 ** контролировать свои действия и соотносить их с поставленными целями и действиями 

других участников, работающих в паре, в группе;  

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества.  

Предметные результаты 

Числа и величины  

Обучающийся научится: 

 образовывать, называть, читать, записывать числа от 0 до 1 000; 

 сравнивать трехзначные числа и записывать результат сравнения упорядочивать заданные 

числа заменять трехзначное число суммой разрядных слагаемых уметь заменять мелкие 

единицы счета крупными и наоборот; 

 устанавливать закономерность – правило, по которому составлена числовая 

последовательность (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа в несколько раз); продолжать ее или восстанавливать 

пропущенные в ней числа; 

 группировать числа по заданному или самостоятельно установленному одному или 

нескольким признакам; 

 читать, записывать и сравнивать значения величины площади, используя изученные 

единицы измерения этой величины (квадратный сантиметр, квадратный дециметр, 

квадратный метр), и соотношения между ними: 1 дм = 10 см, 1 м = 10 дм; переводить одни 

единицы площади в другие; 

 читать, записывать и сравнивать значения величины массы, используя изученные единицы 

измерения этой величины (килограмм, грамм) и соотношение между ними: 1 кг = 1 000 г; 
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 переводить мелкие единицы массы в более крупные, сравнивать и упорядочивать объекты 

по массе.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

 классифицировать числа по нескольким основаниям (в более сложных случаях) и объяснять 

свои действия; 

 самостоятельно выбирать единицу для измерения таких величин как площадь, масса в 

конкретных условиях и объяснять свой выбор.  

Арифметические действия 

 Обучающийся научится:  

выполнять табличное умножение и деление чисел; выполнять умножение на 1 и на 0, выполнять 

деление вида: а : а, 0 : а; 

выполнять внетабличное умножение и деление, в том числе деление с остатком; 

выполнять проверку арифметических действий умножение и деление; 

выполнять письменно действия сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное число 

в пределах 1 000; 

вычислять значение числового выражения, содержащего 2 – 3 действия (со скобками и без 

скобок).  

Обучающийся получит возможность научиться: 

использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

вычислять значение буквенного выражения при заданных значениях входящих в него букв; 

 решать уравнения на основе связи между компонентами и результатами умножения и деления.  

Работа с текстовыми задачами  

Обучающийся научится: 

 анализировать задачу, выполнять краткую запись задачи в различных видах: в таблице, на 

схематическом рисунке, на схематическом чертеже; 

 составлять план решения задачи в 2 – 3 действия, объяснять его и следовать ему при записи 

решения задачи; 

 преобразовывать задачу в новую, изменяя ее условие или вопрос; 

 составлять задачу по краткой записи, по схеме, по ее решению; 

 решать задачи, рассматривающие взаимосвязи: цена, количество, стоимость; расход 

материала на 1 предмет, количество предметов, общий расход материала на все указанные 

предметы и др.; задачи на увеличение/уменьшение числа в несколько раз.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

 сравнивать задачи по сходству и различию отношений между объектами, рассматриваемых 

в задачах;  

 дополнять задачу с недостающими данными возможными числами;  

 находить разные способы решения одной и той же задачи, сравнивать их и выбирать 

наиболее рациональный; 

 решать задачи на нахождение доли числа и числа по его доле;  

 решать задачи практического содержания, в том числе задачи-расчеты.  

Пространственные отношения. Геометрические фигуры  

Обучающийся научится:  

 обозначать геометрические фигуры буквами; 

 различать круг и окружность;  

 чертить окружность заданного радиуса с использованием циркуля. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 различать треугольники по соотношению длин сторон; по видам углов; 

 изображать геометрические фигуры (отрезок, прямоугольник) в заданном масштабе; 

 читать план участка (комнаты, сада и др.).  

Геометрические величины  

Обучающийся научится: 
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 измерять длину отрезка; - вычислять площадь прямоугольника (квадрата) по заданным 

длинам его сторон; 

 выражать площадь объектов в разных единицах площади (квадратный сантиметр, 

квадратный дециметр. квадратный метр), используя соотношения между ними. 

 Обучающийся получит возможность научиться: 

 выбирать наиболее подходящие единицы площади для конкретной ситуации; 

 вычислять площадь прямоугольного треугольника, достраивая его до прямоугольника. 

Работа с информацией 

Обучающийся научится:  

 анализировать готовые таблицы, использовать их для выполнения заданных действий, для 

построения вывода; - устанавливать правило, по которому составлена таблица, заполнять 

таблицу по установленному правилу недостающими элементами; 

 самостоятельно оформлять в таблице зависимости между пропорциональными величинами; 

- выстраивать цепочку логических рассуждений, делать выводы.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

 читать несложные готовые таблицы;  

 понимать высказывания, содержащие логические связки («… и …», «если …, то …», 

«каждый», «все» и др.), определять «верно» или «неверно» приведенное высказывание о 

числах, результатах действиях, геометрических фигурах. 

Содержание учебного предмета  
Начальный курс математики является курсом интегрированным: в нём объединён 

арифметический, геометрический и алгебраический материал.  

Содержание обучения представлено в программе разделами: «Числа и величины», 

«Арифметические действия», «Текстовые задачи», «Пространственные отношения. 

Геометрические фигуры», «Геометрические величины», «Работа с информацией». 

Основа арифметического содержания — представления о натуральном числе и нуле, 

арифметических действиях (сложение, вычитание, умножение и деление). На уроках математики у 

младших школьников будут сформированы представления о числе как результате счёта, о 

принципах образования, записи и сравнения целых неотрицательных чисел. Учащиеся научатся 

выполнять устно и письменно арифметические действия с целыми неотрицательными числами в 

пределах миллиона; узнают, как связаны между собой компоненты и результаты арифметических 

действий; научатся находить неизвестный компонент арифметического действия по известному 

компоненту и результату действия; усвоят связи между сложением и вычитанием, умножением и 

делением; освоят различные приёмы проверки выполненных вычислений. Младшие школьники 

познакомятся с калькулятором и научатся пользоваться им при выполнении некоторых 

вычислений, в частности при проверке результатов арифметических действий с многозначными 

числами.  

 Программа предусматривает ознакомление с величинами (длина, площадь, масса, 

вместимость, время) и их измерением, с единицами измерения однородных величин и 

соотношениями между ними.  

Важной особенностью программы является включение в неё элементов алгебраической 

пропедевтики (выражения с буквой, уравнения и их решение). Как показывает многолетняя 

школьная практика, такой материал в начальном курсе математики позволяет повысить уровень 

формируемых обобщений, способствует более глубокому осознанию взаимосвязей между 

компонентами и результатом арифметических действий, расширяет основу для восприятия 

функциональной зависимости между величинами, обеспечивает готовность выпускников 

начальных классов к дальнейшему освоению алгебраического содержания школьного курса 

математики. 

Особое место в содержании начального математического образования занимают текстовые 

задачи. Работа с ними в данном курсе имеет свою специфику и требует более детального 

рассмотрения.  
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Система подбора задач, определение времени и последовательности введения задач того 

или иного вида обеспечивают благоприятные условия для сопоставления, сравнения, 

противопоставления задач, сходных в том или ином отношении, а также для рассмотрения 

взаимообратных задач. При таком подходе дети с самого начала приучаются проводить анализ 

задачи, устанавливая связь между данными и искомым, и осознанно выбирать правильное 

действие для её решения.  

Решение некоторых задач основано на моделировании описанных в них взаимосвязей 

между данными и искомым. Решение текстовых задач связано с формированием целого ряда 

умений: осознанно читать и анализировать содержание задачи (что известно и что неизвестно, что 

можно узнать по данному условию и что нужно знать для ответа на вопрос задачи); моделировать 

представленную в тексте ситуацию; видеть различные способы решения задачи и сознательно 

выбирать наиболее рациональные; составлять план решения, обосновывая выбор каждого 

арифметического действия; записывать решение (сначала по действиям, а в дальнейшем составляя 

выражение); производить необходимые вычисления; устно давать полный ответ на вопрос задачи 

и проверять правильность её решения; самостоятельно составлять задачи.  

Программа включает рассмотрение пространственных отношений между объектами, 

ознакомление с различными геометрическими фигурами и геометрическими величинами. 

Учащиеся научатся распознавать и изображать точку, прямую и кривую линии, отрезок, луч, угол, 

ломаную, многоугольник, различать окружность и круг. Они овладеют навыками работы с 

измерительными и чертёжными инструментами (линейка, чертёжный угольник, циркуль). В 

содержание включено знакомство с простейшими геометрическими телами: шаром, кубом, 

пирамидой. Изучение геометрического содержания создаёт условия для развития 

пространственного воображения детей и закладывает фундамент успешного изучения 

систематического курса геометрии в основной школе.  

Программой предусмотрено целенаправленное формирование совокупности умений 

работать с информацией. Эти умения формируются как на уроках, так и во внеурочной 

деятельности — на факультативных и кружковых занятиях. Освоение содержания курса связано 

не только с поиском, обработкой, представлением новой информации, но и с созданием 

информационных объектов: стенгазет, книг, справочников. Новые информационные объекты 

создаются в основном в рамках проектной деятельности. Проектная деятельность позволяет 

закрепить, расширить и углубить полученные на уроках знания, создаёт условия для творческого 

развития детей, формирования позитивной самооценки, навыков совместной деятельности с 

взрослыми и сверстниками, умений сотрудничать друг с другом, совместно планировать свои 

действия и реализовывать планы, вести поиск и систематизировать нужную информацию.  

Предметное содержание программы направлено на последовательное формирование и 

отработку универсальных учебных действий, развитие логического и алгоритмического 

мышления, пространственного воображения и математической речи.  

Большое внимание в программе уделяется формированию умений сравнивать 

математические объекты (числа, числовые выражения, различные величины, геометрические 

фигуры и т. д.), выделять их существенные признаки и свойства, проводить на этой основе 

классификацию, анализировать различные задачи, моделировать процессы и ситуации, 

отражающие смысл арифметических действий, а также отношения и взаимосвязи между 

величинами, формулировать выводы, делать обобщения, переносить освоенные способы действий 

в изменённые условия.  

Знание и понимание математических отношений и взаимозависимостей между различными 

объектами (соотношение целого и части, пропорциональные зависимости величин, взаимное 

расположение объектов в пространстве и др.), их обобщение и распространение на расширенную 

область приложений выступают как средство познания закономерностей, происходящих в природе 

и в обществе. Это стимулирует развитие познавательного интереса школьников, стремление к 

постоянному расширению знаний, совершенствованию освоенных способов действий.  

В процессе освоения программного материала младшие школьники знакомятся с языком 

математики, осваивают некоторые математические термины, учатся читать математический текст, 
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высказывать суждения с использованием математических терминов и понятий, задавать вопросы 

по ходу выполнения заданий, обосновывать правильность выполненных действий, 

характеризовать результаты своего учебного труда и свои достижения в изучении этого предмета.  

Овладение математическим языком, усвоение алгоритмов выполнения действий, умения 

строить планы решения различных задач и прогнозировать результат являются основой для 

формирования умений рассуждать, обосновывать свою точку зрения, аргументировано 

подтверждать или опровергать истинность высказанного предположения. Освоение 

математического содержания создаёт условия для повышения логической культуры и 

совершенствования коммуникативной деятельности учащихся.  

Содержание программы предоставляет значительные возможности для развития умений 

работать в паре или в группе. Формированию умений распределять роли и обязанности, 

сотрудничать и согласовывать свои действия с действиями одноклассников, оценивать 

собственные действия и действия отдельных учеников (пар, групп) в большой степени 

способствует содержание, связанное с поиском и сбором информации.  

Программа ориентирована на формирование умений использовать полученные знания для 

самостоятельного поиска новых знаний, для решения задач, возникающих в процессе различных 

видов деятельности, в том числе и в ходе изучения других школьных дисциплин.  

Математические знания и представления о числах, величинах, геометрических фигурах 

лежат в основе формирования общей картины мира и познания законов его развития. Именно эти 

знания и представления необходимы для целостного восприятия объектов и явлений природы, 

многочисленных памятников культуры, сокровищ искусства. 

Обучение младших школьников математике на основе данной программы способствует 

развитию и совершенствованию основных познавательных процессов (включая воображение и 

мышление, память и речь). Дети научатся не только самостоятельно решать поставленные задачи 

математическими способами, но и описывать на языке математики выполненные действия и их 

результаты, планировать, контролировать и оценивать способы действий и сами действия, делать 

выводы и обобщения, доказывать их правильность. Освоение курса обеспечивает развитие 

творческих способностей, формирует интерес к математическим знаниям и потребность в их 

расширении, способствует продвижению учащихся начальных классов в познании окружающего 

мира.  

Содержание курса имеет концентрическое строение, отражающее последовательное 

расширение области чисел. Такая структура позволяет соблюдать необходимую постепенность в 

нарастании сложности учебного материала, создаёт хорошие условия для углубления 

формируемых знаний, отработки умений и навыков, для увеличения степени самостоятельности 

(при освоении новых знаний, проведении обобщений, формулировании выводов), для постоянного 

совершенствования универсальных учебных действий.  

Числа и величины  

Счёт предметов. Образование, название и запись чисел от 0 до 1000000. Десятичные 

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

слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения.  

Универсальные учебные действия: 

 пересчитывать предметы; 

 выражать результат натуральным числом; 

 сравнивать числа; 

 упорядочивать данное множество чисел; 

 сопоставлять множества предметов по их численностям (путем составления пар 

предметов).  

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).  

Универсальные учебные действия: 
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 сравнивать значения однородных величин; 

 упорядочивать данные значения величины; 

 устанавливать зависимость между данными и искомыми величинами при решении 

разнообразных учебных задач.  

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).  

Универсальные учебные действия:  

 моделировать ситуацию, иллюстрирующую данное арифметическое действие; 

 воспроизводить устные и письменные алгоритмы выполнения четырех арифметических 

действий; 

 прогнозировать результаты вычислений; 

 контролировать свою деятельность: проверять правильность выполнения вычислений 

изученными способами; 

 оценивать правильность предъявленных вычислений; 

 сравнивать разные способы вычислений, выбирать из них наиболее удобный; 

 анализировать структуру числового выражения с целью определения порядка выполнения 

содержащихся в нем 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), 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.  

Универсальные учебные действия: 

 моделировать содержащиеся в тексте задачи зависимости; 
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 планировать ход решения задачи; 

 анализировать текст задачи с целью выбора необходимых арифметических действий для ее 

решения; 

 прогнозировать результат решения; 

 контролировать свою деятельность: обнаруживать и устранять ошибки логического 

характера (в ходе решения) и ошибки вычислительного характера; 

 выбирать верное решение задачи из нескольких предъявленных решений.  

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.  

Универсальные учебные действия: 

 сравнивать предметы (фигуры) по их форме и размерам; 

 распределять данное множество предметов на группы по заданным признакам (выполнять 

классификацию); 

 ориентироваться на плоскости и в пространстве (в том числе различать направления 

движения); 

 различать геометрические фигуры; 

 характеризовать взаимное расположение фигур на плоскости; 

 конструировать указанную фигуру из частей; 

 классифицировать треугольники;  

 распознавать пространственные фигуры (прямоугольник, квадрат, круг, отрезок, прямая) на 

чертежах и на моделях.  

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).  

Универсальные учебные действия:  

 сравнивать геометрические фигуры по площади, длине  

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.  
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Интерпретация данных таблицы и столбчатой диаграммы. 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.).  

Универсальные учебные действия: 

 собирать требуемую информацию из указанных источников; 

 фиксировать результаты разными способами; 

 сравнивать и обобщать информацию, представленную в таблицах; 

 переводить информацию из текстовой формы в табличную.  

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы 

1 класс (132 часа) 

Название темы (раздела) Количество часов 

Общие понятия. 

Подготовка к изучению чисел.  

Пространственные и временные представления  

8 

Числа и операции над ними. 

Числа от 1 до 10. Число 0.Нумерация 28 

Сложение и вычитание в пределах десяти.  56 

Числа от 1 до 20. Нумерация 12 

табличное сложение и вычитание 22 

Итоговое повторение 6 

2 класс (136 часов) 

Название темы (раздела) Количество часов 

Числа от 1 до 100. Нумерация. 16 часов 

Сложение и вычитание. 70 часов 

Числа от 1 до 100. Умножение и деление. 18 часов 

Умножение и деление. Табличное умножение и деление. 21 час 

Итоговое повторение. 11 часов 

3 класс (136 часов) 

Название темы (раздела) Количество часов 

Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание. 9 

Числа от 1 до 100. Табличное умножение и деление. 55 

Числа от 1 до 100. Внетабличное умножение. 29 

Числа от 1 до 1000. Нумерация. 13 

Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание. 12 

Числа от 1 до 1000. Умножение и деление. 5 

Приёмы письменных вычислений  13 

4 класс (136 часов) 

Название темы (раздела) Количество часов 

Числа от1 до 100. Сложение и ычитание 9 

Умножение и деление чисел в пределах 100 55 

Числа от 1 до 100. Внетабличное умножение 28 

Числа от 1 до 1000. Нумерация. 13 

Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание 12 

Величины и их измерение 5 

Умножение и деление чисел в пределах 1000. Итоговое повторение 14 
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2.2.4 Окружающий мир 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Освоение курса «Окружающий мир» вносит существенный вклад в достижение личностных 

результатов начального образования, а именно: 

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 ориентации; 

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

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

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

народов; 

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. 

Изучение курса «Окружающий мир» играет значительную роль в достижении 

метапредметных результатов начального образования, таких как:  

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 эф-

фективные 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 (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; 
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10) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

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

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

11) 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; 

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». 

При изучении курса «Окружающий мир» достигаются следующие предметные результаты:  

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

национальные свершения, открытия, победы; 

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, 

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

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, 

элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

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

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

хивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 

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

мире. 

1 класс 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
У обучающегося будут сформированы: 

 первичное представление о гражданской идентичности в форме осознания «Я» как юного 

гражданина России, одновременно осознающего свою принадлежность к определённому 

этносу*; 

 умение использовать позитивную лексику, передающую положительные чувства в 

отношении своей Родины; 

 первичное представление о ценностях многонационального российского общества (образ 

Родины как семьи разных народов, образ Москвы как духовной ценности, важной для 

разных народов)*; 

 ценностные представления о своей семье и своей малой родине; 

 первичные представления об изменении человека и окружающего мира с течением 

времени, овладение первоначальными навыками адаптации в изменяющемся мире на 

основе представлений о развитии техники, в том числе электронной; 

 представление о новой социальной роли ученика, правилах школьной жизни (быть готовым 

к уроку, бережно относиться к школьным принадлежностям – учебнику, рабочей тетради и 

др.); 

 положительное отношение к школе и учебной деятельности; 

 первичное представление о личной ответственности за свои поступки через бережное 

отношение к природе и окружающему миру в целом*; 

 эстетические чувства, впечатления от восприятия предметов и явлений окружающего мира; 

 этические чувства, эмоционально-нравственная отзывчивость на основе взаимодействия с 

другими людьми и с природой, доброжелательное отношение к сверстникам, стремление 

прислушиваться к мнению одноклассников*; 
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 потребность сотрудничества со взрослыми и сверстниками на основе взаимодействия при 

выполнении совместных заданий*; 

 первоначальная установка на безопасный, здоровый образ жизни через выявление 

потенциальной опасности окружающих предметов, знакомство с правилами безопасности в 

быту, при переходе улицы, в транспорте, осознание важности правильной подготовки ко 

сну, правильного питания, выполнения гигиенических процедур; 

 бережное отношение к материальным и духовным ценностям через знакомство с трудом 

людей разных профессий. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Регулятивные 
Обучающийся научится: 

 понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем; 

 сохранять учебную задачу урока (воспроизводить её в ходе урока по просьбе учителя); 

 выделять из темы урока известные знания и умения; 

 планировать своё высказывание (продумывать, что сказать вначале, а что потом); 

 планировать свои действия на отдельных этапах урока (целеполагание, проблемная 

ситуация, работа с информацией и пр. по усмотрению учителя); 

 сверять выполнение работы по алгоритму, данному в учебнике или рабочей тетради; 

 осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей деятельности, используя 

«Странички для самопроверки»; 

 фиксировать в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на 

уроке (с помощью средств, предложенных учителем), позитивно относиться к своим 

успехам/неуспехам. 

Познавательные 
Обучающийся научится: 

 понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике для передачи 

информации (условные обозначения, выделения цветом, оформление в рамки и пр.); 

 находить и выделять под руководством учителя необходимую информацию из текстов, 

иллюстраций, в учебных пособиях и пр.; 

 понимать схемы учебника, передавая содержание схемы в словесной форме; 

 понимать содержание текста, интерпретировать смысл, применять полученную 

информацию при выполнении заданий учебника, рабочей тетради или заданий, 

предложенных учителем; 

 анализировать объекты окружающего мира с выделением отличительных признаков; 

 проводить сравнение и классификацию объектов по заданным критериям; 

 устанавливать элементарные причинно-следственные связи; 

 строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока в 

соответствии с возрастными нормами; 

 проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении рисунков, схем, 

подготовке сообщений и пр.; 

 располагать рассматриваемые объекты, события и явления на шкале относительного 

времени «раньше — теперь». 

Коммуникативные 
Обучающийся научится: 

 включаться в диалог с учителем и сверстниками; 

 формулировать ответы на вопросы; 

 слушать партнёра по общению (деятельности), не перебивать, не обрывать на полуслове, 

вникать в смысл того, о чём говорит собеседник; 

 договариваться и приходить к общему решению; 

 излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения; 

 интегрироваться в группу сверстников, проявлять стремление ладить с собеседниками, не 

демонстрировать превосходство над другими, вежливо общаться; 
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 признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки указывают другие; 

 употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», «Прости, я не 

хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др.; 

 понимать и принимать совместно со сверстниками задачу групповой работы (работы в 

паре), распределять функции в группе (паре) при выполнении заданий; 

 строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с учётом 

возрастных особенностей, норм); 

 готовить небольшие сообщения с помощью взрослых (родителей, воспитателя ГПД и пр.) 

по теме проекта. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Обучающийся научится: 

 правильно называть родную страну, родной город, село (малую родину); 

 различать флаг и герб России; 

 узнавать некоторые достопримечательности столицы; 

 называть по именам, отчествам и фамилиям членов своей семьи; 

 проводить наблюдения в окружающем мире с помощью взрослого; 

 проводить опыты с водой, снегом и льдом; 

 различать изученные объекты природы (камни, растения, животных, созвездия); 

 различать овощи и фрукты; 

 определять с помощью атласа-определителя растения и животных; 

 описывать по плану дерево, рыбу, птицу, своего домашнего питомца (кошку, собаку); 

 сравнивать растения, животных, относить их к определённым группам; 

 сравнивать реку и море; 

 использовать глобус для знакомства с формой нашей планеты; 

 находить на глобусе холодные и жаркие районы; 

 различать животных холодных и жарких районов; 

 изготавливать модели Солнца, звёзд, созвездий, Луны; 

 различать прошлое, настоящее и будущее; 

 называть дни недели и времена года в правильной последовательности; 

 соотносить времена года и месяцы; 

 находить некоторые взаимосвязи в окружающем мире; 

 объяснять причины возникновения дождя и ветра; 

 перечислять цвета радуги в правильной последовательности; 

 ухаживать за комнатными растениями, животными живого уголка; 

 мастерить простейшие кормушки и подкармливать птиц; 

 раздельно собирать мусор в быту; 

 соблюдать правила поведения в природе; 

 правильно готовиться ко сну, чистить зубы и мыть руки; 

 подбирать одежду для разных случаев; 

 правильно обращаться с электричеством и электроприборами; 

 правильно переходить улицу; 

 соблюдать правила безопасной езды на велосипеде; 

 различать виды транспорта; 

 соблюдать правила безопасности в транспорте. 

2 класс 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
У обучающегося будут сформированы: 

 более глубокое представление о гражданской идентичности в форме осознания «Я» как 

юного гражданина России, обладателя и носителя государственного языка Российской 

Федерации — русского языка*; 

 представления о связях между изучаемыми объектами и явлениями действительности (в 

природе и обществе); 
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 представление о необходимости бережного, уважительного отношения к культуре разных 

народов России, выступающей в форме национального языка, национальной одежды, 

традиционных занятий и праздничных обычаев; 

 овладение первоначальными навыками адаптации в изменяющемся мире на основе 

представлений о сезонных изменениях в природе и жизни людей; 

 понимание и принятие норм и правил школьной жизни, внутренняя позиция школьника на 

уровне положительного отношения к предмету «Окружающий мир»; 

 познавательные мотивы учебной деятельности, понимание того, как знания и умения, 

приобретаемые на уроках окружающего мира, могут быть полезны в жизни; 

 представление о личной ответственности за свои поступки на основе понимания их 

последствий и через практику бережного отношения к растениям, животным, окружающим 

людям*; 

 эстетические чувства, впечатления через восприятие картин природы, архитектурных 

сооружений и других достопримечательностей Москвы, Санкт-Петербурга, других городов 

России и разных стран; 

 этические чувства и нормы на основе представлений о взаимоотношениях людей в семье, 

семейных традициях, своей родословной, осознания ценностей дружбы, согласия, 

взаимопомощи, а также через освоение норм экологической этики; 

 способность к сотрудничеству со взрослыми и сверстниками на основе взаимодействия при 

выполнении совместных заданий, в том числе учебных проектов*; 

 установка на безопасный, здоровый образ жизни на основе представлений о строении и 

работе организма человека, режиме дня, правилах личной гигиены, правилах безопасного 

поведения в быту, на улице, в природном окружении, при контактах с незнакомыми 

людьми; 

 бережное отношение к материальным и духовным ценностям через выявление связей 

между отраслями экономики, построение элементарных производственных цепочек, 

осмысление вклада труда людей разных профессий в создание материальных и духовых 

ценностей. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Регулятивные 
Обучающийся научится: 

 понимать и принимать учебную задачу, сформулированную совместно с учителем; 

 сохранять учебную задачу урока (воспроизводить её на определённом этапе урока при 

выполнении задания по просьбе учителя); 

 выделять из темы урока известные и неизвестные знания и умения; 

 планировать своё высказывание (выстраивать последовательность предложений для 

раскрытия темы); 

 планировать последовательность операций на отдельных этапах урока; 

 фиксировать в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на 

уроке (с помощью средств, предложенных учителем), объективно относиться к своим 

успехам/неуспехам; 

 оценивать правильность выполнения заданий, используя «Странички для самопроверки» и 

шкалы оценивания, предложенные учителем; 

 соотносить выполнение работы с алгоритмом, составленным совместно с учителем; 

 контролировать и корректировать своё поведение по отношению к сверстникам в ходе 

совместной деятельности. 

Познавательные 
Обучающийся научится: 

 понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике и рабочих 

тетрадях для передачи информации; 

 находить и выделять при помощи взрослых информацию, необходимую для выполнения 

заданий, из разных источников; 
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 использовать схемы для выполнения заданий, в том числе схемы-аппликации, схемы-

рисунки; 

 понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать полученную 

информацию в виде записей, рисунков, фотографий, таблиц; 

 анализировать объекты окружающего мира, схемы, рисунки с выделением отличительных 

признаков; 

 классифицировать объекты по заданным (главным) критериям; 

 сравнивать объекты по заданным критериям (по эталону, на ощупь, по внешнему виду); 

 осуществлять синтез объектов при работе со схемами-аппликациями; 

 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями; 

 строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока в 

соответствии с возрастными нормами; 

 проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении рисунков, рисунков-

символов, условных знаков, подготовке сообщений, иллюстрировании рассказов; 

 моделировать объекты, явления и связи в окружающем мире (в том числе связи в природе, 

между отраслями экономики, производственные цепочки). 

Коммуникативные 
Обучающийся научится: 

 включаться в коллективное обсуждение вопросов с учителем и сверстниками; 

 формулировать ответы на вопросы; 

 слушать партнёра по общению и деятельности, не перебивать, не обрывать на полуслове, 

вникать в смысл того, о чём говорит собеседник; 

 договариваться и приходить к общему решению при выполнении заданий; 

 высказывать мотивированное суждение по теме урока (на основе своего опыта и в 

соответствии с возрастными нормами); 

 поддерживать в ходе выполнения задания доброжелательное общение друг с другом; 

 признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки указывают другие; 

 употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», «Прости, я не 

хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др.; 

 понимать и принимать задачу совместной работы (парной, групповой), распределять роли 

при выполнении заданий; 

 строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с учётом 

возрастных особенностей, норм); 

 готовить небольшие сообщения, проектные задания с помощью взрослых; 

 составлять небольшие рассказы на заданную тему. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Обучающийся научится: 

 находить на карте Российскую Федерацию, Москву — столицу России; 

 называть субъект Российской Федерации, в котором находится город (село), где живут 

учащиеся; 

 различать государственные символы России — флаг, герб, гимн; 

 приводить примеры народов России; 

 сравнивать город и село, городской и сельский дома; 

 различать объекты природы и предметы рукотворного мира; 

 оценивать отношение людей к окружающему миру; 

 различать объекты и явления неживой и живой природы; 

 находить связи в природе, между природой и человеком; 

 проводить наблюдения и ставить опыты; 

 измерять температуру воздуха, воды, тела человека; 

 определять объекты природы с помощью атласа-определителя; 

 сравнивать объекты природы, делить их на группы; 

 ухаживать за комнатными растениями и животными живого уголка; 



 

 

207 

 находить нужную информацию в учебнике и дополнительной литературе; 

 соблюдать правила поведения в природе, читать и рисовать экологические знаки; 

 различать составные части экономики, объяснять их взаимосвязь; 

 прослеживать производственные цепочки, изображать их с помощью моделей; 

 узнавать различные строительные машины и материалы, объяснять их назначение; 

 различать виды транспорта; 

 приводить примеры учреждений культуры и образования; 

 определять профессии людей по фотографиям и описаниям, находить взаимосвязи между 

трудом людей различных профессий; 

 различать внешнее и внутреннее строение тела человека; 

 правильно строить режим дня, соблюдать правила личной гигиены; 

 соблюдать правила безопасного поведения на улице и в быту, на воде и в лесу; 

 различать основные дорожные знаки, необходимые пешеходу; 

 соблюдать основные правила противопожарной безопасности; 

 правильно вести себя при контактах с незнакомцами; 

 оценивать характер взаимоотношений людей в семье, в школе, в кругу сверстников; 

 приводить примеры семейных традиций; 

 соблюдать правила вежливости при общении со взрослыми и сверстниками, правила 

культурного поведения в школе и других общественных местах; 

 различать стороны горизонта, обозначать их на схеме; 

 ориентироваться на местности разными способами; 

 различать формы земной поверхности, сравнивать холм и гору; 

 различать водные объекты, узнавать их по описанию; 

 читать карту и план, правильно показывать на настенной карте; 

 находить и показывать на глобусе и карте мира материки и океаны; 

 различать физическую и политическую карты, находить и показывать на политической 

карте мира разные страны. 

3 класс 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
У обучающегося будут сформированы: 

 овладение основами гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как 

гражданина России, знающего и любящего её природу и культуру; 

 проявление чувства гордости за свою Родину, в том числе через знакомство с историко-

культурным наследием городов Золотого кольца России; 

 формирование гуманистических и демократических ценностных ориентаций на основе 

знакомства с историко-культурным наследием и современной жизнью разных стран, в том 

числе стран зарубежной Европы; 

 целостный взгляд на мир в единстве природы, народов и культур через последовательное 

рассмотрение взаимосвязей в окружающем мире, в том числе в природе, между природой и 

человеком, между разными странами и народами; 

 уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов на основе 

знакомства с многообразием стран и народов на Земле, выявления общего и различного в 

политическом устройстве государств; 

 формирование начальных навыков адаптации в мире через освоение основ безопасной 

жизнедеятельности, правил поведения в природной и социальной среде; 

 внутренняя позиция школьника на уровне осознания и принятия образца ответственного 

ученика; мотивы учебной деятельности (учебно-познавательные, социальные); осознание 

личностного смысла учения как условия успешного взаимодействия в природной среде и 

социуме; 

 осознание личностной ответственности за свои поступки, в том числе по отношению к 

своему здоровью и здоровью окружающих, к объектам природы и культуры; 
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 эстетические чувства, впечатления через восприятие природы в ее многообразии, 

знакомство с архитектурными сооружениями, памятниками истории и культуры городов 

России и разных стран мира; 

 этические чувства и нормы на основе представлений о внутреннем мире человека, его 

душевных богатствах, а также через освоение норм экологической этики; 

 способность к сотрудничеству со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях (при ведении домашнего хозяйства, пользовании личными деньгами, 

соблюдении правил экологической безопасности в семье), доброжелательное отношение к 

окружающим, бесконфликтное поведение, стремление прислушиваться к чужому мнению, 

в том числе в ходе проектной и внеурочной деятельности; 

 установка на безопасный, здоровый образ жизни на основе знаний о системах органов 

человека, гигиене систем органов, правилах поведения в опасных ситуациях (в квартире, 

доме, на улице, в окружающей местности, в природе), правил экологической безопасности 

в повседневной жизни; 

 мотивация к творческому труду, работе на результат, бережное отношение к материальным 

и духовным ценностям в ходе освоения знаний из области экономики. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Регулятивные 
Обучающийся научится: 

 понимать учебную задачу, сформулированную самостоятельно и уточнённую учителем; 

 сохранять учебную задачу урока (самостоятельно воспроизводить её в ходе выполнения 

работы на различных этапах урока); 

 выделять из темы урока известные и неизвестные знания и умения; 

 планировать своё высказывание (выстраивать последовательность предложений для 

раскрытия темы, приводить примеры); 

 планировать свои действия в течение урока; 

 фиксировать в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на 

уроке (с помощью средств, разработанных совместно с учителем); объективно относиться к 

своим успехам/неуспехам; 

 оценивать правильность выполнения заданий, используя «Странички для самопроверки» и 

критерии, заданные учителем; 

 соотносить выполнение работы с алгоритмом и результатом; 

 контролировать и корректировать своё поведение с учётом установленных правил; 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи. 

Познавательные 
Обучающийся научится: 

 понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике, рабочих 

тетрадях и других компонентах УМК для передачи информации; 

 выделять существенную информацию из литературы разных типов (справочной и научно-

познавательной); 

 использовать знаково-символические средства, в том числе элементарные модели и схемы 

для решения учебных задач; 

 понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать полученную 

информацию в виде схем, рисунков, фотографий, таблиц; 

 анализировать объекты окружающего мира, таблицы, схемы, диаграммы, рисунки с 

выделением отличительных признаков; 

 классифицировать объекты по заданным (главным) критериям; 

 сравнивать объекты по различным признакам; 

 осуществлять синтез объектов при составлении цепей питания, схемы круговорота воды в 

природе, схемы круговорота веществ и пр.; 

 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, объектами; 
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 строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока в 

соответствии с возрастными нормами; 

 проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении рисунков, условных 

знаков, подготовке сообщений, иллюстрировании рассказов и т. д.; 

 моделировать различные ситуации и явления природы (в том числе круговорот воды в 

природе, круговорот веществ). 

Коммуникативные 
Обучающийся научится: 

 включаться в диалог и коллективное обсуждение с учителем и сверстниками, проблем и 

вопросов; 

 формулировать ответы на вопросы; 

 слушать партнёра по общению и деятельности, не перебивать, не обрывать на полуслове, 

вникать в смысл того, о чём говорит собеседник; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

 высказывать мотивированное, аргументированное суждение по теме урока; 

 проявлять стремление ладить с собеседниками, ориентироваться на позицию партнёра в 

общении; 

 признавать свои ошибки, озвучивать их; 

 употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», «Прости, я не 

хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др.; 

 понимать и принимать задачу совместной работы, распределять роли при выполнении 

заданий; 

 строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с учётом 

возрастных особенностей, норм); 

 готовить сообщения, фоторассказы, проекты с помощью взрослых; 

 составлять рассказ на заданную тему; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов всех его участников. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Обучающийся научится: 

 находить на карте города Золотого кольца России, приводить примеры 

достопримечательностей этих городов; 

 осознавать необходимость бережного отношения к памятникам истории и культуры; 

 находить на карте страны — соседи России и их столицы; 

 определять и кратко характеризовать место человека в окружающем мире; 

 осознавать и раскрывать ценность природы для людей, необходимость ответственного 

отношения к природе; 

 различать внешность человека и его внутренний мир, наблюдать и описывать проявления 

внутреннего мира человека; 

 различать тела, вещества, частицы, описывать изученные вещества; 

 проводить наблюдения и ставить опыты, используя лабораторное оборудование; 

 исследовать с помощью опытов свойства воздуха, воды, состав почвы, моделировать 

круговорот воды в природе; 

 классифицировать объекты живой природы, относя их к определённым царствам и другим 

изученным группам; 

 пользоваться атласом-определителем для распознавания природных объектов; 

 обнаруживать взаимосвязи в природе, между природой и человеком, изображать их с 

помощью схем, моделей и использовать для объяснения необходимости бережного 

отношения к природе; 

 приводить примеры растений и животных из Красной книги России; 



 

 

210 

 использовать тексты и иллюстрации учебника, другие источники информации для поиска 

ответов на вопросы, объяснений, подготовки собственных сообщений о природе; 

 устанавливать связь между строением и работой различных органов и систем органов 

человека; 

 использовать знания о строении и жизнедеятельности организма человека для сохранения и 

укрепления своего здоровья; 

 оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 

 вырабатывать правильную осанку; 

 выполнять правила рационального питания, закаливания, предупреждения болезней; 

 понимать необходимость здорового образа жизни и соблюдать соответствующие правила; 

 правильно вести себя при пожаре, аварии водопровода, утечке газа; 

 соблюдать правила безопасности на улицах и дорогах, различать дорожные знаки разных 

групп, следовать их указаниям; 

 понимать, какие места вокруг нас могут быть особенно опасны, предвидеть скрытую 

опасность и избегать её; 

 соблюдать правила безопасного поведения в природе; 

 понимать, что такое экологическая безопасность, соблюдать правила экологической 

безопасности в повседневной жизни; 

 раскрывать роль экономики в нашей жизни; 

 осознавать значение природных богатств в хозяйственной деятельности человека, 

необходимость бережного отношения к природным богатствам; 

 различать отрасли экономики, обнаруживать взаимосвязи между ними; 

 понимать роль денег в экономике, различать денежные единицы некоторых стран; 

 объяснять, что такое государственный бюджет, осознавать необходимость уплаты налогов 

гражданами страны; 

 понимать, как ведётся хозяйство семьи; 

 обнаруживать связи между экономикой и экологией, строить простейшие экологические 

прогнозы; 

 рассказывать по карте о различных странах, дополнять эти сведения информацией из 

других источников (таблица, текст и иллюстрации учебника); 

 приводить примеры достопримечательностей разных стран, ценить уважительные, 

добрососедские отношения между странами и народами; 

 использовать различные справочные издания, детскую литературу для поиска информации 

о человеке и обществе. 

  

4 класс 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
У обучающегося будут сформированы: 

 основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина 

России, ответственного за сохранение её природного и культурного наследия; 

 умение осознанно использовать обществоведческую лексику для выражения своих 

представлений о правах и обязанностях гражданина России, о правах ребёнка, о 

государственном устройстве Российской Федерации; 

 чувства сопричастности к отечественной истории через историю своей семьи и гордости за 

свою Родину, российский народ, историю России посредством знакомства с достижениями 

страны, вкладом соотечественников в её развитие; 

 осознание своей этнической принадлежности в контексте принципа российской 

гражданственности «Единство в многообразии»; 

 понимание себя наследником ценностей многонационального российского общества и 

всего человечества, в том числе на основе формирования понятий «Всемирное природное 

наследие» и «Всемирное культурное наследие»*; 
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 целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий, в том числе на основе построения и 

сопоставления картины мира с точки зрения астронома, географа, историка, эколога; 

 уважительное отношение к истории и культуре народов России и мира через понимание их 

взаимной связи и представление о необходимости исторической преемственности в жизни 

общества; 

 начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире, в том 

числе на основе представлений об историческом развитии родной страны, изменениях в её 

современной жизни и возможностях собственного участия в построении её будущего*; 

 осознанная готовность к выполнению социальной роли ученика (действовать в 

соответствии с нормами и правилами школьной жизни), мотивационная основа учебной 

деятельности и личностный смысл учения; 

 самостоятельность и личностная ответственность за свои поступки, сохранность объектов 

природы, будущее России*; 

 эстетические потребности, ценности и чувства через восприятие природы России и родного 

края, знакомство с культурой регионов России, развитием культуры страны и родного края 

в различные периоды истории; 

 этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная отзывчивость, 

понимание и сопереживание чувствам других людей в ходе знакомства с историей 

Отечества, образами великих соотечественников, картинами жизни людей в разные 

исторические периоды; 

 навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, 

умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, в том числе при 

выполнении учебных проектов и в других видах внеурочной деятельности*; 

 установка на безопасный, здоровый образ жизни на основе знаний о природном 

разнообразии России и зависимости труда и быта людей от природных условий; 

 мотивация к творческому труду, работе на результат, бережное отношение к материальным 

и духовным ценностям на основе знакомства с природным и культурным достоянием 

России, вкладом людей многих поколений в создание материальных и духовых ценностей 

родной страны и родного края. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Регулятивные 
Обучающийся научится: 

 понимать и самостоятельно формулировать учебную задачу; 

 сохранять учебную задачу в течение всего урока; 

 ставить цели изучения темы, толковать их в соответствии с изучаемым материалом урока; 

 выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг неизвестного по 

изучаемой теме; 

 планировать своё высказывание (выстраивать последовательность предложений для 

раскрытия темы, приводить примеры, делать обобщение); 

 планировать свои действия; 

 фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворённость/ неудовлетворённость своей 

работой на уроке, объективно относиться к своим успехам и неуспехам; 

 самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

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

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 контролировать и корректировать свои действия в учебном сотрудничестве; 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 использовать внешнюю и внутреннюю речь для целеполагания, планирования и регуляции 

своей деятельности. 

  

Познавательные 
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Обучающийся научится: 

 понимать, толковать и организовывать свою деятельность в соответствии с условными 

знаками и символами, используемыми в учебнике и других образовательных ресурсах для 

передачи информации; 

 осуществлять поиск необходимой информации из различных источников (библиотека, 

Интернет и пр.) для выполнения учебных заданий; 

 выделять существенную информацию из текстов и литературы разных типов и видов 

(художественных и познавательных); 

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для решения 

учебных задач; 

 понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать прочитанную 

информацию в виде таблиц, схем, рисунков, моделей и пр.; 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

 осуществлять сравнение и классификацию по заданным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 строить рассуждения об объекте, его строении, свойствах и связях; 

 строить доказательство своей точки зрения по теме урока в соответствии с возрастными 

нормами; 

 проявлять творческие способности при выполнении рисунков, схем, составлении рассказов, 

оформлении итогов проектных работ и пр.; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения познавательных и практических задач, 

владеть общими приёмами решения учебных задач; 

 моделировать экологические связи в природных сообществах. 

Коммуникативные 
Обучающийся научится: 

 включаться в диалог с учителем и сверстниками, в коллективное обсуждение проблем и 

вопросов, проявлять инициативу и активность в стремлении высказываться, задавать 

вопросы; 

 формулировать ответы на вопросы; 

 слушать партнёра по общению (деятельности), не перебивать, не обрывать на полуслове, 

вникать в смысл того, о чём говорит собеседник; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

 формулировать собственное мнение и позицию в устной и письменной форме; 

 аргументировать свою позицию; 

 понимать различные позиции других людей, отличные от собственной и ориентироваться 

на позицию партнера в общении; 

 признавать свои ошибки, озвучивать их; 

 употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», «Прости, я не 

хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др.; 

 понимать и принимать задачу совместной работы, распределять роли при выполнении 

заданий; 

 строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с учётом 

возрастных особенностей, норм); 

 готовить сообщения, выполнять проекты по теме; 

 составлять рассказ на заданную тему; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех его 

участников; 

 строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что он знает и видит, а что 

нет; 
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 использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 

 достаточно точно, последовательно и полно передавать информацию, необходимую 

партнёру. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Обучающийся научится: 

 понимать особую роль России в мировой истории; рассказывать о национальных 

свершениях, открытиях, победах, вызывающих чувство гордости за свою страну; 

 находить и показывать на карте России государственную границу, субъекты Российской 

Федерации, свой регион, его главный город, другие города современной России, узнавать 

по фотографиям и описывать достопримечательности регионов и городов России; 

 называть элементы государственного устройства России, объяснять их роль в жизни 

страны; 

 называть имя действующего Президента Российской Федерации и его полномочия как 

главы государства; 

 понимать, в чём различия между государственным устройством современной России и 

государственным устройством нашей страны в другие периоды её истории; 

 объяснять, что такое права человека, как законы страны и самый главный из них — 

Конституция Российской Федерации — защищают наши права, приводить конкретные 

примеры прав ребёнка; 

 раскрывать значение государственных символов России, находить их среди 

государственных символов других стран; 

 называть главные праздники России, объяснять их значение в жизни страны, рассказывать 

о традициях и праздниках народов России; 

 рассказывать о мире с точки зрения астронома, географа, историка, эколога; 

 проводить несложные астрономические наблюдения; 

 изготавливать модели планет и созвездий; 

 использовать глобус и карту мира для получения информации о Земле; 

 анализировать экологические проблемы планеты и предлагать способы их решения; 

 приводить примеры объектов Всемирного наследия и животных из Международной 

Красной книги; 

 находить и показывать на физической карте России различные географические объекты, на 

карте природных зон России — основные природные зоны; 

 объяснять, почему происходит смена природных зон в нашей стране, давать 

характеристику природной зоны по плану, сравнивать различные природные зоны; 

 приводить примеры растений и животных разных природных зон, в том числе внесённых в 

Красную книгу России; 

 выявлять экологические связи в разных природных зонах, изображать эти связи с помощью 

моделей; 

 оценивать деятельность людей в разных природных зонах, раскрывать возникающие 

экологические проблемы и способы их решения, приводить примеры заповедников и 

национальных парков России; 

 давать краткую характеристику своего края; 

 различать и описывать изученные природные объекты своего края, пользоваться атласом-

определителем для распознавания (определения) объектов неживой и живой природы; 

 давать краткую характеристику природных сообществ своего края; 

 выявлять экологические связи в природных сообществах, изображать эти связи с помощью 

моделей; 

 оценивать своё поведение в природе, правильно вести себя в разных природных 

сообществах; 

 рассказывать об охране природы в своём крае; 



 

 

214 

 различать отрасли растениеводства и животноводства, представленные в экономике своего 

края; 

 приводить примеры исторических источников, различать и сравнивать источники 

информации о прошлом; 

 соотносить дату исторического события с веком, находить место события на «ленте 

времени»; 

 читать историческую карту; 

 перечислять эпохи истории человечества в правильной последовательности, кратко 

характеризовать каждую эпоху, узнавать историческую эпоху по знаменитым сооружениям 

прошлого, сохранившимся до наших дней; 

 с помощью глобуса рассказывать, как человек открывал планету Земля; 

 описывать некоторые выдающиеся достижения и изобретения людей прошлого по 

иллюстрациям, высказывать суждения об их значении в истории человечества; 

 показывать на карте границы, территорию, столицу, другие города России в разные 

периоды истории, места некоторых важных исторических событий; 

 рассказывать по исторической карте, иллюстрациям учебника об изученных событиях 

истории России; 

 соотносить даты и события, определять последовательность и значение некоторых важных 

событий в истории России; 

 составлять исторические портреты выдающихся людей прошлого, высказывать суждения о 

них; 

 описывать облик Москвы и Санкт-Петербурга в разные века, узнавать их 

достопримечательности; 

 называть и описывать некоторые выдающиеся памятники истории и культуры России; 

 находить в домашнем архиве исторические свидетельства; 

 раскрывать связь современной России с её историей; 

 использовать дополнительную литературу, Интернет для получения информации и 

подготовки собственных сообщений о природе Земли, России и родного края, о жизни 

общества в прошлом и настоящем 

Содержание учебного предмета, курса 

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, 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 харак-

теристика на основе наблюдений). 
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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 хозяйственной 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. 

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. Международные экологические 

организации (2—3 примера). Международные 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 жизнеде-

ятельности 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, совместная учёба, игры, отдых. Составление режима дня школь-

ника. 

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. Наземный, воздушный и водный 

транспорт. Правила пользования транспортом. Средства связи: почта, телеграф, телефон, 

электронная почта. 

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. Ответственность главы государства 

за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной 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. 
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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 достопримечательности; музеи, театры, спортивные комплексы и пр. Осо-

бенности 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, 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 незна-

комыми 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 — нравственный долг каждого 

человека. 

1 КЛАСС  

Введение  

Знакомство с учебником и учебными пособиями. 

Что и Кто?  

Что такое Родина? Что мы знаем о народах России? Что мы знаем о Москве? Что у нас над 

головой? Что у нас под ногами? Что общего у разных растений? Что растет на подоконнике? Что 

растет на клумбе? Что это за листья? Что такое хвоинки? Кто такие насекомые? Кто такие рыбы? 

Кто такие птицы? Кто такие звери? Что окружает нас дома? Что умеет компьютер? Что вокруг нас 

может быть опасным? На что похожа наша планета? 

Как, откуда и куда?  
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Как живет семья? Откуда в наш дом приходит вода и куда она уходит? Откуда в наш дом 

приходит электричество? Как путешествует письмо? Куда текут реки? Откуда берутся снег и лед? 

Как живут растения? Как живут животные? Как зимой помочь птицам? Откуда берется и куда 

девается мусор? Откуда в снежках грязь? 

Где и когда  

Когда учиться интересно? Когда придет суббота? Когда наступит лето? Где живут белые 

медведи? Где живут слоны? Где зимуют птицы? Когда появилась одежда? Когда изобрели 

велосипед Когда мы станем взрослыми? 

Почему и зачем 

Почему Солнце светит днем, а солнце ночью? Почему Луна бывает разной? Почему идет 

дождь и дует ветер? Почему звенит звонок? Почему радуга разноцветная? Почему мы любим 

кошек и собак? Почему мы не будем рвать цветы и ловить бабочек? Почему в лесу мы будем 

соблюдать тишину? Зачем мы спим ночью? Почему нужно есть много овощей и фруктов? Почему 

нужно чистить зубы и мыть руки? Зачем нам телефон и телевизор? Зачем нужны автомобили? 

Зачем нужны поезда? Зачем строят корабли? Зачем строят самолеты? Почему в автомобиле и 

поезде нужно соблюдать правила безопасности? Почему на корабле и в самолете нужно 

соблюдать правила безопасности? Зачем люди осваивают космос? Почему мы часто слышим 

слово «экология»? 

2 КЛАСС  

     Где мы живем  
     Где мы живем. Наш «адрес» в мире: планета – Земля, страна – Россия, название нашего  села, 

что мы называем родным краем (район, область). 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  
     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. 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. 

     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 при-

роде. 

     Красная книга России: знакомство с отдельными растениями и животными и мерами их 

охраны. 

     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. 



 

 

219 

     Что такое экономика. Промышленность, сельское хозяйство, строительство, транспорт, 

торговля – составные части экономики, их взаимосвязь. Деньги. Первоначальные представления 

об отдельных производственных процессах. 

     Промышленные предприятия своего города. Строительство в селе. 

      Какой бывает транспорт: наземный, водный, воздушный, подземный; пассажирский, грузовой, 

специальный. Пассажирский транспорт города. 

     Магазины города, села. 

     Культура и образование в нашем крае: музеи, театры, школы, вузы. 

     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. 

     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. 

     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.) 

     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 достопримечательности столицы. 

      Знакомство с другими городами нашей страны. 

      Карта мира. Материки и океаны. Страны мира. 

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. 
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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. 

Загрязнения воздуха. Охрана воздуха от загрязнений. 

Вода, ее свойства. Три состояния воды. Круговорот воды в природе. Значение воды для 

живых организмов. Источники загрязнения воды. Охрана воды от загрязнений. Экономика. 

Разрушение твердых пород в природе. Почва, ее состав. Живые существа почвы. 

Представление об образовании почвы и роли организмов в этом процессе. Значение почвы для 

живых организмов. Разрушение почвы в результате непродуманной хозяйственной деятельности 

людей. Охрана почвы. 

Растения, их разнообразие. Группы растений (водоросли, мхи, папоротники, хвойные, 

цветковые), 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, пре-

смыкающиеся, птицы, звери и др.) 

Растительноядные, насекомоядные, хищные, всеядные животные. Цепи питания. Сеть 

питания и экологическая пирамида. Размножение и развитие животных. Роль животных в 

природе и жизни человека. Влияние человека на животный мир. Животные из Красной 

книги России. Охрана животных. 

Грибы, их разнообразие и строение (на примере шляпочных грибов). Роль грибов в природе 

и жизни человека. Съедобные и 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 преду-

преждения. 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, запрещающие, 

предписывающие, информационно-указательные, знаки сервиса. 



 

 

221 

Опасные места в квартире, доме и его окрестностях: балкон, подоконник, лифт, строй- 

площадка, 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, 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. 

Полезные ископаемые, их разнообразие, роль в экономике. Способы добычи полезных 

ископаемых. Охрана подземных богатств. 

Растениеводство и животноводство - отрасли сельского хозяйства  ее основные отрасли: 

электроэнергетика, металлурги? Промышленность, 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, осо-

бенности природы, культуры, экономики, основные достопримечательности, знаменитые. 

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  

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 наживую природу. 

Миг 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 
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сотрудничество в области охраны окружающей среды. Всемирное наследие. Международная 

Красная книга. 

Практические работы: Отчего на земле сменяется день, ночь, времена года. Знакомство с 

картой звездного неба. Глобус и географическая карта. 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.  

Практические работы: Равнины и горы России. Моря, озера и реки России. Зона 

Арктических пустынь. Тундра. Леса России. Зона степей. Пустыни. У Черного моря. 

Родной край – часть большой страны  

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, цветовод-

ство). 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. 

Экскурсия: знакомство с растениями и животными леса, их распознавание в природных 

условиях с помощью атласа-определителя; знакомство с растениями и животными луга, их 

распознавание в природных условиях с помощью атласа-определителя; знакомство с растениями и 

животными пресного водоема, их распознавание в природных условиях с помощью атласа-

определителя. 

Практические работы: Знакомство с картой края. Рассматривание образцов полезных 

ископаемых своего края. Жизнь леса. Жизнь луга. Жизнь пресного водоема. Знакомство с 

культурными растениями нашего 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. Новейшее время. Представление о 
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скорости перемен в XX в. Достижения науки и техники. Осознание человечеством 

ответственности за сохранение мира на планете. 

Экскурсия: Мир древности: экскурсия в краеведческий музей. 

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 XIII – XV 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 

XIII – XV вв. 

Наше Отечество в XVI – XVII вв. Патриотический подвиг Кузьмы Минина и Дмитрия 

Пожарского. Утверждение новой царской династии Романовых. Освоение Сибири. Зем-

лепроходцы. Культура, быт и нравы страны в XVI – XVII вв. Россия в XVIII 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 XVIII в. 

Россия в XIX – начале XX в. Отечественная война 1812 г. Бородинское сражение. М. И. 

Кутузов. Царь-освободитель Александр Второй. Культура, быт и нравы России в XIX – начале XX 

в. 

Россия в XX 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. XX в. Культура России в XX в. 

Прошлое родного края. История страны и родного края в названиях городов, поселков, 

улиц, в памяти народа, семьи. 

Экскурсия: Во времена Древней Руси: экскурсия в краеведческий музей; знакомство с 

историческими достопримечательностями родного города. 

Практическая работа: поиск и показ изучаемых объектов на исторических картах. 

Современная Россия  

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. 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы 

1 класс (66 часов) 

Название темы (раздела) Количество часов 

Введение. Задавайте вопросы 1 

Раздел «Кто? И Что?» 20 
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Раздел «Как, откуда и куда?» 12 

Раздел «Где и когда?» 11 

Раздел «Почему и зачем?» 22 

2 класс (68 часов) 

Название темы (раздела) Количество часов 

Где мы живём? 4  часа 

Природа 20 часов 

Жизнь города и села 10 часов 

Здоровье и безопасность 9 часов 

Общение 7 часов 

Путешествия 18 часов 

3 класс (68 часов) 

Название темы (раздела) Количество часов 

Как устроен мир  6 ч 

Эта удивительная природа  18 ч 

Мы и наше здоровье  17ч 

Чему учит экономика  12ч 

Путешествие по городам и странам  15ч 

 

4 класс (68 часов) 

Название темы (раздела) Количество часов 

Земля и человечество 11ч 

Природа России 11 

Родной край – часть большой страны 12 

Страницы всемирной истории 6 

Страницы истории России 19 

Современная Россия 9 

 

2.2.5 Технология 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Данная программа обеспечивает достижение обучающихся  следующих личностных,  

метапредметных и предметных результатов: 

Выпускника начальной школы: 

Личностные результаты: 

- Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России. 

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

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.  

-  Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов. 

- Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения. 

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

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе. 

-  Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

-  Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

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

- Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 
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 Метапредметные результаты: 

- Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления. 

- Освоение  способов  решения  проблем  творческого  и  поискового  характера. 

- Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. 

- Использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач. 

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

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

и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, 

фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, 

звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета. 

- Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах. 

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

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

рассуждений, отнесения к известным понятиям 

- Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и  

аргументировать  свою  точку  зрения и оценку событий. 

- Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты:  

- Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда в 

жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора профессии.  

- Усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте предметно-

преобразующей деятельности человека. 

- Приобретение  навыков  самообслуживания;  овладение технологическими приемами ручной  

обработки  материалов;  усвоение правил техники безопасности; 

-  Использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 

организационных задач. 

- Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной 

среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и проектных 

художественно-конструкторских задач. 

Выпускник научится: 

- иметь представление о наиболее распространённых в своём регионе традиционных народных 

промыслах и ремёслах, современных профессиях (в том числе профессиях своих родителей) и 

описывать их особенности; 

- понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия  

обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразительность – и 

руководствоваться ими в практической деятельности; 

- планировать и выполнять практическое задание  с опорой на инструкционную карту; при 

необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; 

- выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда; 

- на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, 

происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в обработке 
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материалы для изделий по декоративно-художественным и конструктивным свойствам в 

соответствии с поставленной задачей; 

- отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и 

доступные технологические приёмы их ручной (обработки (при разметке деталей, их выделении из 

заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделий); 

- применять приёмы рациональной безопасной работы ручными  инструментами: чертёжными 

(линейка, угольник, циркуль),  режущими (ножницы) и колющими (швейная игла); 

- выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать с 

простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, читать их и 

выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные  и объёмные изделия по 

простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам; 

- анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное 

расположение, виды соединения деталей; 

- решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа соединения 

деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции, а также другие доступные и 

сходные по сложности задачи; 

- изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, 

образцу и доступным заданным условиям; 

- соблюдать безопасные приёмы труда, пользоваться персональным компьютером для 

воспроизведения и поиска необходимой информации в ресурсе компьютера, для решения 

доступных конструкторско-технологических задач; 

- использовать простейшие приёмы работы с готовыми электронными ресурсами: активировать, 

читать информацию, выполнять задания; 

- создавать небольшие тексты, иллюстрации к устному рассказу, используя редакторы текстов и 

презентаций. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- уважительно относиться к труду людей; 

- понимать культурно-историческую ценность традиций, отражённых в предметном мире, в том 

числе традиций трудовых династий как своего региона, так и страны, и уважать их; 

- понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учителя 

элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, искать пути его 

реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт (изделия, комплексные 

работы, социальные услуги); 

отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации 

собственного или предложенного учителем замысла; 

- прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать 

художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративно-художественной 

задачей; 

- соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных геометрических формах, с 

изображениями их развёрток; 

- создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой конструктивной задачи 

или передача определённой художественно- эстетической информации, воплощать этот образ в 

материале; 

- пользоваться доступными приёмами работы с готовой текстовкой, визуальной, звуковой 

информацией в сети Интернет, а также познакомится с доступными способами её получения, 

хранения, переработки.  

1 класс 

Личностные результаты  

Создание условий для формирования следующих умений:  

 положительно относиться к учению;  

 проявлять интерес к содержанию предмета технологии; 

 принимать одноклассников, помогать им, отзываться на помощь от взрослого и детей; 
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 чувствовать уверенность в себе, верить в свои возможности; 

 самостоятельно определять и объяснять свои чувства и ощущения, возникающие в 

результате наблюдения, рассуждения, обсуждения, самые простые и общие для всех людей 

правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей); 

 чувствовать удовлетворение от сделанного или созданного самим для родных, друзей, 

для себя; 

 бережно относиться к результатам своего труда и труда одноклассников; 

 осознавать уязвимость, хрупкость природы, понимать положительные и негативные 

последствия деятельности человека; 

 с помощью учителя планировать предстоящую практическую деятельность; 

 под контролем учителя выполнять предлагаемые изделия с опорой на план и образец. 

 Метапредметные результаты 
Регулятивные универсальные учебные действия: 

 с помощью учителя учиться определять и формулировать цель деятельности на уроке; 

 учиться проговаривать последовательность действий на уроке; 

 учиться высказывать свое предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией 

учебника; 

 с помощью учителя объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения задания 

материалов и инструментов; 

 учиться готовить рабочее место, с помощью учителя отбирать наиболее подходящие для 

выполнения задания материалы и инструменты и выполнять практическую работу по 

предложенному учителем плану с опорой на образцы, рисунки учебника; 

 выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона; 

 учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке.  

Познавательные универсальные учебные действия: 

 наблюдать связи человека с природой и предметным миром: предметный мир 

ближайшего окружения, конструкции и образы объектов природы и окружающего мира, 

конструкторско-технологические и декоративно-художественные особенности предлагаемых 

изделий; сравнивать их; 

 сравнивать изучаемые материалы по их свойствам, анализировать конструкции 

предлагаемых изделий, делать простейшие обобщения; группировать предметы и их образы 

по общему признаку (конструкторскому, технологическому, декоративно-художественному); 

 с помощью учителя анализировать предлагаемое задание, отличать новое от уже 

известного; 

 ориентироваться в материале на страницах учебника; 

 находить ответы на предлагаемые вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и 

информацию, полученную на уроке; пользоваться памятками (даны в конце учебника); 

 делать выводы о результате совместной работы всего класса; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую — в изделия, художественные 

образы. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 учиться слушать и слышать учителя и одноклассников, совместно обсуждать 

предложенную или выявленную проблему. 

Предметные результаты (по разделам) 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание 

Знать): 

 о роли и месте человека в окружающем мире; о созидательной, творческой деятельности 

человека и природе как источнике его вдохновения;  
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 об отражении форм и образов природы в работах мастеров художников, о разнообразных 

предметах рукотворного мира; 

 о профессиях, знакомых детям. 

Уметь: 

 обслуживать себя во время работы: поддерживать порядок на рабочем месте, ухаживать 

за инструментами и правильно хранить их; 

 соблюдать правила гигиены труда. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Знать: 

 общие названия изученных видов материалов (природные, бумага, тонкий картон, ткань, 

клейстер, клей) и их свойства (цвет, фактура, толщина и др.);  

 последовательность изготовления несложных изделий: разметка, резание, сборка, 

отделка; 

 способы разметки на глаз, по шаблону; 

 формообразование сгибанием, складыванием, вытягиванием; 

 клеевой способ соединения; 

 способы отделки: раскрашивание, аппликация, прямая строчка; 

 названия и назначение ручных инструментов (ножницы, игла) и приспособлений 

(шаблон, булавки), правила безопасной работы ими. 

Уметь: 

 различать материалы и инструменты по их назначению; 

 качественно выполнять операции и приемы по изготовлению несложных изделий:  

 экономно размечать сгибанием, по шаблону; 

 точно резать ножницами; 

 собирать изделия с помощью клея; 

 эстетично и аккуратно отделывать изделия раскрашиванием, аппликацией, прямой 

строчкой; 

 использовать для сушки плоских изделий пресс; 

 безопасно работать и хранить инструменты (ножницы, иглы); 

 с помощью учителя выполнять практическую работу и самоконтроль с опорой на  

инструкционную карту, образец, используя шаблон. 

 

3. Конструирование и моделирование: 

Знать:  

 о детали как составной части изделия; 

 конструкциях — разборных и неразборных; 

 неподвижном клеевом соединении деталей. 

Уметь: 

 различать разборные и неразборные конструкции несложных изделий; 

 конструировать и моделировать изделия из различных материалов по образцу, рисунку. 

2 класс 

Личностные результаты 

Создание условий для формирования следующих умений: 

 объяснять свои чувства и ощущения от восприятия объектов, иллюстраций, 

результатов трудовой деятельности человека-мастера; 

 уважительно относиться к чужому мнению, к результатам труда мастеров; 

 понимать исторические традиции ремесел, положительно относиться к труду людей 

ремесленных профессий. 

Метапредметные результаты  
Регулятивные УУД: 
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 определять с помощью учителя и самостоятельно цель деятельности на уроке, 

 учиться выявлять и формулировать учебную проблему совместно с учителем (в ходе 

анализа предлагаемых заданий, образцов изделий); 

 учиться планировать практическую деятельность на уроке; 

 под контролем учителя выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для 

выявления оптимального решения проблемы (задачи); 

 учиться предлагать из числа освоенных конструкторско-технологические приемы и 

способы выполнения отдельных этапов изготовления изделий (на основе продуктивных заданий в 

учебнике); 

 работать по совместно с учителем составленному плану, используя необходимые 

дидактические средства (рисунки, инструкционные карты, инструменты и приспособления), 

осуществлять контроль точности выполнения операций (с помощью шаблонов неправильной 

формы, чертежных инструментов); 

 определять в диалоге с учителем успешность выполнения своего задания. 

Познавательные УУД: 

 наблюдать конструкции и образы объектов природы и окружающего мира, результаты 

творчества мастеров родного края; 

 сравнивать конструктивные и декоративные особенности предметов быта и осознавать 

их связь с выполняемыми утилитарными функциями, понимать особенности декоративно-

прикладных изделий, называть используемые для рукотворной деятельности материалы; 

 учиться понимать необходимость использования пробно-поисковых практических 

упражнений для открытия нового знания и умения; 

 находить необходимую информацию в учебнике, в предложенных учителем словарях и 

энциклопедиях (в учебнике – словарь терминов, дополнительный познавательный материал); 

 с помощью учителя исследовать конструкторско-технологические и декоративно-

художественные особенности объектов (графических и реальных), искать наиболее 

целесообразные способы решения задач из числа освоенных; 

 самостоятельно делать простейшие обобщения и выводы. 

Коммуникативные УУД: 

 уметь слушать учителя и одноклассников, высказывать свое мнение; 

 уметь вести небольшой познавательный диалог по теме урока, коллективно 

анализировать изделия; 

 вступать в беседу и обсуждение на уроке и в жизни; 

 учиться выполнять предлагаемые задания в паре, группе. 

Предметные результаты  
1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживание 

Знать (на уровне представлений): 

 об элементарных общих правилах создания рукотворного мира (прочность, удобство, 

эстетическая выразительность – симметрия, асимметрия, равновесие, динамика); 

 о гармонии предметов и окружающей среды; 

 профессиях мастеров родного края, 

 характерных особенностях изученных видов декоративно-прикладного искусства. 

Уметь: 

 самостоятельно отбирать материалы и инструменты для работы; 

 готовить рабочее место в соответствии с видом деятельности, поддерживать порядок во 

время работы, убирать рабочее место; 

 выделять, называть и применять изученные общие правила создания рукотворного мира 

в своей предметно-творческой деятельности; 
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 самостоятельно выполнять в предложенных ситуациях доступные задания с опорой на 

инструкционную карту, соблюдая общие правила поведения, делать выбор, какое мнение принять 

в ходе обсуждения – свое или высказанное другими; 

 уметь применять освоенные знания и практические умения (технологические, 

графические, конструкторские) в самостоятельной интеллектуальной и практической 

деятельности. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Знать: 

 обобщенные названия технологических операций: разметка, получение деталей из 

заготовки, сборка изделия, отделка. 

 названия и свойства материалов, которые учащиеся используют в своей работе;  

 происхождение натуральных тканей и их виды;  

 способы соединения деталей, изученные соединительные материалы; 

 основные характеристики простейшего чертежа и эскиза и их различие; 

 линии чертежа (линия контура и надреза, линия выносная и размерная, линия сгиба) и 

приемы построения прямоугольника и окружности с помощью контрольно-измерительных 

инструментов; 

 названия, устройство и назначение чертежных инструментов (линейка, угольник, 

циркуль). 

Уметь: 

 читать простейшие чертежи (эскизы); 

 выполнять экономную разметку с помощью чертежных инструментов с опорой на 

простейший чертеж (эскиз); 

 оформлять изделия, соединять детали прямой строчкой и ее вариантами; 

 решать несложные конструкторско-технологические задачи; 

 справляться с доступными практическими (технологическими) заданиями с опорой на 

образец и инструкционную карту. 

3. Конструирование и моделирование 

Знать: 

 неподвижный и подвижный способы соединения деталей;  

 отличия макета от модели. 

Уметь: 

 конструировать и моделировать изделия из различных материалов по модели, 

простейшему чертежу или эскизу; 

 определять способ соединения деталей и выполнять подвижное и неподвижное 

соединения известными способами. 

4. Использование информационных технологий (практика работы на компьютере) 

 знать назначение персонального компьютера, его возможности в учебном процессе. 

3 класс 

Личностные результаты  
Создание условий для формирования следующих умений: 

 отзывчиво относиться и проявлять готовность оказать посильную помощь 

одноклассникам; 

 проявлять интерес к историческим традициям своего края и России; 

 испытывать потребность в самореализации в доступной декоративно-прикладной 

деятельности, простейшем техническом моделировании; 

 принимать мнения и высказывания других людей, уважительно относиться к ним; 

 опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско-технологические знания и 

умения, делать выбор способов реализации предложенного или собственного замысла. 

Метапредметные результаты 
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Регулятивные УУД 

Уметь:  

 совместно с учителем формулировать цель урока после предварительного обсуждения; 

 совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему; 

 совместно с учителем анализировать предложенное задание, разделять известное и 

неизвестное; 

 самостоятельно выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для выявления 

оптимального решения проблемы (задачи); 

 коллективно разрабатывать несложные тематические проекты и самостоятельно их 

реализовывать, вносить коррективы в полученные результаты; 

 осуществлять текущий контроль точности выполнения технологических операций (с 

помощью простых и сложных по конфигурации шаблонов, чертежных инструментов), итоговый 

контроль общего качества выполненного изделия, задания; проверять модели в действии, вносить 

необходимые конструктивные доработки; 

 выполнять текущий контроль (точность изготовления деталей и аккуратность всей 

работы) и оценку выполненной работы по предложенным учителем критериям.  

Познавательные УУД 

 с помощью учителя искать и отбирать необходимую для решения учебной задачи 

информацию в учебнике (текст, иллюстрация, схема, чертеж, инструкционная карта), 

энциклопедиях, справочниках, сети Интернет; 

 открывать новые знания, осваивать новые умения в процессе наблюдений, рассуждений 

и обсуждений материалов учебника, выполнения пробных поисковых упражнений; 

 преобразовывать информацию: представлять информацию в виде текста, таблицы, 

схемы (в информационных проектах). 

Коммуникативные УУД 

 учиться высказывать свою точку зрения и пытаться ее обосновать; 

 слушать других, пытаться принимать другую точку зрения; 

 уметь сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в совместном решении 

проблемы (задачи); 

 уважительно относиться к позиции других, пытаться договариваться. 

Предметные результаты  
1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживание 

Знать:  

 о характерных особенностях изученных видов декоративно-прикладного искусства; 

 о профессиях мастеров прикладного искусства (в рамках изученного). 

Уметь: 

 узнавать и называть по характерным особенностям образцов или по описанию изученные 

и распространенные в крае ремесла; 

 соблюдать правила безопасного пользования домашними электроприборами 

(светильниками, звонками, теле- и радиоаппаратурой). 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Знать: 

 названия и свойства наиболее распространенных искусственных и синтетических материалов 

(бумага, металлы, ткани);  

 последовательность чтения и выполнения разметки разверток с помощью контрольно-

измерительных инструментов; 

 основные линии чертежа (осевая и центровая); 

 правила безопасной работы канцелярским ножом; 

 косую строчку, ее варианты, их назначение; 

 названия нескольких видов информационных технологий и соответствующих способов 
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передачи информации (из реального окружения учащихся). 

Иметь представление:  

 о композиции декоративно-прикладного характера на плоскости и в объеме,  

 о традициях декоративно-прикладного искусства в создании изделий. 

Уметь частично самостоятельно: 

 читать простейший чертеж (эскиз) разверток; 

 выполнять разметку разверток с помощью чертежных инструментов; 

 подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические приемы 

изготовления изделий; 

 выполнять рицовку; 

 оформлять изделия и соединять детали косой строчкой и ее вариантами; 

 находить и использовать дополнительную информацию из различных источников (в том 

числе из сети Интернет),  

 решать доступные технологические задачи. 

3. Конструирование и моделирование 

Знать: 

 простейшие способы достижения прочности конструкций. 

Уметь: 

 конструировать и моделировать изделия из разных материалов по заданным 

техническим, технологическим и декоративно-художественным условиям; 

 изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 

 выбирать способ соединения и соединительного материала в зависимости от требований 

конструкции. 

4. Использование информационных технологий (практика работы на компьютере) 

Знать: 

 названия и назначение основных устройств персонального компьютера для ввода, вывода 

и обработки информации, основные правила безопасной работы на компьютере; 

 иметь общее представление о назначении клавиатуры, пользовании компьютерной 

мышью. 

Уметь с помощью учителя: 

 включать и выключать компьютер; 

 пользоваться клавиатурой (в рамках необходимого для выполнения предъявляемого 

задания); 

 выполнять простейшие операции с готовыми файлами и папками (открывать, читать); 

 работать с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на 

электронных носителях (CD): активировать диск, читать информацию, выполнять предложенные 

задания. 

4 класс 

Личностные результаты  
Создание условий для формирования следующих умений: 

 оценивать поступки, явления, события с точки зрения собственных ощущений, 

соотносить их с общепринятыми нормами и ценностями;  

 описывать свои чувства и ощущения от наблюдаемых явлений, событий, изделий 

декоративно-прикладного характера, уважительно относиться к результатам труда мастеров; 

 принимать мнения и высказывания других, уважительно относиться к ним; 

 опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско-технологические знания и 

умения, делать выбор способов реализации предложенного или собственного замысла; 

 понимать необходимость бережного отношения к результатам труда людей; уважать 

людей труда. 

Метапредметные результаты  
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Регулятивные УУД 

Уметь: 

 самостоятельно формулировать цель урока после предварительного обсуждения; 

 с помощью учителя анализировать предложенное задание, отделять известное от 

неизвестного; 

 совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему; 

 самостоятельно выполнять пробные поисковые действия (упражнения), отбирать 

оптимальное решение проблемы (задачи); 

 предлагать конструкторско-технологические решения и способы выполнения отдельных 

этапов изготовления изделий из числа освоенных; 

 самостоятельно отбирать наиболее подходящие для выполнения задания материалы и 

инструменты; 

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

 осуществлять текущий и итоговый контроль выполненной работы, уметь проверять 

модели в действии, вносить необходимые конструктивные доработки. 

Познавательные УУД 

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

энциклопедиях, справочниках, в сети Интернет; 

 приобретать новые знания в процессе наблюдений, рассуждений и обсуждений 

материалов учебника, выполнения пробных поисковых упражнений; 

 перерабатывать полученную информацию: сравнивать и классифицировать факты и 

явления; определять причинно-следственные связи изучаемых явлений, событий, использовать ее 

для выполнения предлагаемых и жизненных задач; 

 делать выводы на основе обобщения полученных знаний и освоенных умений. 

Коммуникативные УУД 

 формулировать свои мысли с учетом учебных и жизненных речевых ситуаций; 

 высказывать свою точку зрения и пытаться ее обосновывать и аргументировать; 

 слушать других, уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться; 

 уметь сотрудничать, выполняя различные роли в группе, при совместном решении 

проблемы (задачи). 

Предметные результаты  
1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживание 

Знать на уровне представлений: 

 о творчестве и творческих профессиях, мировых достижениях в области техники и 

искусства (в рамках изученного), о наиболее значимых производствах; 

 об основных правилах дизайна и их учете при конструировании изделий (единство 

формы, функции и декора; стилевая гармония); 

 о правилах безопасного пользования бытовыми приборами. 

Уметь: 

 организовывать и выполнять свою художественно-практическую деятельность в 

соответствии с собственным замыслом; 

 использовать знания и умения, приобретенные в ходе изучения технологии, 

изобразительного искусства и других учебных предметов, в собственной творческой деятельности; 

 бережно относиться и защищать природу и материальный мир; 

 безопасно пользоваться бытовыми приборами (розетками, электрочайником, 

компьютером); 

 выполнять простой ремонт одежды (пришивать пуговицы, сшивать разрывы по шву). 

2. Технология ручной обработки материалов. Основы графической грамоты 

Знать: 

 названия и свойства наиболее распространенных искусственных и синтетических материалов 



 

 

234 

(бумаги, металлов, тканей);  

 последовательность чтения и выполнения разметки разверток с помощью контрольно-

измерительных инструментов; 

 основные линии чертежа (осевая и центровая); 

 правила безопасной работы канцелярским ножом; 

 петельную строчку, ее варианты, их назначение; 

 названия нескольких видов информационных технологий и соответствующих способов 

передачи информации (из реального окружения учащихся). 

Иметь представление:  

 о дизайне, его месте и роли в современной проектной деятельности; 

 об основных условиях дизайна – единстве пользы, удобства и красоты; 

 о композиции изделий декоративно-прикладного характера на плоскости и в объеме; 

 традициях декоративно-прикладного искусства в создании изделий; 

 стилизации природных форм в технике, архитектуре и др.; 

 художественных техниках (в рамках изученного). 

Уметь самостоятельно: 

 читать простейший чертеж (эскиз) разверток; 

 выполнять разметку разверток с помощью чертежных инструментов; 

 подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические приемы 

изготовления изделий; 

 выполнять рицовку; 

 оформлять изделия и соединять детали петельной строчкой и ее вариантами; 

 находить и использовать дополнительную информацию из различных источников (в том 

числе из сети Интернет). 

3. Конструирование и моделирование 

Знать:  

 простейшие способы достижения прочности конструкций. 

Уметь: 

 конструировать и моделировать изделия из разных материалов по заданным 

декоративно-художественным условиям; 

 изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 

 выбирать способ соединения и соединительный материал в зависимости от требований 

конструкции. 

4. Использование компьютерных технологий (практика работы на компьютере) 

Иметь представление:  

 об использовании компьютеров в различных сферах жизни и деятельности человека. 

Знать: 

 названия и основное назначение частей компьютера (с которыми работали на уроках). 

Уметь с помощью учителя: 

 создавать небольшие тексты и печатные публикации с использованием изображений на 

экране компьютера; 

 оформлять текст (выбор шрифта, его размера и цвета, выравнивание абзаца); 

 работать с доступной информацией; 

 работать в программах Word, Power Point. 

2. Содержание учебного предмета 

Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы деятельности). 

Основы культуры труда, самообслуживания 

-Трудовая деятельность и ее значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат труда 

человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, техника, предметы быта и 

декоративно-прикладного искусства и т.д. разных народов России). Особенности тематики, 
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материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства разных народов, отражающие 

природные, географические и социальные условия конкретного народа. 

-Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, эстетическая 

выразительность, прочность, гармония предметов и окружающей среды). Бережное отношение 

природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии; традиции и творчество 

мастера в создании предметной среды (общее представление). 

-Анализ задания, организации рабочего места в зависимости от вида работы, планирование 

трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов, 

распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и других 

дидактических материалов), ее использование в организации работы. Контроль и корректировка 

хода работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, выполнение социальных 

ролей (руководитель и подчиненный). 

-Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и 

воплощение). Культура проектной деятельности и рефлексии, презентация, оценка). Система 

коллективных, групповых и индивидуальных проектов.  Культура межличностных отношений в 

совместной деятельности. Результат проектной деятельности – изделия, которые могут быть 

использованы для праздников, для использования в учебной и внеучебной деятельности и т.п. 

Освоение навыков самообслуживания, по уходу за домом, комнатными растениями. 

-Выполнение элементарных расчетов стоимости изготавливаемого изделия. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

-Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физических, 

механических и технологических средств материалов, используемых при выполнении 

практических работ. Многообразие материалов и их практическое применение в жизни. 

-Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор и замена 

материалов в соответствии с их декоративно-художественными и конструктивными свойствами, 

использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения 

изделия. 

-Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используемых 

инструментов), соблюдение правил их рационального и безопасного использования. 

-Общее представление о технологическом процессе, технологической документации 

(технологическая карта, чертеж и др.); анализ устройства и назначения изделия; выстраивание 

последовательности практических действий и технологических операций; подбор и замена 

материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения деталей, сборка, 

отделка изделий; проверки изделия в действии, внесение необходимых дополнений и изменений. 

Называние и выполнение основных технологических операций ручной обработки материалов: 

разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, 

угольника, циркуля), раскрой деталей, сборка изделий (клеевая, ниточная, проволочная, винтовая и 

др.), отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Умение 

заполнять технологическую карту. Выполнение отделки в  соответствии с особенностями 

декоративных орнаментов разных народов России (растительный, геометрический и др.). 

-Проведение измерений и построений для решения практических задач. Виды условных 

графических изображений: рисунок, простейший чертеж, эскиз, развёртка, схема (их узнавание). 

Назначение линий чертежа (контур, линии надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва). 

Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на простейший чертёж, 

эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме. 

Конструирование и моделирование 

-Общее представление о конструировании изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). 

Изделие, деталь изделия (общее представление). Понятие о конструкции изделия; различные виды 

конструкций и способы их сборки. Виды и способы соединения деталей. Основные требования к 

изделию (соответствие материала, конструкции и внешнего оформления назначению изделия). 

-Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, рисунку, 

простейшему чертежу или эскизу. 
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Практика работы на компьютере 

-Информация, её отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, переработки 

информации. 

-Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информации. 

Включение в выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. Клавиатура, общее 

представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, использование простейших 

средств текстового редактора. Простейшие способы поиска информации: по ключевым словам, 

каталогам. Соблюдение безопасных приемов труда при работе на компьютере; бережное 

отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), 

готовыми материалами на электронных носителях (СО). 

-Работа простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): преобразование, 

создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по интересной детям тематике. 

Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурсов компьютера, программа Word. 

1 класс   

Давайте познакомимся   

    Знакомство с учебником и рабочей тетрадью, условными обозначениями; критериями оценки 

изделия по разным основаниям; 

Знакомство с  соседом по парте, сбор информации о круге его интересов, осмысление собственных 

интересов и предпочтений и заполнение анкеты. 

Знакомство с понятиями: материалы и инструменты. Рабочее место. Подготовка рабочего места. 

Размещение инструментов и материалов. Уборка рабочего места. Знакомство со значением слова 

«Технология». Осмысление освоенных умений. 

Человек и земля  

    Виды природных материалов. Подготовка природных материалов к работе, приемы и способы 

работы с ними. Сбор, сортировка, сушка под прессом и хранение природного материала. 

Выполнение аппликации по заданному образцу. 

Знакомство со свойствами пластилина. Инструменты, используемые при работе с пластилином, 

приемы работы с пластилином. Выполнение аппликации из пластилина. Использование  рубрики 

«Вопросы юного технолога»  для организации своей деятельности и ее рефлексии. 

Использование растений человеком. Знакомство с частями растений. Знакомство с профессиями, 

связанными с земледелием. 

Знакомство с видами и свойствами бумаги. Приемы и способы работы с бумагой. Правила 

безопасной работы с ножницами. Знакомство с правилами разметки при помощи шаблона и 

сгибанием, соединение деталей изделия при помощи клея. 

Знакомство с видами насекомых. Использование человеком продуктов жизнедеятельности пчел. 

Составление плана изготовления изделия по образцу  на слайдах. Изготовление изделия из 

различных материалов. 

Виды животных. Знакомство с техникой коллаж. 

Освоение проектной деятельности: работа в парах, распределение ролей, представление работы 

классу, оценка готового изделия. 

Виды домашних животных. Значение домашних животных в жизни человека.  

Знакомство с видами домов и материалов, применяемых при их постройке.  

Знакомство с видами посуды и материалами, из которых ее изготавливают. Использование 

посуды. Сервировка стола и правила поведения за столом при чаепитии. 

Знакомство с разнообразием осветительных приборов в доме. Сравнение старинных и 

современных способов освещения жилища. 

Знакомство с видами мебели и материалами, которые необходимы для ее изготовления. Освоение 

правил самообслуживания. 

Знакомство с видами одежды, ее назначением и материалами, из которых ее изготавливают. 

Способы создания одежды. Виды тканей и нитей, их состав, свойства, назначение и применение в 

быту и на производстве. 
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Знакомство с правилами  работы с иглой. Освоение  строчки прямых стежков, стежков с 

перевивами змейкой. Пришивание пуговицы с двумя и четырьмя отверстиями.   

Знакомство со средствами передвижения в различных климатических условиях. Значение средств 

передвижения в жизни человека. Знакомство с конструктором, деталями конструктора и приемами 

соединения деталей. 

Человек и вода  

   Осмысление значимости воды для человека и растений. Выращивание растений и уход за 

комнатными растениями. Правила ухода за комнатными растениями.  

Знакомство со значением водного транспорта для жизнедеятельности человека. 

Человек и воздух 

   Осмысление способов использования ветра человеком. Изготовление макета по шаблону, 

знакомство со способами разметки при помощи линейки. 

Знакомство с видами птиц. Знакомство со способом создания мозаики с использованием техники 

«рваная бумага». Знакомство со способами экономного расходования материалов. 

Знакомство с видами летательных аппаратов. Моделирование. Изготовление моделей. Закрепление 

умений работать в технике оригами. 

Человек и информация  

   Изучение способов общения и получения информации. Закрепление способов работы с бумагой, 

картоном, глиной. Создание рисунка на пластическом материале при помощи продавливания. 

Перевод информации в разные знаково - символические системы. Использование знаково – 

символической системы для передачи информации. Знакомство со способами передачи 

информации. Осмысление  значения  дорожных знаков для обеспечения безопасности. 

Изучение компьютера и его частей. Освоение правил пользования компьютером. 

2 класс    

Знакомство с учебником   

Знакомство с учебником и рабочей тетрадью, условными обозначениями; критериями оценки 

изделия по разным основаниям. 

Материалы и инструменты. Рубрика «Вопросы юного технолога». 

Человек и земля  

Деятельность человека на земле. Способы обработки земли и выращивания овощных культур. 

Значение овощных культур для человека. Технология выращивания лука в домашних условиях. 

Виды посулы и материалы, из которых она изготавливается. Способы изготовления посуды из 

глины и оформление ее при помощи  глазури. 

Закрепление приемов работы с пластилином. Знакомство с новой техникой изготовления изделий 

– тестопластика. Сравнение приемов  работы с соленым тестом, пластилином. Сравнение свойств 

соленого теста, пластилина, глины. 

Народный промысел хохломская роспись. Техника создания хохломского рисунка способы 

нанесения орнамента на объемное изделие. 

Особенности народного промысла городецкая роспись. Особенности создания городецкой 

росписи. 

Особенности народного промысла дымковская игрушка. Особенности создания дымковской 

игрушки. История матрешки. Работа резчика по дереву и игрушечника. Разные способы росписи 

матрешки. Выполнение деревенского пейзажа в технике рельефной картины. 

Значение лошади в жизни человека. Как человек ухаживает за лошадьми. Конструирование из 

бумаги движущейся фигурки. Подвижное соединение деталей изделия. 

История возникновения елочных игрушек и традиции празднования Нового года. 

Особенности деревянного зодчества. Знакомство с профессией плотник. Различные  виды построек 

деревянного зодчества. Традиции оформления русской избы, правила приема гостей. Традиции и 

поверья разных народов. Убранство русской избы. Утварь. Значение печи в быту. Устройство 

печи. Ткачество. Украшение дома ткаными изделиями. Знакомство со структурой ткани, 

переплетением нитей. 

Национальный костюм и особенности его украшения. Национальные костюмы разных народов. 



 

 

238 

Человек и вода  

Вода и ее роль в жизни человека. Рыболовство и приспособления для рыболовства. Новый вид 

техники – изонить. 

Аквариум и аквариумные рыбки. Виды аквариумных рыбок 

Полуобъемные аппликации. Работа с бумагой и волокнистыми материалами. Использование 

литературных текстов для презентации изделия. 

Человек и воздух   

Значение символа птицы в культуре.  

Использование силы ветра человеком. Работа с бумагой. Изготовление  объемной модели 

мельницы на основе развертки. Флюгер, его назначение, конструктивные особенности, 

использование. 

Человек и информация   

История книгопечатания. Способы создания книги. Значение книги для человека. Оформление 

разных видов книг. Способы поиска информации. Правила набора текста. 

Организация выставки изделий. Презентация изделий. 

3   класс   

Человек и земля   

Особенности содержания учебника . планирование изготовления изделия на основе «Вопросов 

юного технолога». 

Основы черчения. Выполнение чертежа и масштабирование при изготовлении изделия. Объемная 

модель дома. Назначение городских построек, и архитектурные особенности. Проволока. Свойства 

проволоки и способы работы с проволокой. 

Природа в городской среде. Профессии, связанные с уходом за растениями в городских условиях. 

Сочетание различных материалов в работе над одной композицией. Алгоритм построения 

деятельности в проекте, выделение этапов проектной деятельности. Заполнение технологической 

карты. Работа в мини – группах. 

Виды и модели одежды. Школьная и спортивная  форма. Ткани, из которых изготавливают разные 

виды одежды. Предприятия по пошиву одежды. Выкройка платья. Технологический процесс 

производства тканей. Производство полотна ручным способом. Прядение, ткачество, отделка. 

Виды плетения в ткани. Новый технологический процесс -  вязание. История вязания. Способы 

вязания. Виды и назначение  вязаных вещей. Инструменты для ручного вязания – крючок и спицы. 

Правила работы вязальным крючком. Приемы вязания крючком. 

Карнавал. Проведение карнавала в разных странах. Особенности карнавальных костюмов. 

Создание карнавальных костюмов из подручных материалов. 

Знакомство с новым материалом – бисером. Виды бисера. Свойства бисера и способы его 

использования. Виды изделий из бисера. Материалы и инструменты для работы с бисером. Леска. 

Ее свойства и особенности. 

Знакомство с работой кафе. Профессиональные особенности повара, кулинара, официанта. 

Правила поведения в кафе. Выбор блюд. Способы определения  массы при помощи мерок. 

Приготовление пищи. Кухонные инструменты и приспособления. Способы приготовления пищи. 

Правила гигиены при приготовлении пищи. Сервировка стола к завтраку. Сохранение блюда 

теплым. Свойства синтепона. Особенности сервировки праздничного стола. Способы складывания 

салфеток. Виды магазинов. Особенности  работы магазина. Профессии людей, работающих в 

магазине. Информация о продуктах на ярлыке. 

Работа с природными материалами. Знакомство с новым видом природного материала – соломкой. 

Свойства соломки. Ее использование в декоративно – прикладном искусстве. 

Значение подарка для человека. Правила упаковки и художественного оформления подарков. 

Основы гармоничного сочетания цветов при составлении композиции. 

Знакомство с историей создания и устройством автомобиля. Работа с картоном. Технология 

конструирования объемных фигур. создание объемных фигур. 

Работа с металлическим конструктором. Анализ готового изделия. Детали конструктора. 

Инструменты для работы с конструктором. 
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Человек и вода  

Мост, путепровод, виадук. Виды мостов, их назначение. Новый вид соединения деталей -  

натягивание нитей. 

Водный транспорт. Виды водного транспорта. Океанариум и его обитатели. Ихтиолог. Мягкие 

игрушки. Виды мягких игрушек. Правила и последовательность работы над мягкой игрушкой. 

Технология изготовления мягкой игрушки из подручных материалов. 

Фонтаны. Виды и конструктивные особенности фонтанов. Изготовление объемной модели 

фонтана из пластичных материалов по заданному образцу.  

Человек и воздух  

Знакомство с историей возникновения зоопарков в России. История возникновения искусства 

оригами. Использование оригами. Различные техники оригами. Мокрое складывание.  

Знакомство с особенностями конструкции вертолета. Особенности профессии летчика, штурмана, 

авиаконструктора.  

Техника папье – маше. Применение техники папье – маше для создания предметов быта. 

Украшение города и помещений с помощью воздушных  шаров. Варианты цветового решения 

композиции из воздушных шаров. 

Человек и информация  (5ч) 

Книгопечатание.  Основные этапы книгопечатания. Печатные станки, печатный пресс, литера. 

Конструкция книг. Профессиональная деятельность печатника, переплетчика. Переплет книги и 

его значение. Декорирование изделия. 

Способы общения и передачи информации. Почта. Телеграф. Особенности работы почты и 

профессиональная деятельность почтальона. Виды почтовых отправлений. Процесс доставки 

почты. Корреспонденция. Заполнение бланка почтового отправления. 

Театр. Кукольный театр. Профессиональная деятельность кукольника, художника – декоратора. 

Кукловода. 

Театральная афиша, театральная программка. Правила поведения в театре. Осмысление способов 

передачи информации при помощи книги, письма, телеграммы, афиши, театральной программки. 

4 класс    

Человек и земля   

Ориентирование по разделам учебника. Систематизация знаний о материалах и инструментах. 

Знакомство с технологическими картами и критериями оценивания выполнения работы. 

Знакомство с историей развития железных дорог в России, с конструкцией различных вагонов 

разно назначения. 

Знакомство  с полезными ископаемыми, способами их добычи и расположением месторождений 

на территории России. Буровая вышка. Изготовление модели буровой вышки. Знакомство с 

полезными ископаемыми, используемыми для изготовления предметов искусства, с новой 

техникой работы с пластилином.  

Знакомство с производственным циклом создания автомобиля  «Камаз». Имитация бригадной 

работы. Работа с металлическим и пластмассовым  конструктором. 

Знакомство с основами чеканки медалей, особенностями формы медалей. Овладение новым 

приемом тиснение по фольге. 

Знакомство с особенностями изготовления фаянсовой посуды. Совершенствование умений 

работать с пластилином. Знакомство с особенностями профессиональной деятельности людей, 

работающих на фабриках по производству фаянса. 

Знакомство с технологией производственного процесса на швейной фабрике и профессиональной 

деятельностью людей. Определение размера одежды при помощи сантиметра. Работа с 

текстильными материалами. Соблюдение правил работы с иглой, ножницами, циркулем. Освоение 

технологии создании мягкой игрушки. Использование умений самостоятельно определять размер 

деталей по слайдовому плану, создавать лекало и выполнять при помощи его разметку деталей. 

 Знакомство с историей создания обуви. Виды материалов, используемых для производства обуви. 

Виды обуви и ее назначение. Знакомство с технологическим процессом изготовления обуви. 
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Знакомство с новым материалом – древесиной, правилами работы столярным ножом и 

последовательностью изготовления  изделий из древесины. Различать осмысление значения 

древесины для производства и жизни человека. Изготовление изделия из реек. 

Знакомство с историей и технологией производства кондитерских изделий, технологией 

производства шоколада из какао – бобов. Знакомство с профессиями людей, работающих на 

кондитерских фабриках. Правила поведения при приготовлении пищи. 

Знакомство с понятием «бытовая техника» и ее значением в жизни человека. Правила 

эксплуатации бытовой техники, работы с электричеством. Освоение приемов работы в технике 

витраж 

Знакомство с видами и конструкциями теплиц. Выбор семян для выращивания рассады. Уход за 

растениями. Выращивание рассады в домашних условиях, уход за растениями.   

Человек и вода   

Знакомство с системой водоснабжения города. Значение воды в жизни человека и растений. 

Знакомство со способом фильтрации воды и способом экономного расходования воды, 

определение количества расходуемой воды при помощи струемера. 

Знакомство с работой порта и профессиями людей, работающих в прту. Освоение способов 

крепления предметов при помощи морских узлов. Правильное крепление груза. 

Знакомство с правилами работы и последовательностью создания изделий в технике макраме. 

Освоение одинарного плоского узла, двойного плоского узла, двойного плоского узла. 

Человек и воздух   

Первоначальные сведения о самолетостроении, о функциях самолетов и космических ракет, 

конструкциях самолетов и космических работ. изготовление модели самолета из конструктора. 

Летательный аппарат. Воздушный змей. Освоение правил разметки деталей из бумаги и картона 

сгибанием. Закрепление умения работать с металлическим конструктором. Летательный аппарат. 

Воздушный змей. Знакомство с историей возникновения воздушного змея. Конструкция 

воздушного змея. Освоение правил разметки деталей из бумаги и картона сгибанием. 

Человек и информация   

Осмысление места и значения информации в жизни человека. Виды и способы передачи 

информации. Знакомство с работой издательства, технологией создания книги, профессиями 

людей, участвующих в издании книги. Элементы книги и использование ее особенностей при 

издании. Повторение правил работы на компьютере. Создание таблицы в программе Microsoft 

Word. ИКТ на службе человека, работа с компьютером. ИКТ в издательском деле. Знакомство с 

переплетными работами. Способы соединения листов, шитье блоков нитками втачку. Закрепление 

правил работы шилом и иглой. Осмысление значения различных элементов в структуре переплета. 

Изготовление переплета дневника и оформление обложки по собственному эскизу. Анализ своей 

работы на уроках технологии, выделение существенного, оценивание своей работы с помощью 

учителя. Презентация своих работ, выставка работ. 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы 

1 класс (33 часа) 

Название темы (раздела) Количество часов 

Давайте познакомимся 3 

Человек и земля 21 

Человек и вода 3 

Человек и воздух 3 

Человек и информация 3 

2 класс (34 часа) 

Название темы (раздела) Количество часов 

Давайте познакомимся 1 

Человек и земля 23 
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Человек и вода 3 

Человек и воздух 3 

Человек и информация 4 

3 класс (34 часа) 

Название темы (раздела) Количество часов 

Давайте познакомимся 1 

Человек и земля 21 

Человек и вода 4 

Человек и воздух 3 

Человек и информация 5 

4 класс (34 часа) 

Название темы (раздела) Количество часов 

Давайте познакомимся 1 

Человек и земля 23 

Человек и вода 3 

Человек и воздух 3 

Человек и информация 4 

 

2.2.6 Изобразительное искусство 

1.Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные: 

-формирование у ребѐнка ценностных ориентиров в области изобразительного искусства; 

-воспитание уважительного отношения к творчеству, как своему, так и других людей; 

-развитие самостоятельности в поиске решения различных изобразительных задач; 

-формирование духовных и эстетических потребностей; 

-овладение различными приѐмами и техниками изобразительной деятельности; 

-воспитание готовности к отстаиванию своего эстетического идеала; 

-отработка навыков самостоятельной и групповой работы. 

Метапредметные: 

Метапредметные результаты освоения курса обеспечиваются познавательными и 

коммуникативными учебными действиями, а также межпредметными связями с технологией, 

музыкой, литературой, историей и даже с математикой. 

Поскольку художественно-творческая изобразительная деятельность неразрывно связана с 

эстетическим видением действительности, на занятиях курса детьми изучается общеэстетический 

контекст. Это довольно широкий спектр понятий, усвоение которых поможет учащимся осознанно 

включиться в творческий процесс. 

Кроме этого, метапредметными результатами изучения курса «Изобразительное искусство» 

является формирование перечисленных ниже универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные  

• Проговаривать последовательность действий на уроке. 

• Учиться работать по предложенному учителем плану. 

• Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

• Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке. 

Основой для формирования этих действий служит соблюдение технологии оценивания 

образовательных достижений. 

Познавательные  

• Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью учителя. 
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• Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на 

развороте, в оглавлении, в словаре). 

• Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт 

и информацию, полученную на уроке. 

• Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы всего 

класса. 

• Сравнивать и группировать произведения изобразительного искусства (по изобразительным 

средствам, жанрам и т.д.). 

• Преобразовывать информацию из одной формы в другую на основе заданных в учебнике и 

рабочей тетради алгоритмов самостоятельно выполнять творческие задания. 

Коммуникативные  

• Уметь пользоваться языком изобразительного искусства: донести свою позицию до собеседника; 

оформить свою мысль в устной и письменной форме (на уровне одного предложения или 

небольшого текста). 

• Уметь слушать и понимать высказывания собеседников. 

• Уметь выразительно читать и пересказывать содержание текста. 

• Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и на уроках 

изобразительного искусства и следовать им. 

• Учиться согласованно работать в группе: учиться планировать работу в группе; учиться 

распределять работу между участниками проекта; 

понимать общую задачу проекта и точно выполнять свою часть работы; 

уметь выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Предметные: 

-сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в жизни и 

духовно-нравственном развитии человека; 

-ознакомление учащихся с выразительными средствами различных видов 

изобразительного искусства и освоение некоторых из них; 

-ознакомление учащихся с терминологией и классификацией изобразительного искусства; 

-первичное ознакомление учащихся с отечественной и мировой культурой; 

-получение детьми представлений о некоторых специфических формах художественной 

деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, работа с компьютером, элементы 

мультипликации и пр.), а также декоративного искусства и дизайна. 

В результате изучения изобразительного искусства в начальной школе у 

выпускников 

- будут сформированы основы художественной культуры: представления о специфике 

изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с 

искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства.  

- начнут развиваться образное мышление и воображение, учебно-творческие способности, 

формироваться основы анализа произведения искусства;  

- будут проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру и художественный вкус.  

- учащиеся овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений 

пластических искусств и в различных видах художественной деятельности: рисунке, 

живописи, скульптуре, художественном конструировании, декоративно-прикладном 

искусстве. 

- Выпускники смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую 

оценку и выражать свое отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к 

природе, человеку и обществу; воплощать художественные образы в различных формах 

художественно-творческой деятельности. Они научатся применять художественные 

умения, знания и представления о пластических искусствах для выполнения учебных и 

художественно-практических задач. 

Раздел «Восприятие искусства и виды художественной деятельности». 

Выпускник научится: 
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• различать виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, 

художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и участвовать в 

художественно-творческой деятельности, используя различные художественные материалы и 

приемы работы с ними для передачи собственного замысла; 

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

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

передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и свое 

отношение к ним средствами художественного языка; 

• узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры русского и 

мирового искусства, изображающие природу, человека, различные стороны (разнообразие, 

красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных явлений; 

• называть ведущие художественные музеи России и художественные музеи своего 

региона. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• 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. 

Раздел «Азбука искусства. Как говорит искусство?». 

Выпускник научится: 

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

• использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, 

ритм, линию, цвет, 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 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 формы; использовать простые формы для создания 

выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании; 

• использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 

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

орнамента; передавать в собственной художественно-творческой деятельности специфику 

стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с учетом местных 

условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в собственной 

художественно-творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные 

состояния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на 

заданные темы; 

• моделировать новые формы, различные ситуации, 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. 
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Раздел «Значимые темы искусства. О чем говорит искусство?». 

Выпускник научится: 

• осознавать главные темы искусства и отражать их в собственной художественно-

творческой деятельности; 

• выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для 

создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; решать 

художественные задачи с опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы 

действия; 

• 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов; 

• понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте 

человека в разных культурах мира, проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям; 

• изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним свое эмоциональное 

отношение; 

• изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в 

коллективных работах на эти темы.  

1 класс 

Личностные:         

 формирование у ребёнка ценностных ориентиров в области изобразительного искусства; 

 воспитание уважительного отношения к творчеству, как своему, так и других людей; 

 развитие самостоятельности в поиске решения различных изобразительных задач; 

 формирование духовных и эстетических потребностей; 

 овладение различными приёмами и техниками изобразительной деятельности; 

 воспитание готовности к отстаиванию своего эстетического идеала; 

 отработка навыков самостоятельной и групповой работы. 

Метапредметные: 

 Метапредметные результаты освоения курса обеспечиваются познавательными и 

коммуникативными учебными действиями, а также межпредметными связями с технологией, 

музыкой, литературой, историей и даже с математикой. 

 Поскольку художественно-творческая изобразительная деятельность неразрывно связана с 

эстетическим видением действительности, на занятиях курса детьми изучается 

общеэстетический контекст. Это довольно широкий спектр понятий, усвоение которых 

поможет учащимся осознанно включиться в творческий процесс. 

 Кроме этого, метапредметными результатами изучения курса «Изобразительное искусство» 

является формирование перечисленных ниже универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные  

 Проговаривать последовательность действий на уроке. 

 Учиться работать по предложенному учителем плану. 

 Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

 Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке. 

 Основой для формирования этих действий служит соблюдение технологии оценивания 

образовательных достижений. 

Познавательные  

 Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 

учителя. 
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 Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на 

развороте, в оглавлении, в словаре). 

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный 

опыт и информацию, полученную на уроке. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы 

всего класса. 

 Сравнивать и группировать произведения изобразительного искусства (по 

изобразительным средствам, жанрам и т.д.). 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую на основе заданных в учебнике и 

рабочей тетради алгоритмов самостоятельно выполнять творческие задания. 

Коммуникативные  

 Уметь пользоваться языком изобразительного искусства: донести свою позицию до 

собеседника; оформить свою мысль в устной и письменной форме (на уровне одного 

предложения или небольшого текста). 

 Уметь слушать и понимать высказывания собеседников. 

 Уметь выразительно читать и пересказывать содержание текста. 

 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и на уроках 

изобразительного искусства и следовать им. 

 Учиться согласованно работать в группе: учиться планировать работу в группе; учиться 

распределять работу между участниками проекта; 

 понимать общую задачу проекта и точно выполнять свою часть работы; 

 уметь выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Предметные: 

 сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в 

жизни и духовно-нравственном развитии человека; 

 ознакомление учащихся с выразительными средствами различных видов 

 изобразительного искусства и освоение некоторых из них; 

 ознакомление учащихся с терминологией и классификацией изобразительного искусства; 

 первичное ознакомление учащихся с отечественной и мировой культурой; 

 получение детьми представлений о некоторых специфических формах художественной 

деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, работа с компьютером, 

элементы мультипликации и пр.), а также декоративного искусства и дизайна. 

 В результате изучения изобразительного искусства на ступени начального общего 

образования у обучающихся: 

 будут сформированы основы художественной культуры: представление о специфике 

изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с 

искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства; 

 начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебно-

творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа произведения 

искусства;  

 будут проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, явлениям 

действительности и художественный вкус; 

 сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности — способности 

оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов, 

воплощѐнных в искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, государству, 

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

которые станут базой самостоятельных поступков и действий на основе морального выбора, 

понимания и поддержания нравственных устоев, нашедших отражение и оценку в искусстве, 

любви, взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о младших и старших, ответственности 

за другого человека; 
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 появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в 

духовной и художественно-продуктивной деятельности, разовьѐтся трудолюбие, оптимизм, 

способность к преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность;  

 установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных 

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

наполнятся конкретным содержанием понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья и 

род», «мой дом», разовьѐтся принятие культуры и духовных традиций многонационального 

народа Российской Федерации, зародится целостный, социально ориентированный взгляд на 

мир в его органическом единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;  

 будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства сопричастности и 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, появится осознание своей 

этнической и национальной принадлежности, ответственности за общее благополучие. 

Обучающиеся:  

 овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений пластических 

искусств и в различных видах художественной деятельности: графике (рисунке), живописи, 

скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, декоративно-прикладном 

искусстве; 

 смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и выражать 

своѐ отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, человеку и обществу; 

воплощать художественные образы в различных формах художественно- творческой 

деятельности; 

 научатся применять художественные умения, знания и представления о пластических 

искусствах для выполнения учебных и художественно-практических задач, познакомятся с 

возможностями использования в творчестве различных ИКТ-средств;  

 получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести диалог, 

участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, будут 

способны вставать на позицию другого человека;  

 смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные знания и 

представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и художественно-

практических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих 

ситуаций в повседневной жизни. 

2  класс 

Личностными результатами является формирование следующих умений: 

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

-основы экологической культуры: принятие ценности природного мира. 

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

самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи. 

-способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные: 

-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; 

-адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей; 

Познавательные: 

-строить сообщения в устной и письменной форме; 

-ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

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

связях; 

Коммуникативные: 
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- 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; 

-формулировать собственное мнение и позицию; ·задавать вопросы; 

использовать речь для регуляции своего действия. 

Предметными результатами изучения изобразительного искусства являются формирование 

следующих умений: 

Обучающийся  научится: 

-различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, 

художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и участвовать в 

художественно-творческой деятельности, используя различные художественные материалы и 

приёмы работы с ними для передачи собственного замысла; 

- узнает значение слов: художник, палитра, композиция, иллюстрация, аппликация, коллаж,   

флористика, гончар; 

-   узнавать отдельные произведения выдающихся художников и народных мастеров; 

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

напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной красками; использовать их для передачи 

художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности; 

основные и смешанные цвета, элементарные правила их смешивания; 

-   эмоциональное значение тёплых и холодных тонов; 

-   особенности построения орнамента и его значение в образе художественной вещи; 

-  знать правила техники безопасности при работе с режущими и колющими инструментами; 

-   способы и приёмы обработки различных материалов;  

-   организовывать своё рабочее место, пользоваться кистью, красками, палитрой; ножницами; 

-   передавать в рисунке простейшую форму, основной цвет предметов; 

-   составлять композиции с учётом замысла; 

-   конструировать из бумаги на основе техники оригами, гофрирования, сминания, сгибания; 

-   конструировать из ткани на основе скручивания и связывания; 

-   конструировать из природных материалов; 

-   пользоваться простейшими приёмами лепки.  

3 класс 

Личностные: 

- формирование чувства гордости за культуру и искусство Родины, своего города; уважительное 

отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и мира в целом; 

- формирование социальной роли ученика; 

- формирование положительного отношения к учению; 

- представления о  ценности природного мира для практической деятельности человека 

развитие готовности к сотрудничеству и дружбе; 

- осмысление своего поведения в школьном коллективе; 

- ориентация на понимание причин успеха в деятельности. 

- формирование уважительного и доброжелательного отношения к труду сверстников.   

- формирование умения радоваться успехам одноклассников; 

- формирование чувства прекрасного на основе знакомства с художественной  культурой; 

- умение видеть красоту труда и творчества. 

- формирование широкой мотивационной основы творческой деятельности; 

- формирование потребности в реализации основ правильного поведения в поступках и 

деятельности. 

Метапредметные: 
Регулятивные: 

- Проговаривать последовательность действий на уроке. 

- Учиться работать по предложенному учителем плану. 

- Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 
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- Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку   

деятельности класса на уроке. 

Познавательные: 

- Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью учителя. 

- Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на 

развороте, в оглавлении, в словаре). 

- Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт 

и информацию, полученную на уроке. 

- Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы всего 

класса. 

- Сравнивать и группировать произведения изобразительного искусства (по изобразительным 

средствам, жанрам и т.д.). 

- Преобразовывать информацию из одной формы в другую на основе заданных в учебнике и 

рабочей тетради алгоритмов самостоятельно выполнять творческие задания. 

Коммуникативные: 

- Уметь пользоваться языком изобразительного искусства: донести свою позицию до собеседника; 

- оформлять свою мысль в устной форме (на уровне одного предложения или небольшого 

рассказа). 

- Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и на уроках 

изобразительного искусства и следовать им. 

- Учиться согласованно работать в группе: 

- Учиться планировать работу в группе; 

- Учиться распределять работу между участниками проекта; 

 - Понимать общую задачу проекта и точно выполнять свою часть работы; 

- Уметь выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

- Овладевать приёмами поиска и использования информации, работы с доступными электронными 

ресурсами.  

Предметные: 

обучающиеся должны знать:- основные виды и жанры изобразительных искусств; 

- основы изобразительной грамоты (цвет, тон, пропорции, композиция); 

- имена выдающихся представителей русского и зарубежного искусства и их основные про-

изведения; 

- названия наиболее крупных художественных музеев России; 

- названия известных центров народных художественных ремесел России. 

обучающиеся должны уметь: 

- Конструировать и лепить. 

- Рисовать с натуры и представлению 

- Выстраивать ритм, выбирать изобразительные мотивы, их превращение в композицию.  

- Работать с акварелью и гуашью;  

- Выполнять конструктивное строение: объемное изображение предметов из цветной и белой 

бумаги. 

- Выполнять эскизы. 

- Работать  акварелью, гуашью;  в смешанной технике (фон – пейзаж, аппликация; макетирование, 

конструирование). 

4 класс 

Личностные: 

- формирование чувства гордости за культуру и искусство Родины, своего города; уважительное 

отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и мира в целом; 

- формирование социальной роли ученика; 

- формирование положительного отношения к учению; 

- представления о  ценности природного мира для практической деятельности человека 

развитие готовности к сотрудничеству и дружбе; 
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- осмысление своего поведения в школьном коллективе; 

- ориентация на понимание причин успеха в деятельности. 

- формирование уважительного и доброжелательного отношения к труду сверстников.   

- формирование умения радоваться успехам одноклассников; 

- формирование чувства прекрасного на основе знакомства с художественной  культурой; 

- умение видеть красоту труда и творчества. 

- формирование широкой мотивационной основы творческой деятельности; 

- формирование потребности в реализации основ правильного поведения в поступках и 

деятельности. 

Метапредметные: 
Регулятивные: 

- Проговаривать последовательность действий на уроке. 

- Учиться работать по предложенному учителем плану. 

- Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

- Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку   

деятельности класса на уроке. 

Познавательные: 

- Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью учителя. 

- Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на 

развороте, в оглавлении, в словаре). 

- Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт 

и информацию, полученную на уроке. 

- Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы всего 

класса. 

- Сравнивать и группировать произведения изобразительного искусства (по изобразительным 

средствам, жанрам и т.д.). 

- Преобразовывать информацию из одной формы в другую на основе заданных в учебнике и 

рабочей тетради алгоритмов самостоятельно выполнять творческие задания. 

Предметные: 

обучающие должны знать (понимать): 

• основные жанры и виды произведений изобразительного искусства; 

• известные центры народных художественных ремесел России; 

• ведущие художественные музеи России. 

обучающие должны уметь: 

• различать основные и составные, теплые и холодные цвета; 

• узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных и зарубежных художников, 

называть их авторов; 

• сравнивать различные виды и жанры изобразительного искусства (графики, живописи, 

декоративно-прикладного искусства); 

• использовать художественные материалы (гуашь, цветные карандаши, акварель, бумага); 

• применять основные средства художественной выразительности в рисунке и живописи (с 

натуры, по памяти и воображению); в декоративных и конструктивных работах, иллюстрациях к 

произведениям литературы и музыки. 

            Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• самостоятельной творческой деятельности; 

• обогащения опыта восприятия произведений изобразительного искусства; 

• оценки произведений искусства (выражения собственного мнения) при посещении выставок, 

музеев изобразительного искусства, народного творчества. 

2. Содержание учебного предмета 

Тема 1 класса — «Ты изображаешь, украшаешь и строишь».  Дети знакомятся с присутствием 

разных видов художественной деятельности в повседневной жизни, с работой художника, учатся с 



 

 

250 

разных художнических позиций наблюдать реальность, а также, открывая первичные основания 

изобразительного языка, — рисовать, украшать и конструировать, осваивая выразительные 

свойства различных художественных материалов. 

Тема 2 класса — «Искусство и ты». Художественное развитиеребенка сосредотачивается на 

способах выражения в искусстве чувств человека, на художественных средствах эмоциональной 

оценки: доброе — злое, взаимоотношении реальности и фантазии в творчестве художника. 

Тема 3 класса — «Искусство вокруг нас». Показано присутствиепространственно-визуальных 

искусств в окружающей нас действительности. Учащийся узнает, какую роль играют искусстваи 

каким образом они воздействуют на нас дома, на улице, в городе и селе, в театре и цирке, на 

празднике. 

Тема 4 класса — «Каждый народ — художник».  Дети узнают, почему у разных народов по-

разному строятся традиционныежилища, почему такие разные представления о красоте, как 

отличаются праздники. Но, знакомясь с разнообразием народных культур, дети учатся видеть, как 

многоеих объединяет. Искусство способствует взаимопониманию людей, учит сопереживать и 

ценить друг друга. 

1 класс ( 

Введение  

Ты изображаешь, украшаешь и строишь 

Ты изображаешь. Знакомство с Мастером Изображения  

Учить видеть и изображать, рассматривать мир, учиться быть хорошим зрителем.  

Обучение детей первичному опыту владения доступными их возрасту материалами.   

Мастер Изображения помогает увидеть, учит рассматривать 

Развитие наблюдательности и аналитических возможностей  глаза. Рассматриваются и 

изображаются фрагменты природы, животные: чем они похожи и  чем отличаются друг от 

друга. 

Изображать можно пятном 
Присмотреться к разным пятнам — мху на камне, осыпи на стене, узорам на мраморе в 

метро — и постараться увидеть в них какие-либо изображения. Превратить пятно в изображение 

зверюшки.  (Наклеенное или нарисованное пятно подготовлено учителем.) 

Изображать можно в объеме 
Превратить комок пластилина в птицу. Лепка. Посмотреть и подумать, какие объемные 

предметы на что похожи (например, картофелины и другие овощи, коряги в лесу или парке). 

Изображать можно линией 
Линией можно рассказывать. «Расскажи нам о себе»— рисунок или последовательность 

рисунков 

Наши краски 
Проба красок. Радость общения с красками. Овладение навыками организации рабочего 

места и пользования красками. Названия цветов. Что в жизни напоминает каждый цвет? Игровое 

изображение красочного многоцветного коврика. 

Изображать можно и то, что невидимо (настроение) 
Изобразить радость и грусть. Рисуем музыку — выражаем в изображении образ 

контрастных по настроению музыкальных пьес. 

Художники и зрители (обобщение темы) 

Быть   зрителем   интересно   и   непросто.   Этому   надо учиться.   Знакомство с понятием   

«произведение искусства». Картина. Скульптура. Цвет и краски в картинах художников. Развитие 

навыков восприятия. Беседа. 

Ты украшаешь — знакомство с Мастером Украшения  

Мир природы полон украшений 
Развитие наблюдательности, приобретение детьми опыта эстетических впечатлений. 

Украшение крыльев бабочки. Бабочка дается в виде вырезанной учителем заготовки или может 

быть нарисована (крупно на весь лист) детьми на уроке. Многообразие и красота узоров в при-

роде. 
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Изображение нарядной птицы в технике объемной аппликации, коллажа. Развитие 

декоративного чувства совмещения материалов, их цвета и фактуры. 

Красоту надо уметь замечать 
Неброская и «неожиданная» красота в природе. Рассматривание различных поверхностей: 

кора дерева, пена волны, капли на ветках и т. д. Развитие чувства фактуры. Накопление опыта 

зрительных поэтических впечатлений. Изображение, например, спинки ящерицы или коры дерева. 

Красота фактуры и рисунка. Знакомство с техникой одноцветной монотипии. 

Как, когда, для чего украшает себя человек 
Все украшения человека что-то рассказывают о своем хозяине. Что могут рассказать 

украшения? Рассматриваем персонажей сказок. Какие у них украшения, как они помогают нам 

узнавать героев? Изображения выбранных сказочных героев и их украшений. 

Мастер Украшения помогает сделать праздник 
Украшение комнаты. Изготовление праздничных новогодних гирлянд и звезд. Украшение 

класса и своего дома к новогодним праздникам. Коллективное панно «Новогодняя елка». 

Ты строишь — знакомство с Мастером Постройки  

Дом для себя 

«Придумай себе дом» — изображение придуманного для себя дома. Разные дома у разных 

сказочных персонажей. Как можно догадаться, кто в доме живет. Разные дома для разных дел. 

Развитие воображения. 

Какие можно придумать дома 

Лепка сказочных домиков в форме овощей и фруктов. Постройка из пластилина удобных 

домиков для слона, жирафа и крокодила — слон большой и почти квадратный, у жирафа длинная 

шея, а крокодил очень длинный. Дети учатся понимать выразительность пропорций и 

конструкцию формы. 

Мастер Постройки помогает придумать город 

«Сказочный город» — создание на бумаге образа города для конкретной сказки. 

Конструирование игрового города. Игра в архитекторов. 

Все, что мы видим, имеет конструкцию 

Сделать образы разных зверей — зоопарк-конструкцию из коробочек. Сделать из 

коробочек веселых собак разных пород. Материал можно заменить на аппликацию: разные образы 

собак делаются путем наклеивания на лист одноцветных бумажных обрезков разных геомет-

рических форм, заранее заготовленных. 

Все предметы можно построить 

Конструирование из бумаги упаковок, подставок, цветов и игрушек. 

Дом снаружи и внутри 
Дом «смотрит» на улицу, но живут внутри дома. «Внутри» и «снаружи» очень 

взаимосвязаны. Изображение дома в виде букв алфавита так, как будто у него прозрачные стены. 

Как бы могли жить в домах-буквах маленькие алфавитные человечки, как расположены там 

комнаты, лестницы, окна? 

Город, где мы живем 

Задание на тему «Я рисую любимый город». Изображение по впечатлению после 

экскурсии. 

Обобщение темы 

Задание: выставка работ, сделанных детьми. Дети учатся смотреть и обсуждать работы 

друг друга. Игра в художников и зрителей. Можно сделать обобщающее панно «Наш город» или 

«Москва». 

Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу  

Цель темы — показать детям, что на самом деле наши три Мастера неразлучны. Главное — 

это вспомнить с ребятами, в чем именно состоит роль каждого Мастера и чему он помог 

научиться. 

Мастера Изображения, Украшения, Постройки всегда работают вместе 

Обобщением здесь является первый урок.  
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Мастера помогут нам увидеть мир сказки и нарисовать его 

Создание коллективного панно и индивидуальных изображений к сказке. 

Уроки любования. Умение видеть 

Наблюдение живой природы . Создание коллективной композиции «Здравствуй, лето!» по 

впечатлениям от природы. 

2 класс ( 

Ты и искусство 

Тема «Ты и искусство» — важнейшая для данной концепции. Здесь и первоэлементы языка 

(образного строя) пластических искусств, здесь и основы понимания их связей с окружающей 

жизнью ребенка. Понимание языка и связей с жизнью выстроено в особой последовательности. 

Задача всех этих тем — введение ребят в мир искусства, эмоционально связанный с миром 

их личных наблюдений, переживаний, раздумий. 

Чем и как работают художники  
Основная задача — знакомство с выразительными возможностями 

художественных материалов. Открытие своеобразия, красоты и характера материала. 

Три основные краски создают многоцветье мира. 

Основные и составные цвета. "Умение смешивать краски. Изобразить цветы, заполняя 

крупными изображениями весь лист бумаги (без предварительного рисунка) по памяти и 

впечатлению. 

Пять красок — все богатство цвета и тона 

Темное и светлое. Оттенки цвета. Умение смешивать цветные краски с белой и черной. 

Изображение природных стихий на больших листах бумаги крупными кистями без 

предварительного рисунка: гроза, буря, извержение вулкана; изображение дождя, тумана, 

солнечного дня. 

Пастель и цветные мелки, акварель: выразительные возможности 
Мягкая бархатистая пастель, текучесть прозрачной акварели — учимся понимать красоту и 

выразительность этих материалов. Изображение осеннего леса (по памяти и впечатлению) 

пастелью и акварелью. 

Выразительные возможности аппликации 
Представление о ритме пятен. Создание коврика на тему осенней земли с опавшими 

листьями. Работа групповая (1—3 панно)  (по памяти и впечатлению). 

Выразительные возможности графических материалов 

Красота и выразительность линии. Тонкие и толстые, подвижные и тягучие линии. 

Изображение зимнего леса на листах бумаги (по впечатлению и по памяти). 

Выразительность материалов для работы в объеме 

Изображение животных родного края по впечатлению и по памяти. 

Выразительные возможности бумаги 

Углубление освоения приемов сгибания, разрезания, склеивания бумаги. Перевод плоского 

листа в разнообразные объемные формы. Склеивание простых объемных форм (конус, цилиндр, 

«лесенка», «гармошка»). Сооружение игровой площадки для вылепленных зверей (инди-

видуально, группами, коллективно). Работа по воображению.  

Для художника любой материал может стать выразительным (обобщение темы) 

Понимание красоты художественных материалов и их различий: гуаши, акварели, мелков, 

пастели, графических материалов, пластилина и бумаги, «неожиданных» материалов. 

Изображение ночного праздничного города с помощью «неожиданных» материалов: 

серпантина, конфетти, семян, ниток, травы и т. д. на фоне темной бумаги. 

Реальность  и фантазии  

Изображение и реальность 
Развитие умения всматриваться, видеть, быть наблюдательным. Мастер Изображения учит 

видеть мир вокруг нас. Изображение животных, увиденных в зоопарке, в деревне, дома. 

Изображение и фантазия 
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Развитие умения фантазировать. Фантазия в жизни людей. Изображение сказочных, 

несуществующих животных и птиц; соединение воедино элементов разных животных и даже 

растений. Сказочные персонажи: драконы, кентавры.  

Украшение и реальность 
Развитие наблюдательности. Умение видеть красоту в природе. Мастер Украшения учится 

у природы. Изображение паутинок с росой и веточками деревьев, снежинок и других прообразов 

украшений при помощи линий (индивидуально, по памяти). 

Украшение и фантазия 
Без фантазии невозможно создать ни одного украшения. Украшение заданной формы 

(воротничок, подзор, кокошник, закладка для книги). 

Постройка и реальность 
Мастер Постройки учится у природы. Красота и смысл природных конструкций — сот 

пчел, головки мака и форм подводного  мира (медуз,   водорослей).    

Постройка и фантазия 
Мастер Постройки показывает возможности фанта: человека в создании предметов. 

Создание макетов фантастических зданий, «Фантастический город». Индивидуальная 

групповая работа по воображению. 

Братья-Мастера Изображения, Украшения и Постройки вместе создают праздник 

(обобщение темы) 

Взаимодействие трех видов художественной деятельности. Конструирование 

(моделирование) и украшение. 

О чем говорит искусство  
Это центральная и важнейшая тема года. Основной задачей является освоение того, что  

искусство выражает человеческие чувства и мысли. Это должно перейти на уровень осознания и 

стать важнейшим открытием для детей. Все задания должны иметь эмоциональную 

направленность, развивать способность воспринимать оттенки чувств и выражать их в 

практической работе. 

Выражение характера изображаемых животных 
Изображение животных веселых, стремительных, угрожающих. Умение почувствовать и 

выразить в изображении характер животного. 

Выражение характера человека в изображении (мужской образ) 

По желанию учителя для всех дальнейших заданий можно использовать сюжет сказки. 

Например, «Сказка о царе Салтане...» А. Пушкина дает богатые возможности образных решений 

для всех последующих тем. Изображение доброго и злого воина. 

Выражение характера человека в изображении (женский образ) 
Изображение противоположных по характеру сказочных образов (Царевна-Лебедь и баба 

Бабариха, Золушка и Мачеха и др.). Класс делится на две части: одни изображают добрых 

персонажей, другие — злых. 

Образ человека и его характер, выраженные в объеме 
Создание в объеме образов с ярко выраженным характером: Царевна-Лебедь, баба 

Бабариха, Баба-яга, богатырь, Кощей Бессмертный и т. д. 

Изображение природы в разных состояниях 
Изображение контрастных состояний природы (море нежное, ласковое, бурное, тревожное, 

радостное и т. д.); индивидуальная работа. 

Выражение характера человека через украшение 
Украшение вырезанных из бумаги богатырских доспехов, кокошников заданной формы, 

воротников (индивидуально). 

Выражение намерений через украшение 
Украшение двух противоположных по намерениям сказочных флотов (доброго, 

праздничного и злого, пиратского). Работа коллективно-индивидуальная. Панно. Аппликация. 

Совместно Мастера Изображения, Украшения, Постройки создают дома для 

сказочных героев (обобщение темы) 
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 Созданные образы раскрываются через характер постройки, одежду, форму фигур, 

деревьев, на фоне которых стоит дом. 

ми. 

Как говорит искусство  
Начиная с этой темы на выразительность средств нужно обращать особое внимание 

постоянно. Важнейшими являются вопросы: «Ты хочешь это выразить? А как? Чем?» 

Цвет как средство выражения: теплые и холодные цвета. Борьба теплого и холодного 
Изображение угасающего костра — борьба тепла и холода.  

Цвет как средство выражения: тихие (глухие) и звонкие цвета. Смешение красок с 

черной, серой, белой красками (мрачные, нежные оттенки цвета) 
Умение наблюдать борьбу цвета в жизни. Изображение весенней земли (работа по памяти и 

впечатлению). 

Линия как средство выражения: ритм линий 
Изображение весенних ручьев. 

Линия как средство выражения: характер линий 
Изображение ветки с определенным характером и настроением (индивидуально или по два 

человека; по впечатлению и по памяти) — нежные, могучие ветки и т. д. При этом надо 

акцентировать умения создавать разные фактуры углем, сангиной. 

Ритм пятен как средство выражения 
Элементарные знания о композиции. От изменения положения на листе даже одинаковых 

пятен изменяется и содержание композиции. Ритмическое расположение летящих птиц; 

аппликация. Работа индивидуальная или коллективная. 

Пропорции выражают характер 
Конструирование или лепка птиц с разным характером пропорций: большой хвост, 

маленькая головка, большой клюв и т. д. 

Ритм линий и пятен, цвет, пропорции — средства выразительности (обобщение темы) 

Создание коллективного панно на тему «Весна. Шум птиц». 

Обобщающий урок года 
Класс оформляется детскими работами, выполненными в течение года. 

3 класс  

Искусство  вокруг  нас 

Обучение в этом классе строится на приобщении детей к миру искусства через познание 

окружающего предметного мира, его художественного смысла. Детей подводят к пониманию того, 

что предметы являются носителями духовной культуры. Надо помочь ребёнку увидеть красоту 

окружающих его вещей, объектов, произведений искусства. 

В итоге этого года обучения дети должны почувствовать, что они ежедневно связаны с 

деятельностью искусств. Понимание огромной роли искусств в реальной повседневной жизни 

должно стать открытием для детей. 

Искусство в твоем доме  

Осенний вернисаж. Прощаемся с летом. Рисование с натуры и по памяти осеннего 

пейзажа. 

Твои игрушки 

Учатся создавать игрушки из пластилина, глины и других материалов.  

Повседневная и праздничная посуда. Конструкция, форма предметов и роспись, 

украшение посуды, изображения в изготовлении посуды. Изображение на бумаге. Лепка посуды 

из пластилина с росписью по белой грунтовке. При этом обязательно подчеркивается назначение 

посуды (для кого она, для какого случая). 

Мамин платок 

Эскизы платков для девочки, для бабушки. Платки, разные по содержанию, ритмике 

рисунка; колорит как средство выражения. 

Обои и шторы в твоем доме 
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Эскизы обоев или штор для комнаты, имеющей четкое назначение: спальня, гостиная и т. 

д. Работу молено выполнить и в технике набойки. 

Посуда у тебя дома. Декоративное рисование цветочной росписи по схеме переноса 

узора. 

Твои книги 

Художник и книга. Образ книги: иллюстрации, форма, шрифт, буквица. Иллюстрирование 

выбранной сказки или конструирование книжки-игрушки. 

Поздравительная открытка. Декоративная закладка. 
Эскиз открытки или декоративной закладки (по растительным мотивам). Возможно 

исполнение в технике граттажа, гравюры наклейками или графической монотипии. 

Букет цветов. Коллективная работа – выполнение аппликации. 

Что сделал художник в нашем доме (обобщение темы) 

В создании всех предметов в доме принял участие художник. Ему помогали наши Мастера 

Изображения, Украшения, Постройки. Понимание роли каждого изних. Форма предмета и его 

украшение. 

На обобщающем уроке можно организовать игру в художников и зрителей или игру в 

экскурсоводов на выставке работ детей. Ведут беседу три Мастера. Они рассказывают и 

показывают, какие предметы окружают людей дома в повседневной жизни. Есть ли вообще дома 

предметы, над которыми не работали художники? Понимание того, что все, что связано с нашей 

жизнью, не существовало бы без труда художников, без изобразительного, декоративно-

прикладного искусства, архитектуры, дизайна, должно стать итогом урока и одновременно 

открытием. 

Искусство на улицах твоего города  
Все начинается «с порога родного дома». Данная тема и посвящена этому «порогу». И 

Родины нет без него. Не просто Москва или Тула, но именно родная улица, идущая «улица» 

твоего дома, исхоженная ногами. 

Памятники архитектуры — наследие веков 

Изучение и изображение архитектурного памятника родных мест. 

Парки, скверы, бульвары 
Архитектура; постройка парков. Образ парка: парки для отдыха, парки-музеи, детские 

парки. Изображение парка, сквера (возможен коллаж). 

Ажурные ограды 
Чугунные ограды в Санкт-Петербурге и Москве, в родном городе. Резные украшения 

сельских и городских деревянных домов. Проект ажурной решетки или ворот; вырезание их из 

сложенной цветной бумаги и вклеивание в композицию на тему «Парки, скверы, бульвары». 

Фонари на улицах и в парках 
Какими бывают фонари. Форму фонарей тоже создает художник. Образы фонарей: 

праздничный, торжественный, лирический и т. д. Фонари на улицах городов как украшение 

города. Изображение или конструирование формы фонаря из бумаги. 

Витрины магазинов 
Роль художника в создании витрин, рекламы. Проект оформления витрины любого 

магазина (по выбору детей). 

При наличии дополнительного времени можно сделать групповые объемные макеты. 

Транспорт в городе 

В создании форм машин тоже участвует художник. Машины разных времен. Умение 

видеть образ в форме машин. Придумать, нарисовать или построить из бумаги образы 

фантастических машин (наземных, водных, воздушных). 

Что сделал художник на улицах моего города (села) 
На этом уроке из отдельных работ создается одно или несколько коллективных панно: это 

может быть панорама улицы,  района — из  нескольких склеенных в полосу рисунков в виде 

диорамы. Здесь можно разместить ограды и фонари, транспорт. Дополняется диорама фигурами 

людей, плоскими вырезками деревьев и кустов. Можно играть в экскурсоводов и журналистов. 
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Экскурсоводы рассказывают о своем городе, о роли художников, которые создают 

художественный облик города. 

Художник и зрелище  

По усмотрению педагога можно объединить большинство уроков темы идеей создания 

кукольного спектакля, к которому последовательно выполняются занавес, декорации, костюмы, 

куклы, афиша. В конце, на обобщающем уроке, можно устроить театрализованное представление. 

Театральные маски 
Маски разных времен и народов. Древние народные маски, театральные маски, маски на 

празднике. 

Конструирование выразительных острохарактерных масок. 

Художник в театре 
Вымысел и правда театра. Праздник в театре. Декорации и костюмы персонажей. Театр на 

столе. Создание макета декораций спектакля. 

Театр кукол 
Театральные куклы. Театр Петрушки. Перчаточные, тростевые куклы, куклы-марионетки. 

Работа художника над куклой, разнообразие персонажей. Образ куклы, ее конструкция и 

украшение. Создание куклы на уроке. 

Театральный занавес 
Роль занавеса в театре. Занавес и образ спектакля. Создание эскиза занавеса к спектаклю 

(коллективная работа 2—4 человек). 

Афиша, плакат 

Значение афиши. Образ спектакля и его выражение в афише. Шрифт, изображение в 

афише. Создание эскиза плаката-афиши к спектаклю. 

Художник и цирк 

Роль художника в цирке. Образ радостного и таинственного зрелища. Изображение 

циркового представления и его персонажей. 

Как художники помогают сделать праздники. Художник и зрелище. 

Праздник в городе. Выполнение эскиза украшения города к празднику. Организация в 

классе выставки всех работ по теме.  

Художник и музей  
Познакомившись с ролью художника в нашей повседневной жизни, с разными 

прикладными формами искусства, мы завершаем год темой об искусстве, произведения которого 

хранятся в музеях. Каждый город может гордиться своими музеями. Музеи Москвы, Санкт-Петер-

бурга, других городов России — хранители великих произведений русского и мирового искусства. 

И к этим шедеврам каждый ребенок должен прикоснуться и научиться гордиться родной 

культурой, тем, что именно его родной город хранит такие великие произведения. Они хранятся 

именно в музеях. В Москве есть музей, святыня для русской культуры,— Третьяковская галерея, и 

о ней в первую очередь нужно рассказать. Огромную роль сегодня играют Эрмитаж, Русский 

музей — центры международных художественных связей. И есть много малых, но интересных 

музеев и выставочных залов. 

Однако тема «Музеи» шире. Бывают не только музеи искусства, но и музеи других сторон 

человеческой культуры. Бывают и домашние музой в виде семейных альбомов, рассказывающих 

об истории семьи, музеи просто личных памятных вещей. Они тоже часть нашей культуры.  

Музеи в жизни города 

Разнообразие музеев. Роль художника в организации экспозиции. Крупнейшие 

художественные музеи: Третьяковская галерея, Музей изобразительных искусств им. А. С. 

Пушкина, Эрмитаж, Русский музей; музеи родного города. 

Произведения искусства, которые хранятся в этих музеях 
Что такое картина. Картина-натюрморт. Жанр натюрморта. Натюрморт как рассказ о 

человеке. Изображение натюрморта по представлению, выражение настроения. 

Картина-пейзаж 
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Знакомство со знаменитыми пейзажами И. Левитана, А. Саврасова, Н. Рериха, А. Куинджи, 

В. Ван Гога, К. Коро. Изображение пейзажа по представлению с ярко выраженным настроением: 

радостный и праздничный пейзаж; мрачный и тоскливый пейзаж; нежный и певучий пейзаж. 

Дети должны вспомнить, какое настроение можно выразить холодными и теплыми, 

глухими и звонкими цветами, что может получиться при их смешении. 

Картина-портрет 
Знакомство с жанром портрета. Изображение портрета по памяти или по представлению 

(портрет подруги, друга). 

В музеях хранятся скульптуры известных мастеров 
Учимся смотреть скульптуру. Скульптура в музее и на улице. Скульптуры-памятники. 

Парковая скульптура. Лепка фигуры человека или животного (в движении) для парковой 

скульптуры. 

Исторические картины и картины бытового жанра 
Знакомство с произведениями исторического и бытового жанров. Изображение по 

представлению исторического события (на тему русской былинной истории или истории 

Средневековья) или изображение своей повседневной жизни (завтрак в семье, игра и т. д.). 

Музеи сохраняют историю художественной культуры, творения великих художников 

(обобщение темы) 

«Экскурсия» по выставке лучших работ за год. Праздник искусств по своему собственному 

сценарию. Подведение итогов на тему «Какова роль художника в жизни каждого человека». 

4 класс  

Каждый народ — художник (изображение, украшение, постройка в творчестве 

народов всей земли)  
Целью художественного воспитания и обучения ребенка в 4 классе является формирование 

представления о многообразии художественных культур народов Земли и о единстве 

представлений народов о духовной красоте человека. 

Многообразие культур не случайно — оно всегда выражает глубинные отношения каждого 

народа с жизнью природы, в среде которой складывается его история. Эти отношения не 

неподвижны, они живут и развиваются во времени, связаны с влиянием одной культуры на дру-

гую — в этом основы своеобразия национальных культур и их взаимосвязь. Разнообразие этих 

культур создает богатство культуры человечества. 

Цельность каждой культуры также важнейший элемент содержания, который необходимо 

ощутить детям. Ребенок сегодня окружен многоликой беспорядочностью явлений культуры, 

приходящих к нему через средства массовой информации. Здоровое художественное чувство ищет 

порядка в этом хаосе образов. Каждую культуру поэтому нужно доносить как «целостную 

художественную личность». 

Художественные представления надо давать как зримые сказки о культурах. Дети по 

возрасту еще не готовы к историческому мышлению, но им присуще стремление к образному 

пониманию мира, соотносимому с сознанием, выраженным в народных искусствах. Здесь должна 

господствовать правда художественного образа. 

Многообразие представлений различных народов о красоте раскрывается в процессе 

сравнения родной природы, труда, архитектуры, красоты человека с культурой других народов. 

Учебные задания года предусматривают дальнейшее развитие навыков работы гуашью, 

пастелью, а также с пластилином и бумагой. Задачи трудового воспитания органично связаны с 

художественными. В процессе овладения навыками работы с разнообразными материалами дети 

приходят к пониманию красоты творчества. 

В 4 классе возрастает значение коллективных работ в учебно-воспитательном процессе. 

Значительную роль в программе 4 класса играют музыкальные и литературные произведения, 

позволяющие создать целостное представление о культуре народа. 

Истоки искусства твоего народа  
Практическая работа на уроках должна совмещать индивидуальные и коллективные формы 

творчества. 
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Пейзаж родной земли 

Характерные черты, своеобразие родного пейзажа. Изображение пейзажа нашей средней 

полосы, выявление его особой красоты. 

Образ традиционного русского дома (избы) 
Знакомство с конструкцией избы, значение ее частей. Моделирование из бумаги (или 

лепка) избы. Индивидуально-коллективная работа. 

Украшения деревянных построек и их значение 
Единство в работе трех Мастеров. Магические представления как поэтические образы 

мира. Изба — образ лица человека; окна, очи дома, украшались наличниками, фасад — лобной 

доской, причелинами. Украшение «деревянных» построек, созданных на прошлом уроке 

(индивидуально или коллективно). Дополнительно — изображение избы (гуашь, кисти). 

Деревня — деревянный мир 

Знакомство с русской деревянной архитектурой: избы, ворота, амбары, колодцы... 

Деревянное церковное зодчество. Изображение деревни — коллективное панно или 

индивидуальная работа. 

Образ красоты человека 
У каждого народа складывается свой образ женской и мужской красоты. Это выражает 

традиционная народная одежда. Образ мужчины неотделим от его труда. В нем соединены 

представления о могучей силе и доброте — «добрый молодец». В образе женской красоты всегда 

выражается способность людей мечтать, стремление преодолеть повседневность. Красота тоже 

оберег. Женские образы глубоко связаны с образом птицы счастья («лебедушка»). 

Изображение женских и мужских народных образов индивидуально или для панно. Фигуры 

вклеивает в панно группа «главного художника». Обратить внимание, что фигуры в детских 

работах должны быть в движении, не должны напоминать выставку одежды. При наличии 

дополнительных уроков — изготовление кукол по типу народных тряпичных или лепных фигур 

для уже созданной «деревни». 

Народные праздники 

Роль праздников в жизни людей. Календарные праздники: осенний праздник урожая, 

ярмарки и т. д. Праздник — это образ идеальной, счастливой жизни. 

Создание работ на тему народного праздника с обобщением материала темы. 

Древние города твоей земли  

Каждый город особенный. У него свое неповторимое лицо, свой характер. Каждый город 

имеет особую судьбу. Его здания в своем облике запечатлели исторический путь народа, события 

его жизни. Слово «город» произошло от слов «городить», «огораживать» крепостной стеной. На 

высоких холмах, отражаясь в реках и озерах, росли города с белизной стен, куполами храмов, 

перезвоном колоколов. Таких городов больше нигде нет. 

Нужно раскрыть красоту городов родной земли, мудрость их архитектурной организации. 

Древнерусский город-крепость 

Изучение конструкций и пропорций крепостных башен городов. Постройка крепостных 

стен и башен из бумаги или пластилина. Возможен изобразительный вариант выполнения задания. 

Древние соборы 

Соборы воплощали красоту, могущество и силу государства. Они являлись архитектурным 

и смысловым центром города. Это были святыни города. 

Знакомство с архитектурой древнерусского каменного храма. Конструкция, символика 

храма. «Постройка» древнего собора из бумаги. Коллективная работа. 

Древний город и его жители 
Моделирование всего жилого наполнения города. Завершение «постройки» древнего 

города. Возможный вариант: изображение древнерусского города. 

Древнерусские воины-защитники 
Изображение древнерусских воинов, княжеской дружины. Одежда и оружие воинов. 

Древние города Русской земли 
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Знакомство со своеобразием разных городов — Москвы, Новгорода, Пскова, Владимира, 

Суздаля и др. Они похожи и непохожи  между собой. Изображение разных характеров русских 

городов. Практическая работа или беседа. 

Узорочье теремов 
Образы теремной архитектуры. Расписные интерьеры, изразцы. Изображение интерьера 

палаты — подготовка фона для следующего задания. 

Праздничный пир в теремных палатах 
Коллективное аппликативное панно или индивидуальные изображения пира. 

Каждый народ — художник  

Учитель может выбрать три культуры: это культура Древней Греции, средневековой 

(готической) Европы и  Японии  как пример культуры Востока, Но учитель может взять для 

изучения, например, Египет, Китай, Индию и т. д. Важно осознание детьми  того, что мир 

художественной жизни на Земле чрезвычайно многолик и через искусство мы приобщаемся  к 

мировосприятию, к душе разных народов, сопереживаем им. Именно это нужно формировать на 

таких уроках. Есть удобный методический игровой прием, чтобы увидеть целостно образ 

культуры: путешествие сказочного героя по разным странам (Садко, Синдбад-мореход, Одиссей, 

аргонавты и т. д.). Каждая культура просматривается по четырем параметрам: природа, 

характер построек, люди в этой среде и праздники народов как выражение представлений о 

счастье и красоте жизни. 

Образ художественной культуры Древней Греции 
Древнегреческое понимание красоты человека — мужской и женской — на примере 

скульптурных произведений Мирона, Поликлета, Фидия (человек является «мерой всех вещей»). 

Размеры, пропорции, конструкции храмов гармонично соотносились с человеком. Восхищение 

гармоничным, спортивно развитым человеком — особенность Древней Греции. Изображение 

фигур олимпийских спортсменов (фигуры в движении) и участников шествия (фигуры в одеждах). 

Гармония человека с окружающей природой и архитектурой. Представление о дорической 

(«мужественной») и ионической («женственной») ордерных системах как характере пропорций в 

построении греческого храма. Создание образов греческих храмов (полуобъемные или плоские 

аппликации) для панно или объемное моделирование из бумаги. 

Создание панно «Древнегреческие праздники». Это могут быть Олимпийские игры или 

праздник ВеликихПанафиней (торжественное шествие в честь красоты человека, его физического 

совершенства и силы, которым греки поклонялись). 

Образ художественной культуры Японии 

Характерное для японских художников изображение природы через детали: ветка дерева с 

птичкой; цветок с бабочкой; трава с кузнечиками, стрекозами; ветка цветущей вишни. 

Изображение японок в национальной одежде (кимоно) с передачей характерных черт лица, 

прически, движения, фигуры. 

Коллективное панно «Праздник цветения сакуры» или «Праздник хризантем». Отдельные 

фигуры выполняются индивидуально и вклеиваются затем в общее панно. Группа «главного 

художника» работает над фоном панно. 

Образ художественной культуры средневековой Западной Европы 

Ремесленные цеха были отличительной чертой этих городов. Каждый цех имел свои 

одежды, свои знаки отличия, гербы, и члены его гордились своим мастерством, своей общностью. 

Работа над панно «Праздник цехов ремесленников на городской площади» с 

подготовительными этапами изучения архитектуры, одежды человека и его окружения 

(предметный мир). 

Многообразие художественных культур в мире (обобщение темы) 

Выставка детских работ. Проведение беседы для закрепления в сознании детей темы 

«Каждый народ — художник» как ведущей темы года. Итогом беседы должно осознание  того, что 

постройки, одежды, украшения у различных народов очень разные. 

Искусство объединяет народы  
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Последняя тема завершает программу начальной школы, заканчивается первый этап 

обучения. Педагогу необходимо завершить основные линии осознания искусства ребенком. 

Темы в течение года раскрывали богатство и разнообразие представлений народов о 

красоте явлений жизни. Здесь все — и понимание природы, и связь с ней построек, и одежда, и 

праздники и т. д. Дети должны были осознать: прекрасно именно то, что человечество столь 

богато различными художественными культурами и что они не случайно разные. 

Теперь задачи принципиально меняются — от представлений о великом многообразии к 

представлениям о единстве для всех народов понимания красоты (или безобразия) коренных 

явлений жизни.  

Общими для всех народов являются представления не о внешних проявлениях, а о самых 

глубинных, не подчиненных внешним условиям природы и истории. 

Все народы воспевают материнство 
Для каждого человека на свете отношение к матери особое. В искусстве разных народов 

есть тема воспевания материнства, матери, дающей жизнь. Существуют великие произведения 

искусства на эту тему, понятные всем людям. 

Дети по представлению изображают мать и дитя, стремясь выразить их единство, ласку, 

отношение друг к другу. 

Все народы воспевают мудрость старости 
Есть красота внешняя и внутренняя — красота душевной жизни, красота, в которой 

выражен жизненный опыт, красота связи поколений. 

Изображение любимого пожилого человека. Главное — этостремление выразить его 

внутренний мир. 

Сопереживание — великая тема искусства 

С древнейших времен искусство стремилось вызвать сопереживание зрителя. Искусство 

воздействует на наши чувства. Изображение страдания в искусстве. Через искусство художник 

выражает свое сочувствие страдающим, учит сопереживать чужому горю, чужому страданию. 

Создание рисунка с драматическим сюжетом, придуманным автором (больное животное, 

погибшее дерево и т. д.). 

Герои, борцы и защитники   В борьбе за свободу, справедливость все народы видят 

проявление духовной красоты. Все народы воспевают своих героев. У каждого народа многие 

произведения изобразительного искусства, скульптуры, музыки, литературы посвящены этой 

теме. Героическая тема в искусстве разных народов. Эскиз памятника герою, выбранному автором 

(ребенком). 

Юность и надежды 

Тема детства, юности в искусстве. Изображение радости детства, мечты ребенка о счастье, 

подвигах, путешествиях, открытиях. 

Искусство народов мира (обобщение темы) 

Итоговая выставка работ. Обсуждение творческих работ учащихся. 

 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы 

1 класс  (33 часа) 

Название темы (раздела) Количество часов 

Ты изображаешь 9 

Ты украшаешь 8 

Ты строишь 11 

Изображение, украшение, постройка всегда помогают 

друг другу 
5 

2 класс  (34 часа) 

Название темы (раздела) Количество часов 
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Как и чем работает художник     
8  

Реальность и фантазия  7  

О чем говорит искусство  11  

Как говорит искусство  8  

3 класс (34 часа) 

Название темы (раздела) Количество часов 

Искусство вокруг нас. Искусство в твоём доме  8 

Искусство на улицах твоего города  8 
Художник и зрелище  10 
Художник и музей  8 

4 класс (34 часа) 

Название темы (раздела) Количество часов 

Истоки родного искусства  8 

Древние города нашей земли  7 

Каждый народ – художник   11 
Искусство объединяет народы  8 

 

2.2.7 Физическая кульура 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой или 

существенных ограничений по нагрузке) 

Знания о физической культуре  

Физическая культура как система разнообразных форм занятий физической подготовкой и 

укрепления здоровья человека. 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  

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, физкультминуток; 

занятия по профилактике и коррекции нарушений осанки; 

комплексы упражнений на развитие физических качеств; 

комплексы дыхательных упражнений; 

гимнастика для глаз. 

1 класс 

Результаты освоения предмета «Физическая культура» 
В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования Федерального государственного образовательного стандарта 
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данная рабочая программа для 1—4 классов направлена на достижение обучающимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов по физической культуре. 

Личностные результаты 
формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности; 

формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения, принятие и освоение 

социальной роли обучающего; 

развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных социальных ситуациях, 

умение не создавать конфликты и находить выходы из спорных ситуаций; 

развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений 

о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты 
овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств её осуществления; 

формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии 

с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее эффективные способы 

достижения результата; 

определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении функций 

и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества; 

овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные 

связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты 
формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для укрепления 

здоровья человека (физического, социального и психического), о её позитивном влиянии на 

развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической 

культуре и здоровье как факторах успешной учёбы и социализации; 

овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, 

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

формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, величиной 

физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), показателями 

развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости). 

В результате освоения программного материала ученик получит знания: 

Знания о физической культуре. Что такое координация движений; что такое дистанция; как 

возникли физическая культура и спорт. Ученики получат первоначальные сведения об 

Олимпийских играх — когда появились, кто воссоздал символы и традиции; что такое физическая 

культура; получат представление о том, что такое темп и ритм, для чего они нужны и как влияют 

на выполнение упражнений; что такое личная гигиена человека; получат первоначальные 

сведения о внутренних органах человека и его скелете; узнают, что такое гимнастика, где 

появилась и почему так названа; что такое осанка. 

Гимнастика с элементами акробатики. Ученики научатся строиться в шеренгу и колонну; 

размыкаться на руки в стороны; перестраиваться разведением в две колонны; выполнять повороты 

направо, налево, кругом; команды «равняйсь», «смирно», «по порядку рассчитайсь», «на первый-
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второй рас-считайсь», «налево в обход шагом марш», «шагом марш», «бегом марш»; выполнять 

разминку, направленную на развитие координации движений; запоминать короткие временные 

отрезки; подтягиваться на низкой перекладине из виса лежа; выполнять вис на время; проходить 

станции круговой тренировки; выполнять различные перекаты, кувырок вперед, «мост», стойку на 

лопатках, стойку на голове; лазать и перелезать по гимнастической стенке; лазать по канату; 

выполнять висы на перекладине; прыжки со скакалкой, в скакалку, вращение обруча; вис углом, 

вис согнувшись, вис прогнувшись и переворот на гимнастических кольцах. 

Легкая атлетика. Ученики научатся технике высокого старта; пробегать на скорость дистанцию 

30 м; выполнять челночный бег Зх 10 м; беговую разминку; метание как на дальность, так и на 

точность; технике прыжка в длину с места; выполнять прыжок в высоту с прямого разбега, а также 

прыжок в высоту спиной вперед; бегать различные варианты эстафет; выполнять броски 

набивного мяча от груди и снизу. 

Лыжная подготовка. Ученики научатся переносить лыжи по команде «на плечо», «под рукой»; 

выполнять ступающий и скользящий шаг как с палками, так и без, повороты переступанием как с 

палками, так и без, подъем на склон «полуелочкой» с лыжными палками, и без них, спуск под 

уклон в основной стойке с лыжными палками и без них; торможение падением; проходить 

дистанцию 1,5 км; кататься на лыжах «змейкой». 

Подвижные игры. Ученики научатся играть в подвижные игры: «Ловишка», «Ловишка с 

мешочком на голове», «Прерванные пятнашки», «Гуси-лебеди», «Горелки», «Колдунчики», 

«Мышеловка», «Салки», «Салки с домиками», «Два Мороза»; «Волк во рву», «Охотник и зайцы», 

«Кто быстрее схватит», «Совушка», «Осада города», «Вышибалы», «Ночная охота», «Удочка», 

«Успей убрать», «Волшебные елочки», «Шмель», «Береги предмет», «Попрыгунчики-воробушки», 

«Белки в лесу», «Белочка-защитница», «Бегуны и прыгуны», «Грибы-шалуны», «Котел», 

«Охотники и утки», «Антивышибалы», «Забросай противника мячами», «Вышибалы через сетку», 

«Точно в цель», «Собачки», «Лес, болото, озеро», «Запрещенное движение», «Хвостики», 

«Хвостики», «Бросай далеко, собирай быстрее», «Игра в птиц», «Игра в птиц с мячом», «День и 

ночь»; выполнять ловлю и броски мяча в парах, ведение мяча правой и левой рукой, броски мяча 

через волейбольную сетку. 

2 класс 

Результаты освоения предмета «Физическая культура» 
В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования Федерального государственного образовательного стандарта 

данная рабочая программа для 1—4 классов направлена на достижение обучающимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов по физической культуре. 

Личностные результаты 
формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности; 

формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения, принятие и освоение 

социальной роли обучающего; 

развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных социальных ситуациях, 

умение не создавать конфликты и находить выходы из спорных ситуаций; 

развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений 

о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты 
овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств её осуществления; 
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формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии 

с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее эффективные способы 

достижения результата; 

определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении функций 

и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества; 

овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные 

связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты 
формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для укрепления 

здоровья человека (физического, социального и психического), о её позитивном влиянии на 

развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической 

культуре и здоровье как факторах успешной учёбы и социализации; 

овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, 

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

формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, величиной 

физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), показателями 

развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости). 

В результате освоения программного материала ученик получит знания: 

по разделу «Знания о физической культуре» — выполнять организационно-методические 

требования, которые предъявляются на уроке физкультуры, рассказывать, что такое физические 

качества, режим дня и как он влияет на жизнь человека, что такое частота сердечных сокращений 

и как ее измерять, как оказывать первую помощь при травмах, вести дневник самоконтроля; 

по разделу «Гимнастика с элементами акробатики»— строиться в шеренгу и колонну, 

выполнять наклон вперед из положения стоя, подъем туловища за 30 с на скорость, подтягиваться 

из виса лежа согнувшись, выполнять вис на время, кувырок вперед, кувырок вперед с трех шагов и 

с разбега, мост, стойку на лопатках, стойку на голове, выполнять вис с завесом одной и двумя 

ногами на перекладине, вис согнувшись и вис прогнувшись на гимнастических кольцах, переворот 

назад и вперед на гимнастических кольцах, вращение обруча, лазать по гимнастической стенке и 

перелезать с пролета на пролет, по канату, прыгать со скакалкой и в скакалку, на мячах-хопах, 

проходить станции круговой тренировки, разминаться с мешочками, скакалками, обручами, 

резиновыми кольцами, с гимнастической палкой, выполнять упражнения на координацию 

движений, гибкость, у гимнастической стенки, с малыми мячами, на матах, на матах с мячами, с 

массажными мячами, с гимнастическими скамейками и на них; 

по разделу «Легкая атлетика»— технике высокого старта, пробегать на скорость дистанцию 30 м 

с высокого старта, выполнять челночный бег 3 х Юм, беговую разминку, метание как на 

дальность, так и на точность, прыжок в длину с места и с разбега, метать гимнастическую палку 

ногой, преодолевать полосу препятствий, выполнять прыжок в высоту с прямого разбега, прыжок 

в высоту спиной вперед, броски набивного мяча от груди, снизу и из-за головы, пробегать 1 км; 

по разделу «Лыжная подготовка»— передвигаться на лыжах ступающим и скользящим шагом с 

лыжными палками и без них, выполнять повороты переступанием на лыжах с палками и без них, 

торможение падением, проходить дистанцию 1,5 км на лыжах, обгонять друг друга, подниматься 

на склон «полуелочкой», «елочкой», а также спускаться в основной стойке, передвигаться на 

лыжах змейкой, играть в подвижную игру на лыжах «Накаты»; 

по разделу «Подвижные игры»— играть в подвижные игры: «Ловишка», «Салки», «Салки с 

домиками», «Салки — дай руку», «Салки с резиновыми кружочками», «Салки с резиновыми 

кольцами», «Прерванные пятнашки», «Колдунчики», «Бросай далеко, собирай быстрее», 

«Хвостики», «Командные хвостики», «Флаг на башне», «Бездомный заяц», «Вышибалы», «Волк 
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во рву», «Ловля обезьян», «Ловля обезьян с мячом», «Кот и мыши», «Осада города», «Ночная 

охота», «Удочка», «Волшебные елочки», «Белочка-защитница», «Горячая линия», «Медведи и 

пчелы», «Шмель», «Ловишка с мешочком на голове», «Салки на снегу», «Совушка», «Бегуны и 

прыгуны», «Ловишка с мячом и защитниками», «Охотник и утки», «Охотник и зайцы», «Ловишка 

на хопах», «Забросай противника мячами», «Точно в цель», «Вышибалы через сетку», «Собачки», 

«Земля, вода, воздух», «Воробьи — вороны», «Антивышибалы», выполнять броски и ловлю мяча 

различными способами, через волейбольную сетку, в баскетбольное кольцо способами «снизу» и 

«сверху», технике ведения мяча правой и левой рукой, участвовать в эстафетах. 

3 класс 

Результаты освоения предмета «Физическая культура» 
В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования Федерального государственного образовательного стандарта 

данная рабочая программа для 3 класса направлена на достижение обучающимися личностных, 

метапредметных и предметных результатов по физической культуре. 

Личностные результаты 
формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности; 

формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения, принятие и освоение 

социальной роли обучающего; 

развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных социальных ситуациях, 

умение не создавать конфликты и находить выходы из спорных ситуаций; 

развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений 

о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты 
овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств её осуществления; 

формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии 

с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее эффективные способы 

достижения результата; 

определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении функций 

и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества; 

овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные 

связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты 
формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для укрепления 

здоровья человека (физического, социального и психического), о её позитивном влиянии на 

развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической 

культуре и здоровье как факторах успешной учёбы и социализации; 

овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, 

утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.); 
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формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, величиной 

физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (рост,масса тела и др.), показателями 

развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости). 

В результате освоения программного материала ученик получит знания: 

по разделу «Знания о физической культуре»— выполнять организационно-методические 

требования, которые предъявляются на уроке физкультуры (в частности, на уроках лыжной 

подготовки, плавания), вести дневник самоконтроля, рассказывать о скелете, внутренних органах, 

мышечной и кровеносной системе человека, об органах чувств, объяснять, что такое пас и его 

значение для спортивных игр с мячом, что такое осанка и методы сохранения правильной осанки, 

что такое гигиена и правила ее соблюдения, правила закаливания, приема пищи и соблюдения 

питьевого режима, правила спортивной игры волейбол; 

по разделу «Гимнастика с элементами акробатики» — выполнять строевые упражнения 

(строиться в шеренгу, колонну, перестраиваться в одну, две и три шеренги), выполнять разминки в 

движении, на месте, с мешочками, с резиновыми кольцами и кружочками, с массажными мячами, 

с обручами, с гимнастической палкой, с гимнастической скамейкой, на гимнастической скамейке, 

на матах, с мячом, разминки, направленные на развитие координации движений и гибкости, 

прыжковую разминку, разминку в парах, у гимнастической стенки, выполнять упражнения на 

внимание и равновесие, наклон вперед из положения стоя и сидя, шпагаты (прямой и 

продольные), отжимания, подъем туловища из положения лежа, подтягиваться на низкой 

перекладине из виса лежа согнувшись, запоминать временные отрезки, выполнять перекаты, 

кувырок вперед с места, с разбега и через препятствие, кувырок назад, проходить станции 

круговой тренировки, лазать и перелезать по гимнастической стенке, лазать по канату в три 

приема, выполнять стойку на голове и руках, мост, стойку на лопатках, висеть завесой одной и 

двумя ногами на перекладине, прыгать со скакалкой, через скакалку и в скакалку, прыгать в 

скакалку в тройках, выполнять упражнения на гимнастическом бревне, на гимнастических 

кольцах (вис согнувшись, вис прогнувшись, перевороты назад и вперед), лазать по наклонной 

гимнастической скамейке, выполнять вращение обруча; 

по разделу «Легкая атлетика» — технике высокого старта, технике метания мешочка (мяча) на 

дальность, пробегать дистанцию 30 м на время, выполнять челночный бег З х 10 м на время, 

прыгать в длину с места и с разбега, прыгать в высоту с прямого разбега, прыгать в высоту спиной 

вперед, прыгать на мячах-хопах, бросать набивной мяч (весом 1 кг) на дальность способом 

«снизу», «от груди», «из-за головы», правой и левой рукой, метать мяч на точность, проходить 

полосу препятствий; 

по разделу «Лыжная подготовка» — передвигаться на лыжах ступающим и скользящим шагом с 

лыжными палками и без них, попеременным и одновременным двухшажным ходом, выполнять 

повороты на лыжах переступанием и прыжком, переносить лыжи под рукой и на плече, проходить 

на лыжах дистанцию 1,5 км, подниматься на склон «полу-елочкой», «елочкой», «лесенкой», 

спускаться со склона в основной стойке и в низкой стойке, тормозить «плугом», передвигаться и 

спускаться со склона на лыжах «змейкой»; 

по разделу «Подвижные и спортивные игры» — давать пас ногами и руками, выполнять 

передачи мяча через волейбольную сетку различными способами, вводить мяч из-за боковой, 

выполнять броски и ловлю мяча различными способами, выполнять футбольные упражнения, 

стойке баскетболиста, ведению мяча на месте, в движении, правой и левой рукой, участвовать в 

эстафетах, бросать мяч в баскетбольное кольцо различными способами, играть в подвижные игры: 

«Ловишка», «Ловишка с мешочком на голове», «Колдунчики», «Салки», «Салки — дай руку», 

«Прерванные пятнашки», «Собачки», «Собачки ногами», «Бросай далеко, собирай быстрее», 

«Вышибалы», «Антивышибалы», «Белые медведи», «Волк во рву», «Ловля обезьян с мячом», 

«Перестрелка», «Пустое место», «Осада города», «Подвижная цель», «Совушка», «Удочка», 

«Салки с домиками», «Перебежки с мешочком на голове», «Мяч в туннеле», «Парашютисты», 

«Волшебные елочки», «Белочка-защитница», «Горячая линия», «Будь осторожен», «Шмель», 

«Накаты», «Вышибалы с кеглями», «Вышибалы через сетку», «Штурм», «Ловишка на хопах», 

«Пионербол», «Точно в цель», «Борьба за мяч», «Вызов», «Командные хвостики», «Круговая 
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охота», «Флаг на башне», «Марш с закрытыми глазами», играть в спортивные игры (футбол, 

баскетбол) 

4 класс 

Результаты освоения предмета «Физическая культура» 
В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования Федерального государственного образовательного стандарта 

данная рабочая программа для 4 класса направлена на достижение обучающимися личностных, 

метапредметных и предметных результатов по физической культуре. 

Личностные результаты 
формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности; 

формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения, принятие и освоение 

социальной роли обучающего; 

развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных социальных ситуациях, 

умение не создавать конфликты и находить выходы из спорных ситуаций; 

развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений 

о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты 
овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств её осуществления; 

формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии 

с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее эффективные способы 

достижения результата; 

определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении функций 

и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества; 

овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные 

связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты 
формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для укрепления 

здоровья человека (физического, социального и психического), о её позитивном влиянии на 

развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической 

культуре и здоровье как факторах успешной учёбы и социализации; 

овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, 

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

формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, величиной 

физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), показателями 

развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости). 

В результате освоения программного материала ученик получит знания: 

по разделу «Знания о физической культуре»— выполнять организационно-методические 

требования, которые предъявляются на уроке физкультуры (в частности, на уроках лыжной 

подготовки, плавания), вести дневник самоконтроля, рассказывать историю появления мяча и 
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футбола, объяснять, что такое зарядка и физкультминутка, что такое гимнастика и ее значение в 

жизни человека, правила обгона на лыжне; 

по разделу «Гимнастика с элементами акробатики»— выполнять строевые упражнения, наклон 

вперед из положения сидя и стоя, различные варианты висов, вис завесом одной и двумя ногами, 

кувырок вперед с места, с разбега и через препятствие, кувырок назад, стойку на голове, на руках, 

на лопатках, мост, упражнения на гимнастическом бревне, упражнения на кольцах (вис 

согнувшись, вис прогнувшись, переворот назад и вперед, выкрут, махи), опорный прыжок, 

проходить станции круговой тренировки, лазать по гимнастической стенке, по канату в два и три 

приема, прыгать в скакалку самостоятельно и в тройках, крутить обруч, напрыгивать на 

гимнастический мостик, выполнять разминки на месте, бегом, в движении, с мешочками, 

гимнастическими палками, массажными мячами, набивными мячами, малыми и средними мячами, 

скакалками, обручами, резиновыми кольцами, направленные на развитие гибкости и координации 

движений, на матах, запоминать небольшие временные промежутки, подтягиваться, отжиматься; 

по разделу «Легкая атлетика»— пробегать 30 и 60 м на время, выполнять челночный бег, метать 

мешочек на дальность и мяч на точность, прыгать в длину с места и с разбега, прыгать в высоту с 

прямого разбега, перешагиванием, спиной вперед, проходить полосу препятствий, бросать 

набивной мяч способами «из-за головы», «от груди», «снизу», правой и левой рукой, пробегать 

дистанцию 1000 м, передавать эстафетную палочку; 

по разделу «Лыжная подготовка»— передвигаться на лыжах скользящим и ступающим шагом с 

лыжными палками и без них, попеременным и одновременным двухшажным ходом, 

попеременным и одновременным одношажным ходом, «змейкой», выполнять повороты на лыжах 

переступанием и прыжком, подъем на склон «полуелочкой», «елочкой», «лесенкой», спуск со 

склона в основной стойке и в низкой стойке, тормозить «плугом», проходить дистанцию 2 км, 

играть в подвижные игры на лыжах «Накаты» и «Подними предмет»; 

по разделу «Подвижные и спортивные игры» —выполнять пас ногами и руками, низом, верхом, 

через волейбольную сетку, ведение мяча ногами и руками, прием мяча снизу и сверху, бить и 

бросать по воротам, бросать и ловить мяч самостоятельно и в парах, бросать мяч в баскетбольное 

кольцо различными способами, играть в подвижные игры «Ловишка», «Ловишка на хопах», 

«Колдунчики», «Салки с домиками», «Салки — дай руку», «Флаг на башне», «Бросай далеко, 

собирай быстрее», «Собачки», «Собачки ногами», «Командные собачки», «Вышибалы», 

«Вышибалы с кеглями», «Вышибалы с ранением», «Вышибалы через сетку», «Перестрелка», 

«Волк во рву», «Антивышибалы», «Защита стойки», «Капитаны», «Осада города», «Штурм», 

«Удочка», «Мяч в туннеле», «Парашютисты», «Ловля обезьян», «Ловля обезьян с мячом», 

«Горячая линия», «Будь острожен», «Игра в мяч с фигурами», «Салки и мяч», «Ловишка с 

мешочком на голове», «Катание колеса», «Марш с закрытыми глазами», «Пионербол», «Точно в 

цель», «Борьба за мяч», «Командные хвостики», «Ножной мяч», играть в спортивные игры 

(футбол, баскетбол). 

2. 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 физи-

ческих качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, 

гибкости и равновесия. 

Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 

Способы физкультурной деятельности 
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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, физкультминуток, 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. 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 (1кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы; торможение. 

Плавание. Подводящие упражнения: вхождение в воду; передвижение по дну бассейна; 

упражнения на всплывание; лежание и скольжение; упражнения на согласование работы рук и 

ног. Проплывание учебных дистанций: произвольным способом. 

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. 
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Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; подвижные 

игры на материале футбола. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; подвижные 

игры на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные игры на 

материале волейбола. 

1 класс: 

Сквозные разделы, входящие в содержание всех учебных занятий (в соответствии с 

основным содержанием учебного занятия) 

Естественные основы знаний. 
Здоровье и физическое развитие ребенка. Основные формы движений. Работа органов дыхания. 

Выполнение основных движений с предметами, с разной скоростью, на ограниченной площади 

опоры. Измерение роста, веса, положение в пространстве. 

Социально-психологические основы. 
Влияние физических упражнений, закаливающих процедур, личной гигиены и режима дня на 

укрепление здоровья. 

Выполнение жизненно важных навыков и умений (ходьба, бег, прыжки, метание, лазание, 

перелезание) в игровой обстановке. 

Контроль за выполнением физических упражнений и тестирования физических качеств. 

Приемы закаливания: воздушные ванны, солнечные ванны, водные процедуры. 

В программе освоения учебного материала теоретические разделы сочетаются с практическими, 

основой которых является урок физкультуры, разделяющийся на 3 типа: с образовательно-

познавательной, образовательно-предметной и образовательно-тренировочной направленностью. 

Спортивно-оздоровительная деятельность проходит красной линией по следующим разделам:  

Общеразвивающие упражнения по базовым видам и внутри разделов. 

В процессе овладения учебной деятельностью на занятиях физической культуры укрепляется 

здоровье, совершенствуются физические качества, активно развивается мышление, творчество и 

самостоятельность. 

Основные разделы: 

Подвижные и спортивные игры.  

Многообразие двигательных действий оказывает комплексное воздействие на совершенствование 

координационных и кондиционных способностей, в результате чего закладываются основы 

игровой деятельности, совершенствующие движения (ходьба, бег, прыжки, метание). 

Гимнастика с элементами акробатики  
строй, строевые действия в шеренге, колонне; выполнение строевых команд), упражнения в 

лазании и перелезании, в равновесии, упражнения по заданию учителя. 

Легкая атлетика  
бег с высоким подниманием бедра, в медленном темпе, изменение темпа бега, дыхание в беге, 

техника бега и ходьбы, прыжки на одной, двух ногах, в длину и высоту, спрыгивание и 

запрыгивание, передача и ловля малого мяча, метание в вертикальную цель и на дальность, бросок 

большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

Лыжная подготовка ( 

Освоение техники лыжных ходов. Переноска и надевание лыж. Ступающий и скользящий шаг без 

палок и с палками. Повороты переступание.  

2 класс: 

Сквозные разделы, входящие в содержание всех учебных занятий (в соответствии с 

основным содержанием учебного занятия) 

Естественные основы знаний. 
Здоровье и физическое развитие ребенка. Основные формы движений. Работа органов дыхания. 

Выполнение основных движений к. предметами, с разной скоростью, на ограниченной площади 

опоры. Измерение роста, веса, положение в пространстве. 

Социально-психологические основы. 
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Влияние физических упражнений, закаливающих процедур, личной гигиены и режима дня на 

укрепление здоровья. 

Выполнение жизненно важных навыков и умений (ходьба, бег, прыжки, метание, лазание, 

перелезание) в игровой обстановке. 

Контроль за выполнением физических упражнений и тестирования физических качеств. 

Приемы закаливания: воздушные ванны, солнечные ванны, водные процедуры. 

В программе освоения учебного материала теоретические разделы сочетаются с практическими, 

основой которых является урок физкультуры, разделяющийся на 3 типа: с образовательно-

познавательной, образовательно-предметной и образовательно-тренировочной направленностью. 

Общеразвивающие упражнения по базовым видам и внутри разделов. 

В процессе овладения учебной деятельностью на занятиях физической культуры укрепляется 

здоровье, совершенствуются физические качества, активно развивается мышление, творчество и 

самостоятельность. 

Спортивно-оздоровительная деятельность проходит красной линией по следующим разделам:  

Гимнастика с элементами акробатики  
строй, строевые действия в шеренге, колонне; выполнение строевых команд), упражнения в 

лазании и перелезании, в равновесии, упражнения по заданию учителя. 

Легкая атлетика  
бег с высоким подниманием бедра, в медленном темпе, изменение темпа бега, дыхание в беге, 

техника бега и ходьбы, прыжки на одной, двух ногах, в длину и высоту, спрыгивание и 

запрыгивание, передача и ловля малого мяча, метание в вертикальную цель и на дальность, бросок 

большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

Подвижные и спортивные игры. 

Многообразие двигательных действий оказывает комплексное воздействие на совершенствование 

координационных и кондиционных способностей, в результате чего закладываются основы 

игровой деятельности, совершенствующие движения (ходьба, бег, прыжки, метание). 

Лыжная подготовка  
Освоение техники лыжных ходов. Подъемы и спуски под уклон. Передвижение на лыжах до 1 км. 

Скользящий шаг с палками. Подъем и спуски с небольших склонов. Передвижение на лыжах до 

1,5 км.  

3 класс: 

Сквозные разделы, входящие в содержание всех учебных занятий (в соответствии с 

основным содержанием учебного занятия) 

Естественные основы знаний. 
Здоровье и физическое развитие ребенка. Основные формы движений. Работа органов дыхания. 

Выполнение основных движений к. предметами, с разной скоростью, на ограниченной площади 

опоры. Измерение роста, веса, положение в пространстве. 

Социально-психологические основы. 
Влияние физических упражнений, закаливающих процедур, личной гигиены и режима дня на 

укрепление здоровья. 

Выполнение жизненно важных навыков и умений (ходьба, бег, прыжки, метание, лазание, 

перелезание) в игровой обстановке. 

Контроль за выполнением физических упражнений и тестирования физических качеств. 

Приемы закаливания: воздушные ванны, солнечные ванны, водные процедуры. 

В программе освоения учебного материала теоретические разделы сочетаются с практическими, 

основой которых является урок физкультуры, разделяющийся на 3 типа: с образовательно-

познавательной, образовательно-предметной и образовательно-тренировочной направленностью. 

Общеразвивающие упражненияпо базовым видам и внутри разделов. 

В процессе овладения учебной деятельностью на занятиях физической культуры укрепляется 

здоровье, совершенствуются физические качества, активно развивается мышление, творчество и 

самостоятельность. 

Спортивно-оздоровительная деятельность проходит красной линией по следующим разделам: 
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Гимнастика с элементами акробатики  
строй, строевые действия в шеренге, колонне; выполнение строевых команд), упражнения в 

лазании и перелезании, в равновесии, упражнения по заданию учителя. 

Легкая атлетика  
бег с высоким подниманием бедра, в медленном темпе, изменение темпа бега, дыхание в беге, 

техника бега и ходьбы, прыжки на одной, двух ногах, в длину и высоту, спрыгивание и 

запрыгивание, передача и ловля малого мяча, метание в вертикальную цель и на дальность, бросок 

большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

Подвижные и спортивные игры  

Многообразие двигательных действий оказывает комплексное воздействие на совершенствование 

координационных и кондиционных способностей, в результате чего закладываются основы 

игровой деятельности, совершенствующие движения (ходьба, бег, прыжки, метание). 

Лыжная подготовка  
Освоение техники лыжных ходов. Попеременный двухшажный ход без палок и с палками. Подъем 

«лесенкой». Спуски в высокой и низкой стойках. Передвижение на лыжах до 2 км с равномерной 

скоростью.  

4 класс: 

Сквозные разделы, входящие в содержание всех учебных занятий (в соответствии с 

основным содержанием учебного занятия) 

Естественные основы знаний. 
Здоровье и физическое развитие ребенка. Основные формы движений. Работа органов дыхания. 

Выполнение основных движений к. предметами, с разной скоростью, на ограниченной площади 

опоры. Измерение роста, веса, положение в пространстве. 

Социально-психологические основы. 
Влияние физических упражнений, закаливающих процедур, личной гигиены и режима дня на 

укрепление здоровья. 

Выполнение жизненно важных навыков и умений (ходьба, бег, прыжки, метание, лазание, 

перелезание) в игровой обстановке. 

Контроль за выполнением физических упражнений и тестирования физических качеств. 

Приемы закаливания: воздушные ванны, солнечные ванны, водные процедуры. 

В программе освоения учебного материала теоретические разделы сочетаются с практическими, 

основой которых является урок физкультуры, разделяющийся на 3 типа: с образовательно-

познавательной, образовательно-предметной и образовательно-тренировочной направленностью. 

Общеразвивающие упражнения по базовым видам и внутри разделов. 

В процессе овладения учебной деятельностью на занятиях физической культуры укрепляется 

здоровье, совершенствуются физические качества, активно развивается мышление, творчество и 

самостоятельность. 

Спортивно-оздоровительная деятельность проходит красной линией по следующим разделам: 

Гимнастика с элементами  
строй, строевые действия в шеренге, колонне; выполнение строевых команд), упражнения в 

лазании и перелезании, в равновесии, упражнения по заданию учителя. 

Легкая атлетика  
бег с высоким подниманием бедра, в медленном темпе, изменение темпа бега, дыхание в беге, 

техника бега и ходьбы, прыжки на одной, двух ногах, в длину и высоту, спрыгивание и 

запрыгивание, передача и ловля малого мяча, метание в вертикальную цель и на дальность, бросок 

большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

Подвижные и спортивные игры  

Многообразие двигательных действий оказывает комплексное воздействие на совершенствование 

координационных и кондиционных способностей, в результате чего закладываются основы 

игровой деятельности, совершенствующие движения (ходьба, бег, прыжки, метание). 

Лыжная подготовка  
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Освоение техники лыжных ходов. Попеременный двухшажный ход. Спуски с пологих склонов. 

Торможение плугом и упором. Повороты переступанием в движении. Прохождение дистанции до 

2,5 км.  

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы 

1 класс 

Название темы (раздела) Количество часов 

Подвижные игры.  27 часов  

Гимнастика с элементами акробатики 21 час 

Лыжная подготовка  21 час 

Спортивные игры  9 часов 

Легкая атлетика  21 час 

Основы знаний о физической культуре В процессе учебных занятий 

2 класс 

Название темы (раздела) Количество часов 

Легкая атлетика  21 час 

Спортивные игры 6 часов 

Гимнастика с элементами акробатики 21 час 

Лыжная подготовка  21 час 

Спортивные  игры 10 часов 

Легкая атлетика  23 часа 

Основы знаний о физической культуре В процессе учебных занятий 

3 класс 

Название темы (раздела) Количество часов 

Легкая атлетика 21 час 

Спортивные игры 6 часов 

Гимнастика с элементами акробатики 21 час 

Лыжная подготовка 21 час 

Спортивные игры 6 часов 

Легкая атлетика 23 часа 

Основы знаний о физической культуре В процессе учебных занятий 

4 класс 

Название темы (раздела) Количество часов 

Легкая атлетика 21 час 

Спортивные игры 6 часов 

Гимнастика с элементами акробатики 21 час 

Лыжная подготовка  20 часов 

Спортивные игры 13 часов 

Легкая атлетика 21 час 

Основы знаний о физической культуре В процессе учебных занятий 
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2.2.8 Иностранный язык 

1.Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные:  

 общее представление о мире как многоязычном и поликультурном сообществе; 

 осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства общения между 

людьми;  

 знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств 

изучаемого иностранного языка (через детский фольклор, некоторые    образцы детской 

художественной литературы, традиции). 

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

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

     •   формирование уважительного отношения к иному мнению, 

     •   овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся мире 

     •  принятие и освоение социальной роли  обучающегося; 

     •  развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

         учения; 

    •   развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

        отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

    •   развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

        социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

        спорных ситуаций; 

     •  осознание иностранного языка как средства международного межкультурного 

       общения, сближающего людей, расширяющего познавательные возможности, 

       востребованность и мобильность человека в современном мире; 

    •   формирование представлений о мире как о многоязычном, поликультурном, 

        разнообразном и вместе с тем едином сообществе, открытом для дружбы, 

        взаимопонимания, толерантности и уважения людей друг к другу. 

Метапредметные: 

Регулятивные: 

      • развивать интерес к иностранному языку; 

      • понимать учебную задачу урока; 

      • проговаривать последовательность действий на занятии и самостоятельно их   

         выполнять; 

      • самостоятельно работать по предложенному плану; 

     • самостоятельно находить необходимый для занятия дополнительный материал;                    

     • оценивать результаты своей деятельности в соответствии с предъявленными 

       требованиями; 

     • формировать умения планировать, контролировать и оценивать учебные    

        действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации;                

     • определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

     • освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

Познавательные: 

    • использовать учебник, рабочую тетрадь как источник информации; 

    • формировать познавательную цель при выполнении учебных заданий и перенос 

      сформированных умений, а также универсальных познавательных действий на 

      новые учебные ситуации; 

   •  умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

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

        конкретного учебного предмета; 

   • усвоение общеучебных умений и универсальных познавательных действий, к 

       которым относится извлечение информации из материалов на печатных и 

       электронных носителях, преобразование информации из графической формы  в 
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        текстовую, использование справочной литературы и словарей,  

       поиск  информации с использованием ИКТ, индивидуальный поиск решения,  

       парное и групповое взаимодействие в познавательных целях, преобразование   

       информации в целях понимания, передача информации; 

  •  овладеть навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров  в 

       соответствии с целями и задачами; навыками осознанно строить   речевое 

       высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты  в 

       устной и письменной форме; 

 Коммуникативные: 

    • усваивать опыт межличностной коммуникации в процессе беседы; 

    • строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и учителем; 

    • слушать других, пытаться принимать другую точку зрения; 

    • овладеть умением взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли в 

      пределах речевых потребностей и возможностей младшего школьника; 

   • овладеть элементарным коммуникативным умением, умением выбирать 

     адекватные языковые и речевые средства для успешного решения элементарной 

     коммуникативной задачи; 

   • расширить познавательную, эмоциональную и волевую сферы младшего 

     школьника;  

 • формирование мотивации к изучению иностранного языка; 

   • овладеть умением координированной работы с разными компонентами 

      учебнометодического комплекта (учебником, аудиодиском ит. д.); 

   •  развивать социальные умения младшего школьника, необходимые для общения, 

        как на родном, так и на иностранном языке в пределах доступных и 

        соответствующих возрасту речевых ситуаций, коммуникативных потребностей 

        ребёнка и его языковых способностей. 

Предметные: 

Говорение 

Диалогическая форма/Монологическая форма 

Выпускник научится: 

• участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, 

принятые в англоязычных странах; 

• составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

• рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора;  

• составлять краткую характеристику персонажа;  

• кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

• понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении 

и вербально/невербально реагировать на услышанное; 

• воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание 

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

языковом материале. 

• время звучания текста - до 1 минуты; объем текста для аудирования 10-12 фраз. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём 

информацию; 

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих некоторые незнакомые слова.  

• понимать на слух разные типы текста: 
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      – краткие сообщения; 

     – краткие диалоги; 

     – описания; 

     – детские стихотворения и рифмовки; 

     – песни; 

    – загадки. 

Чтение 

Выпускник научится: 

• соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом;  

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

  соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

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

  основном на изученном языковом материале; 

• читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. Объем текстов – 

примерно 100 слов (без учета артиклей). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

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

содержание текста. 

Письмо и письменная речь 

В начальной школе основное внимание уделяется обучению технике письма, графики, 

орфографии и различных форм записи. 

Выпускник научится: 

• выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

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

опорой на образец); 

• писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

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

• заполнять простую анкету; 

• правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты 

(адрес, тема сообщения). 

Языковые средства и навыки пользования ими  

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

• воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского 

алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

• пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 

• списывать текст; 

• восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

• отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их  

  транскрипцию; 

• группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

• уточнять написание слова по словарю; 

• использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный 

и обратно). 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая 
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нормы произношения звуков; 

• соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

• различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

• корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

• соблюдать интонацию перечисления; 

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

предлогах); 

• читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

числе словосочетания, в пределах тематики  начальной школы; 

• оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

• восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• узнавать простые словообразовательные элементы; 

• опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

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

 - существительные с определённым/неопределённым/нулевым артиклем; 

 - существительные в единственном и множественном числе;  

 - глагол-связку to be; 

 - глаголы в Present, Past, Future Simple; 

 -  модальные глаголы can, may, must;  

 - личные, притяжательные и указательные местоимения;  

 - прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени;      

 - количественные (до 100) и порядковые (до 30) числительные;  

 - наиболее употребительные предлоги для выражения временных и     

   пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but; 

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

предложения с конструкцией there is/there are; 

• оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any (некоторые 

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

isn't any); 

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

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

• распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы).   

Социокультурные знания и умения 

Выпускник научится: 

• употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального общения 

основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

• представлять родную страну и культуру на английском языке; 
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• понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного 

материала. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных 

высказываний; 

• находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран 

изучаемого языка. 

Компенсаторные умения 

Выпускник научится: 

• выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос 

при говорении. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении; 

• пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

2. Содержание учебного предмета 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и 

воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям младших школьников и 

включает следующее: 

• Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских 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 

магазинах: одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные 

праздники. 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, 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/страны 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 

изученном 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: 

Говорение. 

Формирование умения вести беседу на английском языке в начальной школе 

опирается на взаимосвязанное обучение аудированию и говорению как видам речевой 

деятельности. 

Обучение говорению включает: 

• обучение технике говорения на основе имитации речевых реплик в диалогах и 

монологах; 

• формирование элементарных умений использовать освоенные речевые образцы в 

стандартных ситуациях общения, отвечая на вопросы и задавая собственные; 
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• участие в диалоге в ситуациях повседневного общения, а также в связи с 

прочитанным или прослушанным произведением детского фольклора: 

 - диалог этикетного характера — уметь приветствовать и отвечать на приветствие, 

познакомиться, представиться, попрощаться, поздравить и поблагодарить за 

поздравление, извиниться;   

 - диалог-расспрос — уметь задавать вопросы: кто? что? когда? где? куда?;  

- диалог-побуждение к действию — уметь обратиться с просьбой и выразить готовность или отказ 

ее выполнить, используя побудительные предложения. 

 Объем диалогического высказывания — 2—3 реплики с каждой стороны;  

• соблюдение элементарных норм речевого этикета, принятых в стране 

изучаемого языка; 

• составление небольших монологических высказываний: рассказ о себе, своем 

друге, своей семье; описание предмета, картинки; описание персонажей 

прочитанной сказки с опорой на картинку.  

Объем монологического высказывания — 5—6 фраз. 

Аудирование. 

Обучение аудированию на начальном этапе предполагает формирование у 

обучающихся звукового (фонетического и интонационного) образа английского языка при 

слушании и имитации. Обучающиеся тренируются в различении звуков иностранного и родного 

языков, в распознавании долготы и краткости гласных, утвердительных, отрицательных, 

вопросительных и повелительных предложений (техника аудирования). 

Обучение аудированию как виду речевой деятельности предполагает развитие следующих 

умений: 

• восприятие и понимание речи учителя и собеседников в процессе диалогического 

общения на занятии; 

• восприятие небольших простых сообщений; 

• понимание основного содержания несложных сказок, рассказов (с опорой на 

иллюстрацию, языковую догадку). 

Время звучания текста для аудирования — до 1,5 минуты. 

Иноязычной средой для развития умений слушать и понимать английскую речь 

служат: 

• речь учителя при озвучивании песенно-игрового учебного материала; 

• аудиозаписи детских песен, песен-игр, речитативов, стихотворений; 

• аудиозаписи диалогических клише этикетного содержания(4—6 реплик); 

• аудиозаписи простых монологов (5—7 фраз); 

• аудиозаписи простых сказок, пьес, рассказов (с опорой на иллюстрацию). 

Чтение. 

На начальном этапе обучения основное внимание уделяется формированию 

техники чтения. Обучающемуся необходимо: 

• освоить английский алфавит; 

• освоить чтение вслух небольших текстов, построенных на изученном языковом 

материале; 

• уметь соблюдать правильные ударения в словах, фразах, интонации в целом; 

• освоить чтение про себя и понимание текстов, содержащих только изученный 

материал, а также несложных текстов, содержащих отдельные новые слова; 

• находить в тексте необходимую информацию (имя главного героя; место, где 

происходит действие); 

• использовать двуязычный словарь учебника. 

Объем текстов — примерно 100 слов (без учета артиклей). 

Письмо. 

В начальной школе основное внимание уделяется обучению технике письма, 

графики, орфографии и различных форм записи. Овладение основами письма 
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предполагает: 

• формирование навыка полупечатного написания букв, буквосочетаний, слов с 

опорой на образец, с соблюдением норм соединения отдельных букв, принятых в 

английском языке; 

• умение видеть основные орфограммы в словах английского языка; 

• списывание слов, предложений, мини-текстов;  

• списывание текста;  

• вписывание в текст и выписывание из него слов, словосочетаний. 

Обучение письму как виду речевой деятельности включает: 

•  написание с опорой на образец поздравления, короткого личного письма; 

•  составление текста поздравлений; 

•  написание ответов на вопросы к учебным текстам; 

•  написание ответа на письмо; 

•  заполнение простейших анкет о себе. 

Языковые средства и навыки пользования ими. 

Графика, каллиграфия, орфография. 

Все буквы английского алфавита. Основные буквосочетания. Звуко-буквенные 

соответствия. Знаки транскрипции. Апостроф.  

Основные правила чтения и орфографии. 

Написание наиболее употребительных слов, вошедших в активный словарь. 

Фонетическая сторона речи. 

Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и звукосочетаний 

английского языка.  

Соблюдение норм произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких 

согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения 

согласных перед гласными. Дифтонги. Связующее У (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. 

Лексическая сторона речи. 

Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах тематики 

начальной школы, в объеме 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, -ist, 

-fill, -ly, -teen, -ty, th) ,словосложение {postcard), конверсия (play — to play). 

Грамматическая сторона речи. 

Основные коммуникативные типы предложений: повествовательное, вопросительное, 

побудительное. 

Общий и специальный вопрос. Вопросительные слова: what, who, when, where, why, how.    

Порядок слов в предложении. Утвердительные и отрицательные предложения. Предложения с 

простым глагольным сказуемым (She speaks English.), составным именным (Му family is big.) и 

составным глагольным (Nike to play. Не can skate well.) сказуемым.  

 Побудительные предложения в утвердительной (Help mе,please.) и отрицательной (Don’t be late!) 

формах.  

Безличные предложения в настоящем 

времени (It is cold. It’s five o’clock.). Предложения с оборотом there is/there are. Простые 

распространенные предложения. Предложения с однородными членами. 

Сложносочиненные предложения с союзами and и but.  
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Правильные и неправильные глаголы в present, future, past simple(Indefinite). Неопределенная 

форма глагола.  

Глагол- связка to be. Вспомогательный глагол to do. Модальные глаголы can, may, must. 

Глагольные конструкции I’d like to...  

Существительные в единственном и множественном числе (образованные по правилу, а также 

исключения) с неопределенным, определенным и нулевым артиклем. Притяжательный падеж 

существительных.  

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по 

правилам и исключения.  

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах),притяжательные, вопросительные, 

указательные (this/these, that/those), неопределенные (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, between, next to, above, in the middle. 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 

Формирование и совершенствование умений: 

•   работать с информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение, 

сокращение, расширение устной и письменной информации, создание второго текста 

по аналогии, заполнение таблиц; 

• работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, словарями, 

интернет-ресурсами, литературой; 

•  планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы 

исследования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими 

методами (наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных 

данных и их интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его устная 

презентация с аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участие в работе над 

долгосрочным проектом, взаимодействие в группе с другими участниками 

проектной деятельности; 

•  самостоятельно работать в классе и дома. 

Специальные учебные умения 

Формирование и совершенствование умений: 

• находить ключевые слова и социокультурные реалии в работе над текстом; 

• семантизировать слова на основе языковой догадки; 

• осуществлять словообразовательный анализ; 

• пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим 

справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными 

средствами); 

• участвовать в проектной деятельности меж- и метапредметного характера. 

3.Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы 

  

2 класс 

№п/п Название темы/ раздела Кол-во часов 

1  Знакомимся с буквами и звуками 

Вводный фонетический курс. 

8  

2 Знакомство 6  

3 Я и мои друзья 9 

4 Моя комната   5  

5 Моя школа 5  

6 На уроке 6 
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7 Моя семья 6  

8 Правила поведения 6  

9 Желания 6  

10 Мои увлечения 6  

11 Мои умения 5  

 Итого: 68 часов 

 

3  класс 

№п/п Название темы/ раздела Кол-во часов 

1 Знакомимся с английскими звуками. 

Вводный фонетический курс 

9  

2 Что мы уже знаем (Повторение) 6  

3 Тело человека 6  

4 Любимое место отдыха 6 

5 Животные 6  

6 Одежда 5  

7 Любимая еда 6  

8 Мой день 6  

9 Каникулы 6  

10 Сравнения 6  

11 Я и будущее 6  

 Итого: 68 часов 

 

4 класс 

№п/п Название темы/ раздела Кол-во часов 

1 Фонетический курс 8 

2 Мой город 6  

3 Мои школьные предметы 6  

4 Моя семья 6 

5 Еда 6  

6 Профессии 6  

7 Погода 6  

8 Наши действия 6  

9 Транспорт 6  

10 Мое детство 6  

11 Путешествия 6  

 Итого: 68 часов 

 

2.2.9 Музыка 

1.Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

   Личностные результаты 
Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, 

которые они должны приобрести  в процессе освоения учебного предмета «Музыка»: 
- формирование основ российской гражданской идентичности, чувство гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

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

единстве и разнообразии природы, культур, народов и религий. 
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-формирование уважительного отношения к культуре других народов. 
-формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 
-развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; навыков 

сотрудничества с учителем и сверстниками. 
-развитие этических чувств доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей. 
           Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных 

учебных действий учащихся, проявляющихся в познавательной и практической деятельности: 
-овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления;   
-формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 
-освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 
-овладение навыками смыслового чтения «текстов» различных стилей и жанров в соответствии 

с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты  в устной и письменной формах; 
-овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления 

аналогий; 
-умение осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с 

использованием различных средств информации и коммуникации. 
        Предметные результаты 
Предметные результаты изучения музыки отражают опыт учащихся в музыкально-творческой 

деятельности: 
-сформированность первичных представлений о роли музыки в жизни человека, ее роли в 

духовно-нравственном развитии человека. 
-сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной 

культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству 

и музыкальной деятельности. 
-умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным произведениям 
-использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации. 

1.Музыка в жизни человека 

Выпускник научится: 

 воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях как 

способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, эстетически откликаться на 

искусство, выражая своё отношение к нему в различных видах музыкально-творческой 

деятельности; 

 ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии музыкального 

фольклора России, в том числе родного края, сопоставлять различные образцы народной 

 и профессиональной музыки, ценить отечественные народные музыкальные традиции; 

 воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические 

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

действах и др.). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-

исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 
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 организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность, музицировать и использовать ИКТ в музыкальных играх. 

2.Основные закономерности музыкального искусства 

Выпускник научится: 

 соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты 

музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в 

исполнительской деятельности на основе полученных знаний; 

 наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и 

различий интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл различных форм 

 построения музыки; 

 общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и 

инструментального) воплощения различных художественных образов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной 

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

музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации); 

 использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении 

простейших мелодий; 

 владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать в 

коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его 

музыкальных образов. 

3. Музыкальная картина мира 

Выпускник научится: 

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

музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и 

др.); 

 определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 

музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных; 

 оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и профессионального 

музыкального творчества разных стран мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе 

образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира; 

 оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых 

мероприятий, представлять широкой публике результаты собственной музыкально-

творческой деятельности (пение, инструментальное музицирование, драматизация и др.), 

собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

 

1 класс 

Личностные результаты 

- укрепление культурной идентичности в соответствии с духовными традициями семьи и 

народа; 

- наличие эмоционально-ценностного отношения к искусству, эстетического взгляда на мир 

в его целостности, художественном и самобытном разнообразии; 

- приобретение начальных навыков социокультурной адаптации в современном мире и 

позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 
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- развитие мотивов музыкально-учебной деятельности и реализация творческого 

потенциала в процессе коллективного (индивидуального) музицирования; 

- развитие духовно-нравственных и этических чувств, эмоциональной отзывчивости, 

понимание и сопереживание, уважительное отношение к историко-культурным традициям других 

народов 

Метапредметные результаты 

Регулятивные: 

- готовность к логическим действиям: анализ, сравнение, синтез, обобщение, 

классификация по стилям и жанрам музыкального искусства; 

- планирование, контроль и оценка собственных учебных действий, пониманию их 

успешности или причин неуспешности, умение корректировать свои действия. 

Познавательные: 

- наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной внеурочной 

деятельности, понимать их специфики и эстетического многообразия; 

- ориентироваться в культурном многообразии окружающей действительности, участие в 

музыкальной жизни микро - и макросоциума ( группы, класса, школы, города, региона и др.) ; 

- умение воспринимать окружающий мир во всём его социальном, культурном, природном 

и художественном разнообразии. 

Коммуникативные: 

- применение знаково-символических и речевых средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

- участие в совместной деятельности на основе сотрудничества, поиска компромиссов, 

распределения функций и ролей; 

Предметные результаты 

Учащиеся научатся:  

- слушать музыку; размышлять об истоках возникновения музыкального искусства; 

наблюдать за музыкой в жизни человека и звучанием 

природы. 

- художественному восприятию, умению оценивать произведения разных видов искусств, 

размышлять о музыке как способе выражения  

духовных переживаний человека; 

- общим понятиям о роли музыки в жизни человека и его духовно-нравственном развитии, 

знаниям основных закономерностей музыкального искусства; 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- слушать музыку; размышлять об истоках возникновения музыкального искусства; 

наблюдать за музыкой в жизни человека и звучанием природы. 

- художественному восприятию, умению оценивать произведения разных видов искусств, 

размышлять о музыке как способе выражения духовных переживаний человека; 

- общим понятиям о роли музыки в жизни человека и его духовно-нравственном развитии, 

знаниям основных закономерностей музыкального искусства; 

музыкального искусства. 

2 класс 

Личностные результаты: 

- укрепление культурной, этнической и гражданской идентичности в соответствии с 

духовными традициями семьи и народа; 

- наличие эмоционально-ценностного отношения к искусству, эстетического взгляда на мир 

в его целостности, художественном и самобытном разнообразии; 

- приобретение начальных навыков социокультурной адаптации в современном мире и 

позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 

- продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении 

различных творческих задач, в том числе музыкальных; 
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- развитие духовно-нравственных и этических чувств, эмоциональной отзывчивости, 

понимание и сопереживание, уважительное отношение к историко-культурным традициям других 

народов. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные: 

- готовность к логическим действиям: анализ, сравнение, синтез, обобщение, 

классификация по стилям и жанрам музыкального искусства; 

- планирование, контроль и оценка собственных учебных действий, пониманию их 

успешности или причин неуспешности, умение корректировать свои действия;. 

Познавательные: 

- наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной внеурочной 

деятельности, понимать их специфики и эстетического многообразия; 

- ориентироваться в культурном многообразии окружающей действительности, участие в 

музыкальной жизни микро - и макросоциума (группы, класса, школы, города, региона и др.) ;- 

умение воспринимать окружающий мир во всём его социальном, культурном, природном и 

художественном разнообразии. 

Коммуникативные: 

- применение знаково-символических и речевых средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

- участие в совместной деятельности на основе сотрудничества, поиска компромиссов, 

распределения функций и ролей; 

Предметные результаты: 

Учащиеся научатся: 

- развитию художественного вкуса, устойчивому интересу к музыке и различным видам 

(или какому-либо одному виду) музыкально-творческой деятельности; 

- развитию художественного восприятия, умению оценивать произведения разных видов 

искусств, размышлять о музыке как способе выражения духовных переживаний человека; 

- общему понятию о роли музыки в жизни человека и его духовно-нравственном развитии, 

знанию основных закономерностей музыкального искусства; 

- представлению о художественной картине мира на основе освоения отечественных 

традиций и постижения историко-культурной, этнической, региональной самобытности 

музыкального искусства разных народов; 

- использованию элементарных умений и навыков при воплощении художественно-

образного содержания музыкальных произведений в различных видах учебно - творческой 

деятельности; 

- участию в создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, 

исполнение спектаклей, ассамблей искусств, музыкальных фестивалей и конкурсов и др. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- развитию художественного вкуса, устойчивому интересу к музыке и различным видам 

(или какому-либо одному виду) музыкально-творческой деятельности; 

- развитию художественного восприятия, умению оценивать произведения разных видов 

искусств, размышлять о музыке как способе выражения духовных переживаний человека; 

- общему понятию о роли музыки в жизни человека и его духовно-нравственном развитии, 

знанию основных закономерностей музыкального искусства; 

- представлению о художественной картине мира на основе освоения отечественных 

традиций и постижения историко-культурной, этнической, региональной самобытности 

музыкального искусства разных народов; 

- использованию элементарных умений и навыков при воплощении художественно-

образного содержания музыкальных произведений в различных видах учебно - творческой 

деятельности; 

- участию в создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, 

исполнение спектаклей, ассамблей искусств,  
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музыкальных фестивалей и конкурсов и др. 

3 класс 

Личностные результаты: 

- укрепление культурной, этнической и гражданской идентичности в соответствии с 

духовными традициями семьи и народа; 

- наличие эмоционально-ценностного отношения к искусству, эстетического взгляда на мир 

в его целостности, художественном и самобытном разнообразии; 

- формирование личностного смысла постижения искусства и расширение ценностной 

сферы в процессе общения с музыкой; 

- приобретение начальных навыков социокультурной адаптации в современном мире и 

позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 

- развитие мотивов музыкально-учебной деятельности и реализация творческого 

потенциала в процессе коллективного (индивидуального) музицирования; 

- продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении 

различных творческих задач, в том числе музыкальных; 

- развитие духовно-нравственных и этических чувств, эмоциональной отзывчивости, 

понимание и сопереживание, уважительное отношение к историко-культурным традициям других 

народов. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные: 

- готовность к логическим действиям: анализ, сравнение, синтез, обобщение, 

классификация по стилям и жанрам музыкального искусства; 

- планирование, контроль и оценка собственных учебных действий, пониманию их 

успешности или причин неуспешности, умение  

корректировать свои действия. 

Познавательные: 

- наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной внеурочной 

деятельности, понимать их специфики и эстетического многообразия; 

- ориентироваться в культурном многообразии окружающей действительности, участие в 

музыкальной жизни микро - и макросоциума( группы, класса, школы, города, региона и др.) ; 

- умение воспринимать окружающий мир во всём его социальном, культурном, природном 

и художественном разнообразии. 

Коммуникативные: 

- применение знаково-символических и речевых средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

- участие в совместной деятельности на основе сотрудничества, поиска компромиссов, 

распределения функций и ролей; 

Предметные результаты: 

Учащиеся научатся: 

- развитию художественного вкуса, устойчивому интересу к музыке и различным видам 

(или какому-либо одному виду) музыкально-творческой деятельности; 

- развитию художественного восприятия, умению оценивать произведения разных видов 

искусств, размышлять о музыке как способе выражения духовных переживаний человека;- 

представлению о художественной картине мира на основе освоения отечественных традиций и 

постижения историко-культурной, этнической, региональной самобытности музыкального 

искусства разных народов; 

-готовности применить полученные знания и приобретённый опыт творческой 

деятельности при реализации различных проектов для  

организации содержательного культурного досуга во внеурочной и внешкольной 

деятельности; 

- участию в создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, 

исполнение спектаклей, ассамблей искусств, музыкальных фестивалей и конкурсов и др. 
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4 класс 

Личностные результаты: 

- укрепление культурной, этнической и гражданской идентичности в соответствии с 

духовными традициями семьи и народа; 

- наличие эмоционально-ценностного отношения к искусству, эстетического взгляда на мир 

в его целостности, художественном и самобытном разнообразии; 

- формирование личностного смысла постижения искусства и расширение ценностной 

сферы в процессе общения с музыкой; 

- приобретение начальных навыков социокультурной адаптации в современном мире и 

позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 

- развитие мотивов музыкально-учебной деятельности и реализация творческого 

потенциала в процессе коллективного (индивидуального) музицирования; 

- продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении 

различных творческих задач, в том числе музыкальных; 

- развитие духовно-нравственных и этических чувств, эмоциональной отзывчивости, 

понимание и сопереживание, уважительное отношение к историко-культурным традициям других 

народов. 

Метапредметные результаты: 

- наблюдение за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной внеурочной 

деятельности, понимание их специфики и эстетического многообразия; 

- ориентированность в культурном многообразии окружающей действительности, участие в 

музыкальной жизни микро - и макросоциума ( группы, класса, школы, города, региона и др.) ;- 

овладение способностью к реализации собственных творческих замыслов через понимание целей, 

выбор способов решения проблем поискового характера; 

- применение знаково-символических и речевых средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

- готовность к логическим действиям: анализ, сравнение, синтез, обобщение, 

классификация по стилям и жанрам музыкального искусства; 

- планирование, контроль и оценка собственных учебных действий, понимание их 

успешности или причин неуспешности, умение корректировать свои действия; 

- участие в совместной деятельности на основе сотрудничества, поиска компромиссов, 

распределения функций и ролей; 

- умение воспринимать окружающий мир во всём его социальном, культурном, природном 

и художественном разнообразии. 

Предметные результаты: 

- развитие художественного вкуса устойчивый интерес к музыке и различным видам (или 

какому-либо одному виду) музыкально-творческой деятельности; 

- развитое художественное восприятие, умение оценивать произведения разных видов 

искусств, размышлять о музыке как способе выражения духовных переживаний человека; 

- общее понятие о роли музыки в жизни человека и его духовно-нравственном развитии, 

знание основных закономерностей музыкального искусства; 

- представление о художественной картине мира на основе освоения отечественных 

традиций и постижения историко-культурной, этнической, региональной самобытности 

музыкального искусства разных народов; 

- использование элементарных умений и навыков при воплощении художественно-

образного содержания музыкальных произведений в различных видах учебно - творческой 

деятельности; 

-готовность применить полученные знания и приобретённый опыт творческой 

деятельности при реализации различных проектов для организации содержательного культурного 

досуга во внеурочной и внешкольной деятельности; 

- участие в создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, 

исполнение спектаклей, ассамблей искусств, музыкальных фестивалей и конкурсов и др. 
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2. Содержание учебного предмета 

Основное содержание курса представлено следующими содержательными линиями: 

«Музыка в жизни человека», «Основные закономерности музыкального искусства», « 

Музыкальная картина мира». Такое построение программы допускает разнообразные варианты 

структурирования содержания учебников, различное распределение учебного материала и 

времени для его изучения. В первом классе сокращение часов осуществляется за счёт резерва 

учебного времени. 

«Музыка в жизни человека»  

Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как естественное проявление 

человеческого состояния. 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.  

Отечественные народные музыкальные традиции. Народное творчество России. 

Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, загадки, 

игры- драматизации. Народная и профессиональная музыка. Сочинение отечественных 

композиторов о Родине.  

« Основные закономерности музыкального искусства»  

Выразительность и изобразительность в музыке.  Интонация как озвученное состояние, 

выражение эмоций и мыслей человека. 

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие . интонация- источник музыкальной 

речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика и др.)  

Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие. 

Композитор – исполнитель – слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях 

композиторов, ее выразительный смысл. Элементы нотной грамоты. 

Развитие музыки – сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, музыкальных 

интонаций, тем, художественных образов. 

«Музыкальная картина мира»  

Общие представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные 

коллективы, ансамбли песни и танца. Музыкальные театры. Музыка для детей: радио и 

телепередачи, видеофильмы, звукозаписи, (CD, DVD). 

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная, сольная, хоровая, оркестровая. Певчие 

голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, смешанный. 

Музыкальные инструменты. 

1 класс  

Раздел 1. «Музыка вокруг нас» 

Композитор – исполнитель – слушатель. Рождение музыки как естественное проявление 

человеческого состояния. Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее 

эмоциональное воздействие на слушателей. Звучание окружающей жизни, природы, настроений, 

чувств и характера человека. Хоровод, хор. Истоки возникновения музыки.  Песня, танец, марш. 

Основные средства музыкальной выразительности (мелодия). Интонационно-образная природа 

музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. Интонации 

музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация – источник элементов музыкальной 

речи. Региональные музыкально – поэтические традиции. Понятия «мелодия» и 

«аккомпанемент». Нотная грамота как способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной 

грамоты. Система графических знаков для записи музыки. Запись нот -  знаков для обозначения 

музыкальных звуков. Наблюдение народного творчества. Музыка народная и профессиональная. 

Музыкальный фольклор народов России в  сочинениях профессиональных композиторов. 

Многозначность музыкальной речи, выразительность и смысл. Постижение общих 

закономерностей музыки: развитие музыки - движение музыки. Развитие музыки в исполнении. 

Народные музыкальные традиции Отечества. Народное музыкальное творчество разных стран 
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мира. Духовная музыка в творчестве композиторов. Наблюдение народного творчества.  

Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о 

музыкальном жанре – балет. 

И Муза вечная со мной! Композитор – исполнитель – слушатель. Рождение музыки как 

естественное проявление человеческого состояния. Муза – волшебница, добрая фея, 

раскрывающая перед школьниками чудесный мир звуков, которыми наполнено все вокруг. 

Композитор – исполнитель – слушатель. 

Хоровод муз. Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное 

воздействие на слушателей. Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и 

характера человека. Музыка, которая звучит в различных жизненных ситуациях. Характерные 

особенности песен и танцев разных народов мира. Хоровод, хор. Хоровод -  древнейший  вид  

искусства,   который  есть  у  каждого  народа.  Сходство  и  различие   русского  хоровода, 

греческого  сиртаки,  молдавской  хоры.  

Повсюду музыка слышна. Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и 

характера человека. Истоки возникновения музыки. Музыка и ее роль в повседневной жизни 

человека. Показать, что каждое жизненное обстоятельство находит отклик в музыке. Знакомство с 

народными  песенками-попевками. Определение  характера,  настроения  песенок,  жанровой  

основы. Ролевая игра «Играем в композитора». 

Душа музыки - мелодия. Песня, танец, марш. Основные средства музыкальной 

выразительности (мелодия). Песни, танцы и марши — основа многообразных жизненно-

музыкальных впечатлений детей. Мелодия – главная мысль любого  музыкального произведения. 

Выявление характерных особенностей жанров: песня, танец, марш на примере пьес из «Детского 

альбома» П.И.Чайковского.   

Музыка осени. Интонационно-образная природа музыкального искусства. 

Выразительность и изобразительность в музыке. Связать жизненные впечатления школьников об 

осени с художественными образами поэзии, рисунками художника, музыкальными 

произведениями П.И.Чайковского и Г.В.Свиридова, детскими песнями. Звучание музыки в 

окружающей жизни и внутри самого человека. Куплетная  форма  песен. 

Сочини мелодию. Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация – 

источник элементов музыкальной речи. Региональные музыкально – поэтические традиции. 

Развитие темы природы в музыке. Овладение элементами алгоритма сочинения мелодии. 

Вокальные импровизации детей. Понятия «мелодия» и «аккомпанемент». 

«Азбука, азбука каждому нужна…».  Нотная грамота как способ фиксации музыкальной 

речи. Элементы нотной грамоты. Система графических знаков для записи музыки. Роль музыки в 

отражении различных явлений жизни, в том числе и школьной. Увлекательное путешествие в 

школьную страну и страну музыкальной грамоты. 

Музыкальная азбука.  Нотная грамота как способ фиксации музыкальной речи. Элементы 

нотной грамоты. Система графических знаков для записи музыки. Запись нот -  знаков для 

обозначения музыкальных звуков. Музыкальная азбука – взаимосвязь всех школьных уроков друг 

с другом. Роль музыки в отражении различных явлений жизни, в том числе и школьной. Элементы 

музыкальной грамоты: ноты, нотоносец, скрипичный ключ.  

Музыкальные инструменты. Народные музыкальные традиции Отечества. Региональные 

музыкальные традиции. Музыкальные инструменты русского народа – свирели, дудочки, рожок, 

гусли. Внешний вид, свой голос, умельцы-исполнители и мастера-изготовители народных 

инструментов. Знакомство с понятием «тембр». 

«Садко». Из русского былинного сказа. Наблюдение народного творчества. Музыка 

народная и профессиональная. Музыкальный фольклор народов России в  сочинениях 

профессиональных композиторов. Знакомство  с  жанрами  музыки,  их  эмоционально-образным  

содержанием,  со  звучанием  народного  инструмента - гуслями. Знакомство с разновидностями 

народных песен – колыбельные, плясовые.  

Музыкальные инструменты. Народные музыкальные традиции Отечества. Музыкальные 

инструменты. Народная и профессиональная музыка. Сопоставление звучания народных  
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инструментов со звучанием профессиональных инструментов: свирель - флейта, гусли – арфа – 

фортепиано.  

Звучащие картины. Музыкальные инструменты. Народная и профессиональная музыка. 

Расширение художественных впечатлений учащихся, развитие их ассоциативно-образного 

мышления  на примере репродукций известных произведений живописи, скульптуры  разных 

эпох. Направление   на  воспитание  у  учащихся  чувство  стиля - на  каких  картинах  “звучит”  

народная  музыка, а  каких  - профессиональная, сочиненная  композиторами. 

Разыграй песню. Многозначность музыкальной речи, выразительность и смысл. 

Постижение общих закономерностей музыки: развитие музыки - движение музыки. Развитие 

музыки в исполнении. Развитие  умений и навыков выразительного исполнения  детьми песни. 

Основы  понимания  развития  музыки 

Пришло Рождество, начинается  торжество. Родной обычай старины.  Народные 

музыкальные традиции Отечества. Народное музыкальное творчество разных стран мира. 

Духовная музыка в творчестве композиторов. Наблюдение народного творчества. Введение детей 

в мир духовной жизни людей. Знакомство с религиозными праздниками, традициями, песнями. 

Осознание  образов  рождественских  песен,  народных  песен-колядок. 

Добрый праздник среди зимы.  Обобщенное представление об основных образно-

эмоциональных сферах музыки и о музыкальном жанре – балет. Урок  посвящен одному из самых 

любимых праздников детворы – Новый год.  Знакомство  со  сказкой   Т.Гофмана и музыкой  

балета  П.И.Чайковского «Щелкунчик»,  который  ведет детей в мир чудес, волшебства,  приятных   

неожиданностей.  

Раздел 2. «Музыка и ты»  

Сочинения отечественных композиторов о Родине.    Звучание окружающей жизни, 

природы, настроений, чувств и характера человека. Рождение музыки как естественное 

проявление человеческого состояния.  Интонационно – образная природа музыкального искусства. 

Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация как внутреннее озвученное состояние, 

выражение эмоций и отражение мыслей. Интонация – источник элементов музыкальной речи. 

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие.  Наблюдение народного творчества. 

Музыкальный и поэтический фольклор России: игры – драматизации. Обобщенное представление 

исторического прошлого в музыкальных образах. Тема защиты Отечества. Музыкальные  

инструменты. Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное 

воздействие на слушателей. Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных 

сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров. Песня, танец, марш и их разновидности. 

Опера, балет. Песенность, танцевальность, маршевость.  Различные виды музыки: вокальная, 

инструментальная; сольная, хоровая, оркестровая.  Музыка для детей: мультфильмы. 

 Край, в котором ты живешь. Сочинения отечественных композиторов о Родине.  Россия - 

Родина  моя.  Отношение  к  Родине,  ее  природе,  людям,  культуре,  традициям  и  обычаям.  

Гордость за  свою  родину. Музыка  о родной  стороне,  утешающая  в  минуты  горя  и  отчаяния,  

придававшая  силы  в  дни испытаний  и  трудностей,  вселявшая  в  сердце  человека  веру,  

надежду,  любовь. 

Художник, поэт, композитор. Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств 

и характера человека. Рождение музыки как естественное проявление человеческого состояния.  

Искусство, будь то музыка, литература, живопись, имеет общую основу – саму жизнь.   Однако у 

каждого вида искусства – свой язык, свои выразительные средства  для того, чтобы передать 

разнообразные жизненные явления, запечатлев их  в  ярких запоминающихся  слушателям, 

читателям,  зрителям  художественных  образах.  

 Музыка утра. Интонационно – образная природа музыкального искусства. 

Выразительность и изобразительность в музыке. Рассказ музыки о жизни природы. Значение 

принципа сходства и различия как ведущего в организации восприятия музыки детьми. Контраст  

музыкальных  произведений,  которые  рисуют  картину утра. Выявление  особенностей  

мелодического  рисунка,  ритмичного  движения,  темпа,  тембровых  красок  инструментов,  

гармонии,  принципов  развитии  формы.  Выражение  своего  впечатления  от  музыки  к  рисунку. 
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Музыка вечера. Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и 

отражение мыслей. Интонация – источник элементов музыкальной речи. Вхождение  в  тему  

через  жанр колыбельной  песни. Особенности   колыбельной музыки.  Особенность  вокальной  и  

инструментальной  музыки  вечера  (характер, напевность, настроение). Обозначение   динамики,  

темпа,  которые  подчеркивают   характер  и  настроение  музыки. 

Музыкальные портреты. Выразительность и изобразительность в музыке. Интонации 

музыкальные и речевые. Сходство и различие.   Сходство и различие музыки и разговорной речи 

на примере вокальной миниатюры «Болтунья» С.Прокофьева на стихи А.Барто. Интонационно-

осмысленное воспроизведение различных музыкальных образов. Тайна  замысла композитора  в  

названии  музыкального произведения.  Отношение  авторов  произведений  поэтов  и  

композиторов  к  главным  героям  музыкальных  портретов.  

 Разыграй сказку. «Баба Яга» - русская народная сказка. Наблюдение народного 

творчества. Музыкальный и поэтический фольклор России: игры – драматизации. Знакомство  со  

сказкой  и  народной   игрой  “Баба-Яга”. Встреча  с  образами  русского  народного  фольклора.   

Музы не молчали. Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных 

образах. Тема защиты Отечества. Подвиги народа в произведениях художников, поэтов, 

композиторов. Музыкальные  памятники  защитникам  Отечества. 

Мамин праздник. Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и 

отражение мыслей. Весеннее настроение в музыке и произведениях изобразительного искусства. 

Напевность, кантилена  в  колыбельных  песнях,  которые  могут  передать  чувство  покоя,  

нежности,  доброты,  ласки. 

 Музыкальные инструменты. У каждого свой музыкальный инструмент. Музыкальные  

инструменты. Инструментовка  и  инсценировка    песен.  Звучание   народных  музыкальных  

инструментов. Встреча с музыкальными инструментами – арфой и флейтой. Внешний вид, тембр 

этих инструментов, выразительные возможности. Знакомство  с  внешним  видом,  тембрами,  

выразительными  возможностями музыкальных  инструментов  - лютня,  клавеснн.   

Сопоставление  звучания  произведений,  исполняемых  на  клавесине  и  фортепиано.  Мастерство  

исполнителя-музыканта. 

«Чудесная лютня» (по алжирской сказке). Звучащие картины. Музыкальная речь как 

способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие на слушателей. Знакомство  с  

музыкальными  инструментами,  через  алжирскую  сказку  “Чудесная лютня”.  Размышление  о  

безграничных возможностях  музыки  в  передаче  чувств,  мыслей  человека,  силе  ее  

воздействия.  Характер  музыки  и  ее  соответствие  настроению  картины.  

Музыка в цирке. Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных 

сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров. Песня, танец, марш и их разновидности. 

Своеобразие музыкального произведения в выражении чувств человека и окружающего его мира. 

Цирковое  представление  с  музыкой,  которая  создает  праздничное  настроение.  

Дом, который звучит.  Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных 

сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров. Опера, балет. Песенность, танцевальность, 

маршевость. Введение первоклассников в мир музыкального театра. Путешествие в музыкальные 

страны, как опера и балет.   

 Опера-сказка. Опера. Песенность, танцевальность, маршевость. Различные виды музыки: 

вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, оркестровая.  Детальное  знакомство  с  хорами  

из  детских  опер. Персонажи  опер  имеют  свои  яркие  музыкальные  характеристики – мелодии-

темы.  Герои  опер  могут  петь по одному - солист  и  вместе – хором  в  сопровождении  

фортепиано  или  оркестра. В  операх  могут  быть  эпизоды,  когда  звучит  только  

инструментальная музыка. 

«Ничего на свете  лучше нету».  Музыка для детей: мультфильмы. Любимые 

мультфильмы  и музыка,  которая  звучит  повседневно  в  нашей жизни. Знакомство  с  

композиторами-песенниками,  создающими  музыкальные  образы. 

2 класс 

Тема раздела: «Россия – Родина моя»  
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      Композитор – исполнитель – слушатель. Рождение музыки как естественное проявление 

человеческого состояния. Мелодия – интонационно осмысленное музыкальное построение. 

Воплощение в музыке настроений, чувств, характера человека, его отношения к природе, к жизни. 

Интонационно-образная природа музыкального искусства. Интонация как внутреннее озвученное 

состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Интонационная выразительность исполнения. 

Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, тембр, динамика). 

Определение динамики  как средства развития музыки. Песенность как отличительная черта 

русской музыки. Отечественные народные музыкальные традиции. Народное творчество России. 

Сочинения отечественных композиторов о Родине. Основные средства музыкальной 

выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика, тембр, лад, и др.). Элементы нотной грамоты. 

Государственный музыкальный символ – Гимн России. Воплощение в звуках окружающей жизни, 

природы. Формы построения музыки (освоение куплетной формы: запев, припев).      Общие 

представления о музыкальной жизни страны. Музыкальные образы родного края. 

Мелодия.   Композитор – исполнитель – слушатель. Рождение музыки как естественное 

проявление человеческого состояния. Интонационно-образная природа музыкального искусства. 

Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. 

Основные средства музыкальной выразительности (мелодия). Песенность, как отличительная 

черта русской музыки. 

Здравствуй, Родина моя! Моя Россия. Сочинения отечественных композиторов о Родине. 

Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, аккомпанемент). Формы построения 

музыки (освоение куплетной формы: запев, припев). Нотная грамота как способ фиксации 

музыкальной речи. Элементы нотной грамоты.  

Гимн России. Сочинения отечественных композиторов о Родине («Гимн России» 

А.Александров, С.Михалков).  Музыкальные образы родного края. 

Тема раздела: «День, полный событий»  

Музыкальные инструменты (фортепиано). Интонационно-образная природа музыкального 

искусства. Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение 

мыслей. Знакомство школьников с пьесами П.Чайковского и С.Прокофьева. Музыкальная речь как 

сочинения композиторов, передача информации, выраженной в звуках. Элементы нотной 

грамоты.Интонация и развитие в музыке. Интонационно-образная природа музыкального 

искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. Песенность, танцевальность, 

маршевость их значение в музыке. Мир ребенка в музыкальных интонациях, образах.Песня, танец, 

марш и их разновидности. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, 

аккомпанемент, темп, динамика). Знакомство с танцами  «Детского альбома» П.Чайковского и 

«Детской музыки» С.Прокофьева.Песенность, танцевальность, маршевость. Интонация – источник 

элементов музыкальной речи.  Музыкальная речь как как способ общения между людьми, её 

эмоциональное воздействие. Многозначность музыкальной речи, выразительность и смысл. 

Первая песня человека.  Представление о многообразии музыкальных жанров. Колыбельные 

песни. Своеобразие музыкального языка композиторов, сходство и различие. Интонации 

музыкальные и речевые. Их сходство и различие. Региональные музыкально-поэтические 

традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык. Особенности музыкальной речи  в 

сочинениях композиторов, её выразительный смысл. 

Музыкальные инструменты (фортепиано). Музыкальные инструменты (фортепиано). 

Интонационно-образная природа музыкального искусства. Интонация как внутреннее озвученное 

состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Музыкальная речь как сочинения 

композиторов, передача информации, выраженной в звуках. Элементы нотной грамоты. 

Природа и музыка. Прогулка. Интонационно-образная природа музыкального искусства. 

Выразительность и изобразительность в музыке. Песенность, танцевальность, маршевость. Мир 

ребенка в музыкальных интонациях, образах. 

Танцы, танцы, танцы… Песенность, танцевальность, маршевость. Основные средства 

музыкальной выразительности (ритм). Знакомство с танцами «Детского альбома» П.Чайковского и 

«Детской музыки» С.Прокофьева. 
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Эти разные марши. Звучащие картины. Песенность, танцевальность, маршевость. 

Основные средства музыкальной выразительности (ритм, пульс). Интонация – источник элементов 

музыкальной речи.  Музыкальная речь как сочинения композиторов, передача информации, 

выраженной в звуках. Многозначность музыкальной речи, выразительность и смысл. 

Выразительность и изобразительность в музыке.  

Расскажи сказку. Колыбельные. Мама. Интонации музыкальные и речевые. Их сходство 

и различие. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, аккомпанемент, темп, 

динамика). Выразительность и изобразительность в музыке. Региональные музыкально-

поэтические традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык.  

Тема раздела: «О России петь – что стремиться в храм»  

Историческое прошлое в музыкальных образах.  Колокольные звоны России. Духовная 

музыка в творчестве композиторов («Великий колокольный звон» М.П.Мусоргского, пьесы из 

«Детского альбома» П.И.Чайковского «Утренняя молитва», «В церкви»). Отечественные народные 

музыкальные традиции. Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных 

образах. Кантата («Александр Невский» С.С.Прокофьев). Различные виды музыки: хоровая, 

оркестровая.   Народные песнопения. Праздники Русской православной церкви. Рождество 

Христово. Музыкальный поэтический фольклор(песни, танцы, действа, обряды). Народное 

музыкальное творчество разных стран мира. Представление  о  религиозных  традициях. 

Народные славянские песнопения. Народная и профессиональная музыка. Разучивание песен к 

празднику – «Новый год».  

Великий колокольный звон. Звучащие картины. Введение учащихся в художественные 

образы духовной музыки. Музыка религиозной традиции. Колокольные звоны России. Духовная 

музыка в творчестве композиторов («Великий колокольный звон» М.П.Мусоргского). 

Святые земли русской. Князь Александр Невский. Народные музыкальные традиции 

Отечества. Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных образах. 

Различные виды музыки: хоровая, оркестровая. 

Святые земли русской. Сергий Радонежский. Народные музыкальные традиции 

Отечества. Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных образах. 

Народные песнопения.  

Молитва. Духовная музыка в творчестве композиторов (пьесы из «Детского альбома» 

П.И.Чайковского «Утренняя молитва», «В церкви»).  

С Рождеством Христовым! Народные музыкальные традиции Отечества. Праздники 

Русской православной церкви. Рождество Христово. Народное музыкальное творчество разных 

стран мира. Духовная музыка в творчестве композиторов. Представление  о  религиозных  

традициях. Народные славянские песнопения.  

Музыка на Новогоднем празднике. Народные музыкальные традиции Отечества. 

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. 1 

 Тема раздела: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!»  

Оркестры: народных инструментов, духовой, симфонический. Общие представления о 

многообразии музыкальных жанров и стилей. Отечественные народные музыкальные традиции 

Характерные черты народной и композиторской музыки. Наблюдение народного творчества. 

Музыкальный и поэтический фольклор России: песни, танцы, пляски, наигрыши. Различные 

формы построения музыки: вариации. Обобщённое представление исторического прошлого в 

музыкальных образах. Музыкальный и поэтический фольклор России: песни, танцы, хороводы, 

игры-драматизации. Народная и профессиональная музыка. Художественно – образное 

содержание музыкального народного творчества, духовной музыки, их интонационно – 

мелодические особенности. Сопоставление мелодий произведений С.С.Прокофьева, 

П.И.Чайковского, поиск черт, роднящих их с народными напевами и наигрышами. Вокальные и 

инструментальные импровизации с детьми на тексты народных песен-прибауток, определение их 

жанровой основы и характерных особенностей. Народные музыкальные традиции Отечества. 

Русский народный праздник. Музыкальный фольклор России. Разучивание масленичных песен и 

весенних закличек, игр, инструментальное исполнение плясовых наигрышей. Многообразие 
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этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные музыкально-поэтические 

традиции.  

Русские народные инструменты. Плясовые наигрыши. Наблюдение народного 

творчества. Музыкальные инструменты. Оркестр народных инструментов. Музыкальный и 

поэтический фольклор России: песни, танцы, пляски, наигрыши. Формы построения музыки: 

вариации.  

Разыграй песню. Народные музыкальные традиции Отечества. Наблюдение народного 

творчества. Музыкальный и поэтический фольклор России: песни, танцы, хороводы, игры-

драматизации.  

Музыка в народном стиле. Сочини песенку. Народная и профессиональная музыка. 

Сопоставление мелодий произведений С.С.Прокофьева, П.И.Чайковского, поиск черт, роднящих 

их с народными напевами и наигрышами. Вокальные и инструментальные импровизации с детьми 

на тексты народных песен-прибауток, определение их жанровой основы и характерных 

особенностей. 

Проводы зимы. Встреча весны.   Народные музыкальные традиции Отечества. Русский 

народный праздник. Музыкальный и поэтический фольклор России. Многообразие 

этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные музыкально-поэтические 

традиции.  

Тема раздела: «В музыкальном театре»  

Представление о многообразии музыкальных жанров (опера). Понятие «музыкальный 

диалог». Музыкальные театры. Многообразие сюжетов и образов музыкального спектакля. Беседа 

о детском музыкальном театре: опера и балет. Интонации музыкальные и речевые. Обобщенное 

представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о многообразии 

музыкальных жанров и стилей. Опера, балет на сказочный сюжет.  Музыкальные театры. Детский 

музыкальный театр. Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, 

мужской, смешанный. Хор, солист, танцор, балерина. Песенность, танцевальность, маршевость в 

опере и балете. Музыкальное развитие в опере. Развитие музыки в исполнении. Роль  дирижера,  

режиссера, художника в создании музыкального спектакля. Дирижерские жесты. Формы 

построения музыки как обобщённое выражение художественно – образного содержания 

произведений. Музыка народная и профессиональная Опера. Формы построения музыки. 

Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, 

художественных образов.   Постижение общих закономерностей музыки: развитие музыки – 

движение музыки. Повтор, контраст как основные приёмы музыкального развития. Увертюра к 

опере. Различные формы построения музыки. 

Сказка будет впереди. Интонации музыкальные и речевые.  

Детский музыкальный театр. Опера. Балет. Обобщенное представление об основных 

образно-эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров. Опера, балет. 

Музыкальные театры. Детский музыкальный театр. Певческие голоса: детские, женские. Хор, 

солист, танцор, балерина. Песенность, танцевальность, маршевость в опере и балете.  

 Театр оперы и балета. Волшебная палочка дирижера. Музыкальные театры. 

Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о 

многообразии музыкальных жанров. Опера, балет. Симфонический оркестр. Музыкальное 

развитие в опере. Развитие музыки в исполнении. Роль  дирижера,  режиссера, художника в 

создании музыкального спектакля. Дирижерские жесты.  

Опера «Руслан и Людмила». Сцены из оперы. Опера. Формы построения музыки. 

Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, 

художественных образов.  

«Какое чудное мгновенье!» Увертюра. Финал. Постижение общих закономерностей 

музыки: развитие музыки – движение музыки. Увертюра к опере. 

Тема раздела: «В концертном зале »  

Представление о многообразии музыкальных жанров (песня, танец, марш и их 

разновидности; образцы симфонической музыки). Музыкальные  инструменты. Симфонический 
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оркестр. Знакомство  с  внешним  видом,  тембрами,  выразительными  возможностями 

музыкальных  инструментов  симфонического оркестра. Музыкальные портреты в симфонической 

музыке. Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, 

художественных образов. Основные средства музыкальной выразительности (тембр). Образная 

природа музыкального искусства.  Интонационное богатство музыкального мира. 

Выразительность и изобразительность в музыке. Музыкальные портреты и образы  в 

симфонической и фортепианной  музыке. Знакомство с пьесами из цикла «Картинки с выставки» 

М.П.Мусоргского. Представление о многообразии музыкальных жанров симфонической музыки и 

форм (двух- и трехчастная, вариации, рондо). Постижение общих закономерностей музыки: 

развитие музыки – движение музыки. Развитие музыки в исполнении. Развитие музыки – 

сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, музыкальных интонаций, тем, 

художественных образов. Основные приёмы музыкального развития(повтор, контраст).. Формы 

построения музыки как обобщённое выражение художественно – образного содержания 

произведений: рондо. Знакомство учащихся с произведениями великого австрийского 

композитора В.А.Моцарта. 

Симфоническая сказка (С.Прокофьев «Петя и волк»).  Музыкальные  инструменты. 

Симфонический оркестр. Знакомство  с  внешним  видом,  тембрами,  выразительными  

возможностями музыкальных  инструментов  симфонического оркестра. Музыкальные портреты в 

симфонической музыке. Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих 

чувств, тем, художественных образов. Основные средства музыкальной выразительности (тембр). 

 «Картинки с выставки». Музыкальное впечатление. Интонационно-образная природа 

музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. Музыкальные портреты 

и образы  в симфонической и фортепианной  музыке.  

«Звучит нестареющий Моцарт». Симфония №40. Увертюра. Постижение общих 

закономерностей музыки: развитие музыки – движение музыки. Развитие музыки в исполнении. 

Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, 

художественных образов. Формы построения музыки: рондо.  

Тема раздела: «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье»  

       Сочинения профессиональных композиторов. Интонация – источник элементов 

музыкальной речи. Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное 

воздействие на слушателей.  Музыкальные инструменты (орган). Композитор – исполнитель – 

слушатель. Знакомство учащихся с произведениями великого немецкого композитора И.-С.Баха. 

Различные виды музыки: инструментальная; оркестровая. Выразительность и изобразительность в 

музыке. Музыкальная речь как сочинения композиторов, передача информации, выраженной в 

звуках. Богатство и выразительность музыкальной речи. Особенности музыкальной речи в 

сочинениях композиторов, её выразительный смысл. Основные средства музыкальной 

выразительности (мелодия, темп). Воплощение в музыке настроений, чувств, характера человека, 

его отношения к природе, к жизни. Песня, танец, марш. Основные средства музыкальной 

выразительности (мелодия, ритм, темп, лад).   Многозначность музыкальной речи, 

выразительность и смысл. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, лад). 

Важнейшие события музыкальной жизни: конкурсы и фестивали. Общие представления о 

музыкальной жизни страны. Конкурсы и фестивали музыкантов. Интонационное богатство мира. 

Своеобразие (стиль) музыкальной речи композиторов (С.Прокофьева, П.Чайковского).  

Волшебный цветик-семицветик. Музыкальные инструменты (орган). И все это Бах! 

Интонация – источник элементов музыкальной речи. Музыкальная речь как способ общения 

между людьми, ее эмоциональное воздействие на слушателей. Музыкальные инструменты (орган). 

Композитор – исполнитель – слушатель. Знакомство учащихся с произведениями великого 

немецкого композитора И.-С.Баха. 

Все в движении. Попутная песня. Выразительность и изобразительность в музыке. 

Музыкальная речь как сочинения композиторов, передача информации, выраженной в звуках. 

Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, темп). 
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Музыка учит людей понимать друг друга. «Два лада» (легенда). Песня, танец, марш. 

Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, лад). Композитор – 

исполнитель – слушатель. Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее 

эмоциональное воздействие на слушателей. 

Природа и музыка. «Печаль моя светла». Многозначность музыкальной речи, 

выразительность и смысл. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, лад). 

Музыкальная речь как сочинения композиторов, передача информации, выраженной в звуках. 

Первый (международный конкурс П.И.Чайковского). Мир композитора 

(П.Чайковский, С.Прокофьев). Общие представления о музыкальной жизни страны. Конкурсы и 

фестивали музыкантов. Интонационное богатство мира. Своеобразие (стиль) музыкальной речи 

композиторов (С.Прокофьева, П.Чайковского).  

3 класс  

Тема раздела: «Россия – Родина моя»  
 Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как естественное проявление 

человеческого состояния. Интонационно-образная природа музыкального искусства. Интонация 

как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Основные 

средства музыкальной выразительности (мелодия). Песенность, как отличительная черта русской 

музыки. Углубляется понимание мелодии как основы музыки – ее души. Выразительность и 

изобразительность в музыке. Различные виды музыки: вокальная, инструментальная. Основные 

средства музыкальной выразительности (мелодия, аккомпанемент). Романс. Лирические образы в 

романсах и картинах русских композиторов и художников.  Знакомство учащихся с жанром канта. 

Народные музыкальные традиции Отечества. Интонации музыкальные и речевые. Сходство и 

различие. Песенность, маршевость. Солдатская песня. Патриотическая тема в русских народных 

песнях. Образы защитников Отечества в различных жанрах музыки. Обобщенное представление 

исторического прошлого в музыкальных образах. Многообразие музыкальных жанров: опера. 

Народная и профессиональная музыка. Кантата С.С.Прокофьева «Александр Невский». Образы 

защитников Отечества в различных жанрах музыки. Сочинения отечественных композиторов о 

Родине.  

Мелодия  - душа музыки. Рождение музыки как естественное проявление человеческого 

состояния. Интонационно-образная природа музыкального искусства. Интонация как внутреннее 

озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Основные средства музыкальной 

выразительности (мелодия). Песенность, как отличительная черта русской музыки.  

 Природа и музыка (романс). Звучащие картины. Выразительность и изобразительность 

в музыке. Различные виды музыки: вокальная, инструментальная. Основные средства 

музыкальной выразительности (мелодия, аккомпанемент). Романс. Лирические образы в романсах 

и картинах русских композиторов и художников.  

«Виват, Россия!» (кант). «Наша слава – русская держава». Знакомство учащихся с 

жанром канта. Народные музыкальные традиции Отечества. Интонации музыкальные и речевые. 

Сходство и различие. Песенность, маршевость. Солдатская песня. Патриотическая тема в русских 

народных песнях. Образы защитников Отечества в различных жанрах музыки. 

 Кантата «Александр Невский». Обобщенное представление исторического прошлого в 

музыкальных образах. Народная и профессиональная музыка. Кантата С.С.Прокофьева 

«Александр Невский». Образы защитников Отечества в различных жанрах музыки.  

Опера «Иван Сусанин». Обобщенное представление исторического прошлого в 

музыкальных образах. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Интонация как 

внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Образ защитника 

Отечества в опере М.И.Глинки «Иван Сусанин».   

Тема раздела: «День, полный событий»  

Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера человека. 

Песенность. Выразительность и изобразительность в музыкальных произведениях П.Чайковского 

«Утренняя молитва» и Э.Грига «Утро». Выразительность и изобразительность в музыке. 

Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. 
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Портрет в музыке. Особенности музыкальной речи в сочинениях композиторов, её выразительный 

смысл. Интонационная выразительность. Детская тема в произведениях М.П.Мусоргского.  

Основные элементы музыкальной выразительности(тембр, лад, темп  

Образы утренней природы в музыке.  Звучание окружающей жизни, природы, 

настроений, чувств и характера человека. Песенность. Выразительность и изобразительность в 

музыкальных произведениях П.Чайковского «Утренняя молитва» и Э.Грига «Утро».  

 Портрет в музыке. В каждой интонации спрятан человек. Выразительность и 

изобразительность в музыке. Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций 

и отражение мыслей. Портрет в музыке. 

 «В детской». Игры и игрушки. На прогулке. Вечер. Выразительность и 

изобразительность в музыке. Интонационная выразительность. Детская тема в произведениях 

М.П.Мусоргского.  

Тема раздела: «О России петь – что стремиться в храм»  

Музыка религиозной традиции. Интонационно-образная природа музыкального искусства. 

Духовная музыка в творчестве композиторов. Художественно – образное содержание 

музыкального народного творчества, духовной музыки, их интонационно – мелодические 

особенности. Образ матери в музыке, поэзии, изобразительном искусстве. Первая песня человека. 

Историческое прошлое в музыкальных образах.  Народные музыкальные традиции Отечества. 

Народная и профессиональная музыка о Родине и родном крае. Образ праздника в искусстве. 

Вербное воскресенье. Народная и профессиональная музыка. Сочинения отечественных 

композиторов. Святые земли Русской.  

Радуйся, Мария! «Богородице Дево, радуйся!» Введение учащихся в художественные 

образы духовной музыки. Музыка религиозной традиции. Интонационно-образная природа 

музыкального искусства. Духовная музыка в творчестве композиторов. Образ матери в музыке, 

поэзии, изобразительном искусстве. 

 Древнейшая песнь материнства. «Тихая моя, нежная моя, добрая моя мама!» 

Интонационно-образная природа музыкального искусства. Духовная музыка в творчестве 

композиторов. Образ матери в музыке, поэзии, изобразительном искусстве. 

Вербное воскресенье. Вербочки. Народные музыкальные традиции Отечества. Духовная 

музыка в творчестве композиторов. Образ праздника в искусстве. Вербное воскресенье. 

 Святые  земли Русской. Княгиня Ольга. Князь Владимир. Народная и 

профессиональная музыка. Духовная музыка в творчестве композиторов. Святые земли Русской.  

Тема раздела: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!»  

Музыкальный фольклор России. Народные музыкальные традиции Отечества. Наблюдение 

народного творчества. Жанр былины. Общие истоки профессиональной и народной музыки. 

Характерные черты народной и композиторской песни. Певцы – гусляры. Образы былинных 

сказителей, народные традиции и обряды в музыке русских композиторов (М.Глинки, 

Н.Римского-Корсакова). Музыкальный и поэтический фольклор России: обряды. Народная и 

профессиональная музыка.  

«Настрою гусли на старинный лад» (былины).  Былина о Садко и Морском царе. 
Музыкальный и поэтический фольклор России. Народные музыкальные традиции Отечества. 

Наблюдение народного творчества. Жанр былины. 

Певцы русской старины (Баян. Садко). «Лель, мой Лель…» Музыкальный и 

поэтический фольклор России. Народная и профессиональная музыка. Певцы – гусляры. Образы 

былинных сказителей, народные традиции и обряды в музыке русских композиторов (М.Глинки, 

Н.Римского-Корсакова). 

Тема раздела: «В музыкальном театре»  

Опера. Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, 

художественных образов. Формы построения музыки как обобщенное выражение художественно-

образного содержания произведения. Певческие голоса. Музыкальные темы-характеристики 

главных героев. Опера. Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих 

чувств, тем, художественных образов. Основные средства музыкальной выразительности. 
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Интонация как внутренне озвученное состояние, выражение эмоций и отражений мыслей.  

Основные приёмы музыкального развития (повтор и контраст). Музыкальные темы-

характеристики главных героев. Обобщённое представление об основных образно – 

эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров и стилей. Балет. Контраст. 

Мюзикл. Мюзикл как жанр легкой музыки. 

Опера «Руслан и Людмила». Опера. Музыкальное развитие в сопоставлении и 

столкновении человеческих чувств, тем, художественных образов. Формы построения музыки как 

обобщенное выражение художественно-образного содержания произведения. Певческие голоса. 

Музыкальные темы-характеристики главных героев. Интонационно-образное развитие в опере 

М.Глинки «Руслан и Людмила». 

Опера «Орфей и Эвридика». Опера. Музыкальное развитие в сопоставлении и 

столкновении человеческих чувств, тем, художественных образов. Основные средства 

музыкальной выразительности. Интонационно-образное развитие в опере К.Глюка «Орфей и 

Эвридика». 

Опера «Снегурочка». «Океан – море синее». Интонация как внутренне озвученное 

состояние, выражение эмоций и отражений мыслей. Музыкальное развитие в сопоставлении и 

столкновении человеческих чувств, тем, художественных образов. Музыкальные темы-

характеристики главных героев. Интонационно-образное развитие в опере Н.Римского-Корсакова 

«Снегурочка» и во вступлении к опере «Садко» «Океан – море синее». 

 Балет «Спящая красавица». Балет. Музыкальное развитие в сопоставлении и 

столкновении человеческих чувств, тем, художественных образов. Интонационно-образное 

развитие в балете П.И.Чайковского «Спящая красавица». Контраст. 

В современных ритмах (мюзиклы). Обобщенное представление об основных образно-

эмоциональных сферах музыки и многообразии музыкальных жанров. Мюзикл. Мюзикл как жанр 

легкой музыки. 

Тема раздела: «В концертном зале »  

 Различные виды музыки: инструментальная.  Концерт. Композитор – исполнитель – 

слушатель. Жанр инструментального концерта. Музыкальные инструменты. Воплощение в звуках 

окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера человека. Формы построения 

музыки как обобщенное выражение художественно-образного содержания произведений. 

Развитие музыки – движение музыки. Различные формы построения музыки: двух– и трёхчастные. 

Песенность, танцевальность, маршевость. Контрастные образы сюиты Э.Грига «Пер Гюнт».   

Общие представления о многообразии музыкальных жанров и стилей. Симфония.  Контрастные 

образы симфонии Л.Бетховена. Музыкальная форма (трехчастная). Темы, сюжеты и образы 

музыки Бетховена. 

 Музыкальное состязание (концерт). Различные виды музыки: инструментальная.  

Концерт. Композитор – исполнитель – слушатель. Жанр инструментального концерта. 

 Музыкальные инструменты (флейта). Звучащие картины. Музыкальные инструменты. 

Выразительные возможности флейты.  

Музыкальные инструменты (скрипка). Музыкальные инструменты. Выразительные 

возможности скрипки. Выдающиеся скрипичные мастера и исполнители. 

Сюита «Пер Гюнт». Формы построения музыки как обобщенное выражение 

художественно-образного содержания произведений. Развитие музыки – движение музыки. 

Песенность, танцевальность, маршевость. Контрастные образы сюиты Э.Грига «Пер Гюнт».    

 «Героическая» (симфония). Мир Бетховена. Симфония.  Формы построения музыки как 

обобщенное выражение художественно-образного содержания произведений. Контрастные образы 

симфонии Л.Бетховена. Музыкальная форма (трехчастная). Темы, сюжеты и образы музыки 

Бетховена.  

Тема раздела: «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье»  

Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о 

многообразии музыкальных жанров и стилей. Композитор- исполнитель – слушатель. 

Модификация жанров в современной музыке.  Джаз – музыка ХХ века. Известные джазовые 
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музыканты-исполнители. Музыка – источник вдохновения и радости. Интонация как внутреннее 

озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Музыкальная речь как сочинения 

композиторов, передача информации, выраженной в звуках. Музыкальная речь как способ 

общения между людьми, её эмоциональное воздействие. Выразительность и изобразительность в 

музыке. Составление афиши и программы концерта.  

«Чудо-музыка». Острый ритм – джаза звуки. Обобщенное представление об основных 

образно-эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров и стилей. 

Композитор- исполнитель – слушатель. Джаз – музыка ХХ века. Известные джазовые музыканты-

исполнители. Музыка – источник вдохновения и радости. 

«Люблю я грусть твоих просторов». Мир Прокофьева. Интонация как внутреннее 

озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Музыкальная речь как сочинения 

композиторов, передача информации, выраженной в звуках. Сходство и различие музыкальной 

речи Г.Свиридова, С.Прокофьева, Э.Грига, М.Мусоргского. 

Певцы родной природы (Э.Григ, П.Чайковский). Интонация как внутреннее озвученное 

состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Музыкальная речь как сочинения 

композиторов, передача информации, выраженной в звуках. Выразительность и 

изобразительность в музыке. Сходство и различие музыкальной речи Э.Грига и П.Чайковского. 

 Прославим радость на земле. Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее 

эмоциональное воздействие на слушателей. Музыкальная речь как сочинения композиторов, 

передача информации, выраженной в звуках. Композитор – исполнитель – слушатель.  

«Радость к солнцу нас зовет». Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее 

эмоциональное воздействие на слушателей. Музыкальная речь как сочинения композиторов, 

передача информации, выраженной в звуках.  Музыка – источник вдохновения и радости. 

 

4 класс  

Тема раздела: «Россия – Родина моя» ( 

Песенность – основное свойство русской музыки. народная и профессиональная музыка. 

Сочинения отечественных композиторов о Родине Интонация как внутреннее озвученное 

состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Основные средства музыкальной 

выразительности (мелодия). Общность интонаций народной и музыки русских композиторов. 

Вокализ. Музыкальный и поэтический фольклор России: песни.  Народные музыкальные традиции 

родного края. Выразительность и изобразительность в музыке. Характерные черты народной и 

композиторской музыки. Интонация – источник элементов музыкальной речи. Жанры народных 

песен, их интонационно-образные особенности. Образная природа музыкального искусства. 

Певческие голоса: женские. Патриотическая тема в русской классике. Обобщенное представление 

исторического прошлого в музыкальных образах. Общность интонаций народной музыки и 

музыки русских композиторов Образ защитника Отечества.  

Мелодия. «Ты запой мне ту песню…» «Что не выразишь словами, звуком на душу 

навей…». Народная и профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о 

Родине (С.Рахманинов «Концерт №3», В.Локтев «Песня о России»).  Интонация как внутреннее 

озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Основные средства музыкальной 

выразительности (мелодия). Общность интонаций народной музыки («Ты, река ль, моя реченька», 

русская народная песня) и музыки русских композиторов (С.Рахманинова, М.Мусоргского, 

П.Чайковского). Знакомство с жанром вокализ (С.В.Рахманинов «Вокализ»).  

Как сложили песню. Звучащие картины. «Ты откуда русская, зародилась, музыка?» 

Наблюдение народного творчества. Музыкальный и поэтический фольклор России: песни. Рассказ 

М.Горького «Как сложили песню». Выразительность и изобразительность в музыке. Сравнение 

музыкальных произведений разных жанров с картиной К.Петрова-Водкина  «Полдень». 

Размышления учащихся над поэтическими строками: «Вся Россия просится в песню» и «Жизнь 

дает для песни образы и звуки…».  Интонация – источник элементов музыкальной речи. Жанры 

народных песен, их интонационно-образные особенности. 
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«Я пойду по полю белому…» Народная и профессиональная музыка. Патриотическая тема 

в русской классике. Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных образах.  

«На великий праздник собралася Русь!» Общность интонаций народной музыки и 

музыки русских композиторов (Кантата «Александр Невский» С.Прокофьев, опера «Иван 

Сусанин» М.Глинка). Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и 

отражение мыслей. Образ защитника Отечества.  

Тема раздела: «О России петь – что стремиться в храм» 

 Народная и профессиональная музыка. Духовная музыка в творчестве композиторов. 

Историческое прошлое в музыкальных образах. Праздники Русской православной церкви. Пасха. 

Музыкальный и поэтический фольклор России. Народные музыкальные традиции Отечества. 

Народные музыкальные традиции родного края. Святые земли Русской. Гимн, величание.  

Святые земли Русской. Илья Муромец. Святые земли Русской. Народная и 

профессиональная музыка. Духовная музыка в творчестве композиторов. Стихира.(«Богатырские 

ворота»М.П.Мусоргский, «Богатырская симфония» А.Бородин). 

Праздников праздник, торжество из торжеств. «Ангел вопияше». Праздники Русской 

православной церкви. Пасха. Музыкальный фольклор России. Народные музыкальные традиции 

Отечества. Духовная музыка в творчестве композиторов. («Богородице Дево, радуйся!»  С.В. 

Рахманинов). Церковные песнопения: тропарь, молитва, величание. («Ангел вопияше» П.Чесноков 

– молитва). 

 Родной обычай старины. Светлый праздник. Праздники Русской православной церкви. 

Пасха. Народные музыкальные традиции родного края. Духовная музыка в творчестве 

композиторов. (Сюита для двух фортепиано «Светлый праздник»  С.Рахманинов). 

 Кирилл и Мефодий.  Святые земли Русской. Народные музыкальные традиции Отечества. 

Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных образах. Гимн, величание.  

Тема раздела: «День, полный событий»  

Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. 

Музыкально-поэтические образы. Песенность, танцевальность, маршевость. Выразительность и 

изобразительность. Народная и профессиональная музыка. Народные музыкальные традиции 

Отечества. Музыка в народном стиле  Музыкально-поэтические образы. Романс. Выразительность 

и изобразительность в музыке. Общее представление об интонации в музыке: изображение 

окружающего мира. Музыкально-поэтические образы.   

«Приют спокойствия, трудов и вдохновенья…». Интонация как внутреннее озвученное 

состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Музыкально-поэтические образы. Лирика в 

поэзии А.С.Пушкина, в музыке русских композиторов (Г.Свиридов, П.Чайковский) и в 

изобразительном искусстве (В.Попков «Осенние дожди»).  

Зимнее утро. Зимний вечер. Выразительность и изобразительность в музыке. 

Музыкально-поэтические образы. Музыкальное прочтение стихотворения (стихи А.Пушкина, 

пьеса «Зимнее утро» из «Детского альбома» П.Чайковского, русская народная песня «Зимняя 

дорога», хор В.Шебалина «Зимняя дорога»). 

 «Что за прелесть эти сказки!». Три чуда. Песенность, танцевальность, маршевость. 

Выразительность и изобразительность. Музыкально-поэтические образы в сказке А.С.Пушкина и 

в опере  Н.А.Римского – Корсакова «Сказка о царе Салтане».  

 Ярмарочное гулянье. Святогорский монастырь. Народная и профессиональная музыка. 

Выразительность и изобразительность в музыке. Народные музыкальные традиции Отечества. 

Музыка в народном стиле (Хор из оперы «Евгений Онегин» П.Чайковского -  «Девицы, 

красавицы», «Уж как по мосту, мосточку»;  «Детский альбом» П.Чайковского - «Камаринская», 

«Мужик на гармонике играет»;  Вступление к опере «Борис Годунов» М.Мусоргский). 

 «Приют, сияньем муз одетый…». Выразительность и изобразительность в музыке. 

Музыкально-поэтические образы. Романс («Венецианская ночь» М.Глинка). 

Тема раздела: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!»  

Народная и профессиональная музыка. Народное и профессиональное музыкальное 

творчество разных стран мира.  Коллективная музыкально – творческая деятельность народа. 
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Музыкальные инструменты России, история их возникновения и бытования, их звучание в руках 

современных исполнителей. Музыка в народном стиле. Народная песня – летопись жизни народа 

и источник вдохновения композиторов. Песни разных народов мира о природе, размышления о 

характерных национальных особенностях, отличающих музыкальный язык одной песни от другой. 

Музыкальные инструменты. Оркестр русских народных инструментов. Мифы, легенды, предания, 

сказки о музыке и музыкантах. Народное музыкальное творчество разных стран мира. 

Композитор – имя ему народ. Музыкальные инструменты России. Народная и 

профессиональная музыка. Народное музыкальное творчество разных стран мира.  Музыкальные 

инструменты России, история их возникновения и бытования, их звучание в руках современных 

исполнителей. Музыка в народном стиле. Народная песня – летопись жизни народа и источник 

вдохновения композиторов. Песни разных народов мира о природе, размышления о характерных 

национальных особенностях, отличающих музыкальный язык одной песни от другой. 

Оркестр русских народных инструментов. «Музыкант – чародей» (белорусская 

народная сказка). Музыкальные инструменты. Оркестр русских народных инструментов. Мифы, 

легенды, предания, сказки о музыке и музыкантах. Народное музыкальное творчество разных 

стран мира.   

Народные праздники. «Троица». Музыкальный фольклор народов России.  Народные 

музыкальные традиции родного края. Праздники русского народа. Троицын день.  

Тема раздела: «В концертном зале» (6 ч.) 

Музыкальные инструменты. Формы построения музыки как обобщенное выражение 

художественно-образного содержания произведений. Вариации. Различные виды музыки: 

вокальная, инструментальная. Выразительность и изобразительность в музыке.   Формы: 

одночастные, двух- и трехчастные, куплетные. Музыкальная драматургия сонаты. Общее 

представление о развитии музыки на основе сопоставления и столкновения человеческих чувств и 

действий, музыкальных тем и интонаций, художественных образов. Повтор и контраст как 

основные приёмы музыкального развития.  

Музыкальные инструменты (скрипка, виолончель.) Вариации на тему рококо. 

Музыкальные инструменты. Формы построения музыки как обобщенное выражение 

художественно-образного содержания произведений. Вариации. Накопление музыкальных 

впечатлений, связанных с восприятием и исполнением музыки таких композиторов, как 

А.Бородин («Ноктюрн»), П.Чайковский («Вариации на тему рококо» для виолончели с оркестром). 

 «Старый замок». Различные виды музыки: вокальная, инструментальная. Фортепианная 

сюита. («Старый замок» М.П.Мусоргский из сюиты «Картинки с выставки»).  

«Счастье в сирени живет…» Различные виды музыки: вокальная, инструментальная. 

Знакомство с жанром романса на примере творчества С.Рахманинова (романс «Сирень» 

С.Рахманинов).  Выразительность и изобразительность в музыке.    

«Не молкнет сердце чуткое Шопена…»Танцы, танцы, танцы… Различные виды 

музыки: вокальная, инструментальная. Формы построения музыки как обобщенное выражение 

художественно-образного содержания произведений Формы: одночастные, двух-и трехчастные, 

куплетные. Интонации народных танцев в музыке Ф.Шопена ( «Полонез №3», «Вальс №10», 

«Мазурка»). 

«Патетическая» соната. Годы странствий. Формы построения музыки как обобщенное 

выражение художественно-образного содержания произведений. Различные виды музыки: 

вокальная, инструментальная. Музыкальная драматургия сонаты. (Соната №8 «Патетическая» 

Л.Бетховен). 

Царит гармония оркестра. Обобщающий  урок 2 четверти. Различные виды музыки: 

вокальная, инструментальная, оркестровая. Накопление и обобщение музыкально-слуховых 

впечатлений четвероклассников за 2 четверть. Исполнение разученных произведений, участие в 

коллективном пении, музицирование на элементарных музыкальных инструментах.  

Тема раздела: «В музыкальном театре»  

Песенность, танцевальность, маршевость. Опера. Музыкальное развитие в сопоставлении и 

столкновении человеческих чувств, тем, художественных образов. Драматургическое развитие в 
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опере. Контраст.  Основные темы – музыкальная характеристика действующих лиц Основные 

средства музыкальной выразительности Интонация как внутренне озвученное состояние, 

выражение эмоций и отражений мыслей. Народная и профессиональная музыка. Интонационно-

образная природа музыкального искусства. Обобщенное представление исторического прошлого в 

музыкальных образах. Песня – ария. Куплетно-вариационная форма. Вариационность. Восточные 

мотивы в творчестве русских композиторов  Орнаментальная мелодика.  Народные музыкальные 

традиции Отечества. Обобщённое представление об основных образно – эмоциональных сферах 

музыки и многообразии музыкальных жанров и стилей. Балет. Музыка в народном стиле.  

Мюзикл, оперетта. Жанры легкой музыки.  

Опера «Иван Сусанин».  Бал в замке польского короля. Песенность, танцевальность, 

маршевость. Опера. Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих чувств, 

тем, художественных образов. Драматургическое развитие в опере. Контраст.  Основные темы – 

музыкальная характеристика действующих лиц. (Опера «Иван Сусанин» М.Глинка - интродукция, 

танцы из 2 действия). 

Опера «Иван Сусанин». «За Русь мы все стеной стоим…». Песенность, танцевальность, 

маршевость. Опера. Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих чувств, 

тем, художественных образов. Драматургическое развитие в опере. Контраст.  Основные темы – 

музыкальная характеристика действующих лиц. (Опера «Иван Сусанин» М.Глинка хор из 3 

действия). 

 Опера «Иван Сусанин». (Сцена в лесу). Опера. Музыкальное развитие в сопоставлении и 

столкновении человеческих чувств, тем, художественных образов. Основные средства 

музыкальной выразительности. Линии драматургического развитие в опере «Иван Сусанин» 

(Сцена из 4 действия). Интонация как внутренне озвученное состояние, выражение эмоций и 

отражений мыслей. 

«Исходила младешенька». (Опера М.Мусоргского «Хованщина»). Народная и 

профессиональная музыка. Интонационно-образная природа музыкального искусства. 

Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных образах. Песня – ария. 

Куплетно-вариационная форма. Вариационность. («Рассвет на Москве-реке», «Исходила 

младешенька» из оперы «Хованщина» М.Мусоргского).  

Русский восток. «Сезам, откройся!». Восточные мотивы. Народная и профессиональная 

музыка. Восточные мотивы в творчестве русских композиторов (М.Глинка, М.Мусоргский). 

Орнаментальная мелодика.  

Балет «Петрушка». Народные музыкальные традиции Отечества. Народная и 

профессиональная музыка. Балет. И.Ф.Стравинский «Петрушка». Музыка в народном стиле.  

Театр музыкальной комедии. Песенность, танцевальность. Мюзикл, оперетта. Жанры 

легкой музыки.  

Тема раздела: «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье»  

Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. 

Различные жанры фортепианной музыки. Развитие музыкального образа. Музыкальные 

инструменты. Выразительные возможности гитары. Композитор – исполнитель – слушатель. 

Обобщённое представление об основных образно – эмоциональных сферах музыки и о 

многообразии музыкальных жанров и стилей. Авторская песня. Произведения композиторов-

классиков  и мастерство известных исполнителей. Выразительность и изобразительность в 

музыке. Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение 

мыслей. Интонационное богатство мира. Интонационная выразительность музыкальной речи 

композиторов. Обобщённое представление о многообразии музыкальных жанров и стилей. Опера. 

Сюита.  Многозначность музыкальной речи, выразительность и смысл.  

Прелюдия. «Исповедь души». «Революционный» этюд. Интонация как внутреннее 

озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Различные жанры фортепианной 

музыки. Развитие музыкального образа.  

Мастерство исполнителя. Музыкальные инструменты (гитара). Музыкальные 

инструменты. Выразительные возможности гитары. Композитор – исполнитель – слушатель. 
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Многообразие жанров музыки. Авторская песня. Произведения композиторов-классиков 

(«Шутка» И.Бах, «Патетическая соната» Л.Бетховен,  «Утро» Э.Григ) и мастерство известных 

исполнителей («Пожелание друзьям» Б.Окуджава, «Песня о друге» В.Высоцкий). 

Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация как внутреннее озвученное состояние, 

выражение эмоций и отражение мыслей. Интонационное богатство мира. Интонационная 

выразительность музыкальной речи композиторов: Л.Бетховена «Патетическая соната», Э.Грига 

«Песня Сольвейг», М.Мусоргский «Исходила младешенька». Размышления на тему «Могут ли 

иссякнуть мелодии?» 

 Музыкальный сказочник. Выразительность и изобразительность в музыке. Опера. 

Сюита. Музыкальные образы в произведениях Н.Римского-Корсакова (Оперы «Садко», «Сказка о 

царе Салтане», сюита «Шахеразада»).  Многозначность музыкальной речи, выразительность и 

смысл.  

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы 

1 класс (33 часа) 
№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Количество часов 

I «Музыка вокруг нас» 16 

1. «И Муза вечная со мной!» 1 

2. Хоровод муз.  1 

3. Повсюду музыка слышна. 1 

4. Душа музыки – мелодия.  1 

5. Музыка осени. 1 

6. Музыка осени. Сочини мелодию.  1 

7. «Азбука, азбука каждому нужна…» 1 

8. Музыкальная азбука.   1 

9. Музыкальные инструменты.  1 

10. Звучащие картины. 1 

11. «Садко». Из русского былинного сказа 1 

12. Разыграй песню. 1 

13. «Пришло Рождество, начинайся торжество» 1 

14. Родной обычай старины. 1 

15. Добрый праздник среди зимы. 1 

16. Добрый зимний праздник 1 

II «Музыка и ты» 17 

17. Край, в котором ты живешь. 1 

18. Художник, поэт,  композитор. 1 



 

 

305 

19. Музыка утра. 1 

20. Музыка вечера. 1 

21. Музыкальные портреты. 1 

22. Разыграй сказку. «Баба Яга» - русская народная сказка. 1 

23. У каждого свой музыкальный инструмент. 1 

24. Мамин праздник. 1 

25. Музыкальные инструменты (балалайка, домра, баян) 1 

26. Музыкальные инструменты (арфа, флейта, клавесин). 1 

27. Звучащие картины. 1 

28. Музыка в цирке. 1 

29. Дом, который звучит (музыкальные театры) 1 

30. Опера-сказка. 1 

31. «Ничего на свете  лучше нету». Музыка из мултфильмов. 1 

32. «Чудесная лютня» ( по алжирской сказке) 1 

33. Заключительный урок-концерт. 1 

 

2 класс (34 часа) 
№ п/ Наименование разделов и тем Количество 

часов 

I «Россия - Родина моя» 3 

1. Мелодия (средства музыкальной выразительности) 1 

2. Сочинения отечественных композиторов о Родине 1 

3. Гимн России. 1 

II «День, полный событий» 6 

4. Музыкальные инструменты (фортепиано). 1 

5. Природа и музыка. М. Мусоргский «Прогулка». 1 

6. Три основные области музыкального искусства (танец).  1 

7. Эти разные марши. Звучащие картины. 1 

8. Колыбельные. «Колыбельная медведицы» Е.Крылатов. 1 

9. Три основные области музыкального искусства (песенность). 1 

III «О России петь – что стремиться в храм» 5 

10. Великий колокольный звон. Звучащие картины. 1 
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11. Русские народные инструменты (деревянные ложки, трещётки). 1 

12. Святые земли Русской. Князь Александр Невский. Сергей Радонежский. 1 

13. Молитва (духовная музыка). 1 

14. С Рождеством Христовым!  1 

IV «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 4 

15. Музыка на Новогоднем празднике. 1 

16. Русские народные инструменты (игра на народных инструментах). 1 

17. Плясовые наигрыши. Разыграй песню. 1 

18. Музыка в народном стиле. Сочини песенку. 1 

V «В музыкальном театре» 5 

19. Проводы зимы. Встреча весны. 1 

20. Детский музыкальный театр. Опера. 1 

21. Детский музыкальный театр. Балет. 1 

22. Театр оперы и балета. Волшебная палочка дирижера. 1 

23. Опера «Руслан и Людмила». Сцены из оперы. 1 

VI «В концертном зале» 5 

 24. Опера «Руслан и Людмила». Увертюра. Финал. 1 

25. Симфоническая сказка С. Прокофьева «Петя и волк». 1 

26. М. Мусоргский «Картинки с выставки». Музыкальное впечатление. 1 

27. «Звучит нестареющий Моцарт». 1 

28. В. Моцарт «Симфония №40» 1 

VII «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…»  6 

29. Музыкальные инструменты (орган). И это все – Бах. 1 

30. Все в движении. «Попутная песня». Музыка учит людей понимать друг друга. 1 

31. Два лада. Легенда. Природа и музыка. Печаль моя светла. 1 

32. Контрольная работа (промежуточная аттестация) 1 

33. Мир композитора. (П. Чайковский, С. Прокофьев) 1 

34. Могут ли иссякнуть мелодии? 1 

 

3 класс (34 часа) 
№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Количество 

часов 
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I «Россия - Родина моя» 5 

1. Мелодия. 1 

2. Природа и музыка. Звучащие картины. 1 

3. Виват, Россия! Наша слава – Русская держава. 1 

4. Кантата «Александр Невский» С. Прокофьев. 1 

5. Опера «Иван Сусанин» М. Глинка 1 

II «День, полный событий» 4 

6. Э. Григ, П. Чайковский. Утро. Вечер. 1 

7. Портрет в музыке. В каждой интонации спрятан человек. 1 

8. В детской. На прогулке. 1 

9. «Радуйся, Мария!». «Богородице Дево, радуйся». 1 

III «О России петь – что стремиться в храм» 4 

10. Древнейшая песнь материнства. «Тихая моя, нежная моя, добрая моя, мама!» 1 

11. Вербное воскресенье. Песня «Вербочки». 1 

12. Святые земли Русской-княгиня Ольга, князь Владимир. 1 

13. Певцы русской старины. Былина о Садко и Морском царе. 1 

IV «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 4 

14. Опера «Снегурочка» - «Лель, мой Лель…» 1 

15. Музыка на Новогоднем празднике. 1 

16. Звучащие картины. Прощание с Масленицей. 1 

17. М. И. Глинка, опера «Руслан и Людмила». Увертюра 1 

V «В музыкальном театре» 6 

18. Опера «Снегурочка» 1 

19. Океан – море синее (опера-былина «Садко», вступление) 1 

20. Балет «Спящая красавица» 1 

21. В современных ритмах (мюзикл). 1 

22. Знакомство с жанром Инструментальный концерт 1 

23. Музыкальные инструменты. Звучащие картины. 1 

VI «В концертном зале» 6 

 24. Сюитп «Пер Гюнт» Э.Григ 1 
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25. Симфония Л. Бетховена – «Героическая» 1 

26. Музыкальные инструменты (скрипка) 1 

27. Мир Бетховена. 1 

28. Д. Кабалевский «Чудо-музыка» 1 

29. Джаз – музыка XX века  

VII «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…»  5 

30. Образы природы в музыке – «Люблю я грусть твоих просторов». 1 

31. Мир Прокофьеваа 1 

32. Певцы родной природы. 1 

33. Контрольная работа (промежуточная аттестация) 1 

34. В.А. Моцарт. Прославим радость на земле! 1 

 

4 класс (34 часа) 
№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Количество 

часов 

I «Россия - Родина моя» 3 

1. Мелодия. Вся Россия просится в песню… 1 

2. Звучащие картины. Как сложили песню. 1 

3. Ты откуда, русская, зародилась музыка? 1 

II «О России пет - что стремиться в храм…» 4 

4. «На великий праздник собралася Русь» (Александр Бородин). 1 

5. Святые земли Русской. Илья Муромец 1 

6. Праздников праздник, торжество из торжеств (Пасха) 1 

7. Родной обычай старины 1 

III «День,  полный событий» 6 

8. Кирилл и Мефодий. Гимн Кириллу и Мефодию. 1 

9. Пушкин и музыка. 1 

10. «Что за прелесть эти сказки!». Три чуда. 1 

11. Русские народные наигрыши. Ярморочное гулянье. 1 

12. С. Прокофьев кантата «Александр Невский» («Святогорский монастырь») 1 

13. Зимнее утро. Зимний вечер. П. Чайковский «Детский альбом». 1 

IV «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 3 
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14. Романсы на стихи Пушкина 1 

15. Композитор – имя ему народ. Музыкальные инструменты России. 1 

16. Оркестр русских народных инструментов (гармонь, баян, балалайка) 1 

V «В концертном зале» 5 

17. Народные праздники «Троица» 1 

18. Музыкальные инструменты (скрипка, виолончель) 1 

19. С. Рахманинов романс «Сирень» 1 

20. Не молкнет сердце чуткое Шопена. 1 

21. Патетическая соната. 1 

VI «В музыкальном театре» 6 

 22. Царит гармония оркестра 1 

23. Опера «Иван Сусанин» 1 

24. «Исходила младешенька» (народная музыка) 1 

25. Восточные мотивы в творчестве русских композиторов 1 

26. Балет Игоря Стравинского «Петрушка» 1 

27. Театр музыкальной комедии (оперетта, мюзикл).  

VII «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…»  7 

28. Фридерик Шопен «Революционный этюд». 1 

29. Мастерство исполнителя. 1 

30. В интонации спрятан человек (песенность, танцевальность, маршевость) 1 

31. Музыкальные инструменты (гитара) 1 

32. Николай Андреевич римский-Корсаков – композитор-сказочник. 1 

33. Контрольная работа (промежуточная аттестация)  

34. Модест Петрович Мусоргский – симфоническая картина к опере «Хованщина» 

(«Рассвет на Москва-реке»). 

 

 

2.2.10 Основы религиозных культур и светской этики 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета  

Личностные результаты: 

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

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

формирование ценностей многонационального российского общества; становление 

гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  

• формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий, отказ от деления на «своих» и «чужих», развитие доверия и уважения к 

истории и культуре всех народов;  
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• принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения;  

• 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;  

• развитие 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, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;  

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

духовным ценностям.  

Метапредметные результаты:  

• овладение способностью понимать цели и задачи учебной деятельности; поиска средств ее 

достижения; • формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; находить наиболее 

эффективные способы достижения результата; вносить соответствующие коррективы в процесс их 

реализации на основе оценки и учета характера ошибок; понимать причины успеха/неуспеха 

учебной деятельности;  

• 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 и вести диалог;  

• готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою собственную;  

• излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; готовность 

конструктивно решать конфликты посредством интересов сторон и сотрудничества;  

• определение общей цели и путей ее достижения, умение договориться о распределении ролей в 

совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.  

Предметные результаты:  

• знание, понимание и принятие личностью ценностей: Отечество, семья, религия — как основы 

религиозно-культурной традиции многонационального народа России;  

• знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их значения в 

выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе;  

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

• формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных религиях, их 

роли в культуре, истории и современности России;  

• общие представления об исторической роли традиционных религий в становлении российской 

государственности;  

• формирование первоначального представления об отечественной религиозно-культурной 

традиции как духовной основе многонационального многоконфессионального народа России; 

осознание ценности человеческой жизни.  

В результате изучения Основ религиозных культур и светской этики ученик продемонстрирует:  

• знание, понимание и принятие обучающимися основных понятий религиозных культур, 

ценностей: Отечество, нравственность, долг, милосердие, миролюбие, как основы культурных 

традиций многонационального народа России;  
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• знание истории возникновения религиозных культур; истории развития различных религиозных 

культур в истории России; особенности и традиции религий;  

• знание описания основных содержательных составляющих священных книг, сооружений, 

праздников и святынь;  

• знакомство с основами светской и религиозной морали, понимание их значения в выстраивании 

конструктивных отношений в обществе;  

• формирование первоначальных представлений о светской этике, религиозной культуре и их роли 

в истории и современности России;  

• осознание ценности нравственности и духовности в человеческой жизни.  

Умение 

• описывать различные явления религиозных традиций и культур;  

• устанавливать взаимосвязь между религиозной культурой и поведением людей;  

• излагать свое мнение по поводу значения религиозной культуры (культур) в жизни людей и 

общества;  

• соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной культуры;  

• строить толерантное отношение с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций;  

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий;  

• участвовать в диспутах: слушать собеседника и излагать свое мнение;  

• готовить сообщения по выбранным темам.  

Достижение этих результатов обеспечивается всем содержанием учебников, их 

методической структурой, единством учебной и внеучебной деятельности.  

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего и основного общего образования преподавание предмета «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России» направлено на достижение обучающимися 

личностных, метапредметных (регулятивных, познавательных и коммуникативных) и предметных 

результатов.  

В соответствии с требованиями ФГОС воспитательный результат освоения курса «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России» подразумевает «духовно- нравственные 

приобретения, которые получил школьник вследствие участия в той или иной деятельности». 

Воспитательные результаты любого из видов деятельности школьников распределяются по трем 

уровням.  

Первый уровень результатов — приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах 

поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной 

жизни.  

Второй уровень результатов — получение школьником опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, 

культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом.  

Третий уровень результатов — получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия. Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает 

появление значимых эффектов воспитания и социализации детей — формирование у школьников 

коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентности и социокультурной 

идентичности в ее национально-государственном, этническом, религиозном, гендерном и других 

аспектах 

2. Содержание учебного предмета  

Структура предмета ОРКСЭ Комплексный учебный предмет состоит из 6 модулей:  

1) основы православной культуры,  

2) основы исламской культуры,  

3) основы буддийской культуры,  

4) основы иудейской культуры,  

5) основы мировых религиозных культур,  
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6) основы светской этики.  

Все модули предмета соединяются 4 общими тематическими блоками:  

1. Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и общества; 

2. Основы традиционных религий и светской этики;  

3.Традиционные религии и этика в России;  

4. Духовные традиции многонационального народа России.  

Право выбора модуля предоставляется родителям обучающихся или лицам, официально их 

заменяющим. Каждое образовательное учреждение на основе определения образовательных 

потребностей обучающихся и их родителей или лиц, их официально заменяющих, и с учетом 

собственных возможностей организации учебного процесса определяет перечень перечисленных 

выше модулей и организует процесс обучения.  

Комплексная организация курса и возможность выбора для изучения одного из шести 

модулей, обеспечивают удовлетворение культурно-образовательной потребности родителей 

(законных представителей) в более тесном приобщении ребенка к духовным традициям его семьи 

- религиозным или светским.  

Обязательный минимум содержания основных образовательных программ  

Первые два урока «Россия — наша Родина» и «Духовные традиции человечества. Культура. 

Религия» являются общими для всех модулей, как и последние итоговые уроки (31—34). В ходе 

изучения предмета предусмотрена проектная деятельность обучающихся, поэтапная подготовка к 

ним и защита проектов на основе изученного материала (индивидуальные, групповые проекты).  

Основы православной культуры  

Россия — наша Родина.  

Введение в православную духовную традицию. Особенности восточного христианства. Культура 

и религия. Во что верят православные христиане. Добро и зло в православной традиции. Золотое 

правило нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. 

Милосердие и сострадание. Православие в России. Православный храм и другие святыни. 

Символический язык православной культуры: христианское искусство (иконы, фрески, церковное 

пение, прикладное искусство), православный календарь. Праздники. Христианская семья и её 

ценности.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального 

народа России.  

Учебный модуль «Основы исламской культуры»  

Россия — наша Родина.  

Введение в исламскую духовную традицию. Культура и религия. Пророк Мухаммад — образец 

человека и учитель нравственности в исламской традиции. Столпы ислама и исламской этики. 

Обязанности мусульман. Для чего построена и как устроена мечеть. Мусульманское 

летоисчисление и календарь. Ислам в России. Семья в исламе. Нравственные ценности ислама. 

Праздники исламских народов России: их происхождение и особенности проведения. Искусство 

ислама.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального 

народа России.  

Учебный модуль «Основы буддийской культуры» 

 Россия — наша Родина.  

Введение в буддийскую духовную традицию. Культура и религия. Будда и его учение. Буддийские 

святые. Будды. Семья в буддийской культуре и её ценности. Буддизм в России. Человек в 

буддийской картине мира. Буддийские символы. Буддийские ритуалы. Буддийские святыни. 

Буддийские священные сооружения. Буддийский храм. Буддийский календарь. Праздники в 

буддийской культуре. Искусство в буддийской культуре.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального 

народа России.  

Учебный модуль «Основы иудейской культуры»  

Россия — наша Родина.  
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Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и религия. Тора — главная книга иудаизма. 

Классические тексты иудаизма. Патриархи еврейского народа. Пророки и праведники в иудейской 

культуре. Храм в жизни иудеев. Назначение синагоги и её устройство. Суббота (Шабат) в 

иудейской традиции. Иудаизм в России. Традиции иудаизма в повседневной 3 жизни евреев. 

Ответственное принятие заповедей. Еврейский дом. Знакомство с еврейским календарём: его 

устройство и особенности. Еврейские праздники: их история и традиции. Ценности семейной 

жизни в иудейской традиции. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального 

народа России.  

Учебный модуль «Основы мировых религиозных культур»  

Россия — наша Родина.  

Культура и религия. Древнейшие верования. Религии мира и их основатели. Священные книги 

религий мира. Хранители предания в религиях мира. Человек в религиозных традициях мира. 

Священные сооружения. Искусство в религиозной культуре. Религии России. Религия и мораль. 

Нравственные заповеди в религиях мира. Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды. Религиозные 

ритуалы в искусстве. Календари религий мира. Праздники в религиях мира. Семья, семейные 

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

взаимопомощь, социальные проблемы общества и отношение к ним разных религий.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального 

народа России. 

Учебный модуль «Основы светской этики»  

Россия — наша Родина.  

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

исторической памяти. Образцы нравственности в культурах разных народов. Государство и 

мораль гражданина. Образцы нравственности в культуре Отечества. Трудовая мораль. 

Нравственные традиции предпринимательства. Что значит быть нравственным в наше время? 

Высшие нравственные ценности, идеалы, принципы морали. Методика создания морального 

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

нравственного самосовершенствования.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального 

народа России. 

Разделы  

1.Россия — многонациональная держава  

Родина — место, где человек родился, живет, где жили его предки. Россия — наша Родина. 

Россия объединила более ста разных народов: больших и малых. РФ — братский союз свободных 

народов. Конституция — закон, охраняющий их права на территорию, язык, культуру, религию. 

Русский язык — государственный язык России. История объединения славянских и неславянских 

земель (общее представление). Север, Поволжье, Забайкалье, Сибирь. Жизнь и быт народов, 

населяющих Россию. Дружественные отношения разных народов России. Исторические примеры 

дружбы людей разных национальностей и уровня культуры (В.К. Арсеньев и Д. Узала; декабристы 

и представители народов Сибири). Защита Отечества — долг гражданина, не зависимый от его 

национальности, вероисповедания. Великая Отечественная война — пример выполнения долга 

граждан России разных национальностей. Подвиги воинов — представителей разных народов.  

2. Многообразие культур народов России  

Культура каждого народа неповторима. Культурные традиции разных народов РФ: 

особенности жилища, одежды, питания. Известные писатели, деятели искусства - представители 

разных народов. Культура народа, рожденная религией. Традиционные религии России: 

православие, ислам, иудаизм, буддизм. Главные внешние особенности разных вероисповеданий 

(храм, служба, атрибуты).  

Народные и религиозные праздники разных народов России: Рождество, Масленица, Пасха; 

Курбан-байрам, День рождения пророка, Навруз; Шабат, Пурим; Весак, Цаган Сар. Традиции, 

связанные с народными и религиозными праздниками.  
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3. Что объединяет разные народы  

Правила поведения в обществе, их возникновение. Становление общечеловеческих 

ценностей: что относится к общечеловеческим законам нравственности. Доброта, справедливость, 

честность, почитание родителей, щедрость, преданность, терпимость - общечеловеческие 

нравственные ценности. Независимость нравственных правил поведения от национальности, 

вероисповедания.  

Примеры следования общечеловеческим ценностям в реальной жизни: сестра милосердия; 

опыты ученых над собой; Кирилл Белозерский, С. Саровский, Ксения Петербургская и др. 

Следование общечеловеческим ценностям в представлениях разных религий (Иисус Христос; 

Георгий Победоносец; Авраам; пророк Мухаммед; апостол Павел; Будда).  

Представленность общечеловеческих ценностей в фольклоре разных народов (пословицы, 

сказки, легенды), в светской и религиозной художественной литературе, произведениях живописи. 

Последствия несоблюдения нравственных ценностей, грехопадение (Каин и Авель; История 

блудного сына).  

4. Расширение кругозора школьника  

Исторические сведения о жизни и быте народов, населяющих Россию: как возникло 

многонациональное российское государство (общее представление). Славянские и неславянские 

племена на территории Руси, присоединение к России народов Севера, Поволжья, Прибайкалья, 

Сибири.  

Дополнительные сведения о традиционных религиях России. Икона — символ 

православия, знак благословления верующих на благие дела. Роль «красного угла» в русском 

доме.  

Исторические и архитектурные памятники разных религий. Монастыри – центры духовной 

культуры и просвещения. Иерусалим, «Стена плача»; пагоды Легенды, притчи о рождении Будды; 

о рождении пророка Мухаммеда, полумесяце - символе ислама.  

«Юности честное зерцало…» — книга о воспитании нравственных качеств растущего 

человека.  

5.Проектная деятельность  

Примерные темы итоговых проектных работ: «Святые воины русской земли. Дмитрий 

Донской»; «Герои России. Имена героев ВОВ в названии улиц САО»; «Памятники религиозной 

культуры в моём городе»; «Блюда национальной кухни»; «С чего начинается Родина…»; «Чему 

учит книга «Домострой» XIV века», «Литературно-педагогический памятник XVIII века «Юности 

честное зерцало»; «Правила поведения, отраженные в народных сказках», «Чему учат пословицы 

и поговорки». Презентация на тему «Чести человек не кинет, хоть головушка сгинет». Проект-

презентация «История религиозного праздника» «Уроки доброты»; «Христианское отношение к 

природе» и др. Темы, посвященные празднику «День славянской письменности и культуры». 

Сообщения-презентации (по выбору).  

Формы продуктов проектов: Web-сайт, карта, видеофильм, выставка, газета, журнал, 

костюм, модель, коллекция, игра, мультимедийный продукт, музыкальное или художественное 

произведение, постановка, праздник, экскурсия, поход.  

Формы защиты итоговых работ: игра, демонстрация продукта, выполненного на основе 

информационных технологий, инсценировка-диалог литературных или исторических персонажей, 

доклад, пресс-конференция, путешествие, экскурсия, ролевая игра, спектакль, соревнование, 

телепередача и т.д. 4  

Реализация целевых установок учебника — ориентация на личностные, метапредметные и 

предметные результаты освоения основной образовательной программы начального общего 

образования:  

Личностные результаты в соответствии с требованиями ФГОС формируют:  

1. Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину.  

С этой целью каждый учебник содержит общие для всех 6 модулей уроки: урок  «Россия — наша 

Родина» и урок  «Любовь и уважение к Отчеству». Тема Родины, России, любви и уважения к 
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Отчеству, единства разнообразных культурных и духовных традиций народов нашей страны 

лежит в начале учебной программы каждого предмета и ею же завершается. Также и в содержании 

каждого учебника эта тема системно представлена: иллюстративным материалом в полной мере 

отражающим особенности российских культурных и религиозных традиций, учебное содержание 

раскрывается на материале отечественной истории. Например, в учебнике «Основы исламской 

культуры», урок  «Нравственные ценности ислама» сказано: «Важнейшим моральным качеством 

человека является любовь к родной стране. Любовь к Родине — это забота людей о том, чтобы 

улучшить жизнь на своей земле, сохранить родную природу. Тот, кто любит свою Родину, никогда 

не причинит ей вреда, будет жить и трудится так, чтобы всем соотечественникам жилось лучше. 

Он не покинет страну в беде». Далее приводятся примеры патриотического поведения мусульман 

в Отечественных войнах 1812 г. и 1941—1945 гг.  

2. Формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий, воспитание доверия и уважения к истории и культуре всех народов.  

Достигается за счет того, что в основе содержания всех модулей лежат концептуальные понятия 

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

традиций в каждом учебнике раскрыто как содержание традиций российских народов. Таким 

образом, у учащихся складывается целостный образ культурно-исторического мира России. 

Например, уроки  в учебниках «Основы православной культуры» и «Основы исламской культуры» 

называются соответственно: «Православие в России» и «Ислам в России».  

3. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; развитие 

начальных форм регуляции своих эмоциональных состояний.  

Содержание всех учебников имеет культурологический, этический и личностно ориентированный 

характер и обеспечивает возможность понимания обучающимся основных правил поведения в 

обществе на основе традиционных духовных идеалов и нравственных норм. В качестве примера 

приведем фрагмент текста уроков 20—21 из учебника «Основы буддийской культуры»: «Для 

буддистов очень важно выработать в себе внутреннюю дисциплину… Если буддист хочет жить в 

ладу с самим собой, а также быть полезным для других, он должен стремиться развить в себе 

шесть совершенств: щедрость, нравственность, терпение, усердие, медитацию и мудрость». В 

содержании учебников представлены специальные уроки: «Свобода и ответственность» (№ 10 

«Основы светской этики»), «Долг, свобода, ответственность, труд» (№ 29 «Основы мировых 

религиозных культур»).  

4. Развитие этических чувств как регуляторов морального поведения.  

Содержание каждого урока в каждого из 6 учебников раскрывает определенные ценности, или 

направляет обучающихся на их дополнительное осмысление (уроки 16-17).  

5. Воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей.  

С этой целью в учебниках предусмотрены специальные уроки: «Милосердие, забота о слабых, 

взаимопомощь» (№ 29 «Основы мировых религиозных культур»), « Милосердие, забота о слабых, 

взаимопомощь» (№ 21 «Основы иудейской культуры»), «Нравственные ценности ислама: дружба, 

гостеприимство» (№ 21 «Основы исламской культуры»), «Добро и зло в православной традиции» 

(№ 9 «Основы православной культуры») и многие другие.  

6. Развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в различных социальных 

ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций.  

В содержании всех учебников особое место занимает тема семьи, старших и младших. Она 

раскрывается в уроках «Христианская семья и ее ценности» (№ 29 «Основы православной 

культуры»), «Ценности семейной жизни в иудейской традиции» (№ 28—29 «Основы иудейской 

культуры»»), «Семья в исламе», «Нравственные основы семьи в исламе», «Нравственные 

ценности ислама: дружба, гостеприимство» (№ 19, 20, 22 «Основы исламской культуры»), 

«Любовь к человеку и ценность жизни», «Ненасилии и доброта» (№ 11—10 «Основы буддийской 

культуры») и многие другие.  
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7. Наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям.  

Тема труда, образования, природы проходит через содержание всех учебников. Она специально 

раскрывается в уроках: «Ценность образования и польза учения в исламе» (№ 25-26 «Основы 

исламской культуры»), «Отношение к природе» (№ 13 «Основы буддийской культуры»), 

«Христианская этика. Добродетели и страсти. Отношение к труду» (№ 12 «Основы православной 

культуры») и др. Задача формирования бережного, уважительного, сознательного отношения к 

духовным ценностям - важнейшая задача всех моделей комплексного курса, решаемая по ходу 

всего учебно-воспитательного процесса.  

Метапредметные результаты, согласно требованиям ФГОС, формируют:  

1.Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, а 

также находить средства ее осуществления.  

Осознание общей цели учебной деятельности, формирование мотивации к изучению 

избранного модуля в рамках курс «Основы религиозных культур и светской этики» происходи 

уже на первом уроке «Россия — наша Родина». Здесь обучающиеся получают представление о 

том, зачем им лично нужен этот учебный предмет. Общая цель учебной деятельности — 

приобщение к определенной духовной, культурной традиции конкретизируется на каждом уроке 

посредством формулировки задач урока. Например, в рубрике «Вы узнаете» на первом уроке 

формулируются вопросы: «Что такое духовный мир человека?», «Что такое культурные традиции 

и для чего они существую?».   

Способность принимать и сохранять задачи учебной деятельности и находить средства ее 

реализации развивается также в системе заданий, предусмотренных в каждом уроке. Так, после 

первого урока обучающиеся получают следующие домашние задания: «Посоветуйтесь с 

родителями, взрослыми и назовите несколько традиций, принятых в вашей семье», «Какие 

ценности лежат в основе традиций вашей семьи?». Эти задания школьники выполняют 

самостоятельно и при участии родителей и других значимых взрослых. Такая дидактическая 

структура: общая цель — ее конкретизация перед началом каждого урока — реализация 

поставленных задач в содержании урока — творческие домашние задания, характерна для всех 

уроков.  

2. Формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение на основе оценки и с учетом характера ошибок; понимать причины успеха или 

неуспеха учебной деятельности.  

 Содержание и методический аппарат каждого учебника дополняет электронное 

приложение. В нем для каждого урока разработана система, позволяющая учащемуся 

самостоятельно получать дополнительную информацию, комбинировать ее определенным 

образом, усваивать ее в игровой форме, самостоятельно контролировать и оценивать собственные 

учебные действия и уровень усвоения материала.  

3. Умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий.  

В дополнении к поурочным учебным заданиям в конце 4 четверти 4 класса (уроки 16—17) 

предусмотрены самостоятельные творческие работы учащихся. Особенность их выполнения в 

том, что поиск новых знаний осуществляется учащимися не только в книгах и Интернете, но, 

главным образом, посредством актуализации жизненного, нравственного, социального опыта 

родителей и других значимых взрослых. Умение осуществлять информационный поиск 

развивается в диалоге, коммуникации старших и младших, сверстников между собой. Получаемая 

обучающимися информация, и сам способ ее получения имеют выраженное антропологическое, 

нравственно-ориентированное измерение. Например, урок 23 в учебнике «Основы исламской 

культуры содержит задание: «С помощью старших подготовьте рассказ о какой-нибудь 

многодетной семье. Выясните, что требуют в первую очередь родители от детей. Как 

распределяются обязанности между членами семьи».  
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4. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, осознанного 

построения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации.  

Целостное педагогическое пространство учебников складывается из текстов, различных по 

стилю и языку: научных, художественных, религиозных, исторических и др. Овладения навыками 

смыслового чтения осуществляется в процессе диалога разных текстов, их смысловой 

«переклички», перевода одного текста на язык другого. Например, в учебнике «Основы 

православной культуры», на уроке 17 обучающимся предлагается задание: Как соотносятся 

понятия «душа», «совесть», «покаяние»? Почему в православной культуре это ключевые понятия? 

Создайте небольшую инсценировку, чтобы проиллюстрировать свое понимание. При выполнении 

данного задания осуществляется перевод содержания религиозных текстов и понятий на 

художественный язык, язык образов, действий, что обеспечивает приращение смыслов. Урок 21 в 

учебнике «Основы исламской культуры» содержит следующее задание: «Попробуйте объяснить 

на примерах смысл поговорки «С хорошим другом горы свернешь, с плохим другом горя 

хлебнешь».  

5. Готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность существования 

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

аргументировать свою точку зрения и оценку событий.  

Все учебники содержат развернутую систему творческих заданий по каждому уроку, а 

также уроки 16—17 «Творческие работы учащихся». Система вопросов и творческих работ 

предполагает активный поиск обучающимися новой информации, а также содержательный диалог 

с родителями и другими взрослыми. Программой комплексного курса предусмотрено проведение 

(урок 31—34) презентаций творческих работ учащихся, изучавших определенный модуль, перед 

своими одноклассниками, изучавшими другие модули, что позволит ознакомить школьников со 

всеми духовными и культурными традициями.  

В учебниках предусмотрены задания, не предполагающие однозначного ответа, 

ориентированные на понимание различных точек зрения. Например, учебник «Основы исламской 

культуры», урок 21 содержит задание: «Обсудите в классе такую ситуацию: взрослым не нравится 

твой друг, они запрещают вам общаться. Как поступить? Ведь неправильно не слушать взрослых, 

но и дружбу не предают».  

6. Определение общей цели и путей ее достижения, умение договорится о распределении ролей в 

совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих.  

• решение этих задач обеспечиваются следующими методическими формами и приемами; 

• разные учебники имеют общие 1 и 30 уроки, в которых выражена задача каждого модуля - 

приобщение к традициям многонационального народа России;  

• большая система творческих заданий, обеспечивающая деятельностный, развивающий характер 

обучения, коллективную работу обучающихся, старших и младших;  

• организация школьно-семейного праздника «Диалог культур во имя гражданского мира и 

согласия», завершающего изучение комплексного курса.  

Особенности предметного содержания:  

Соответствие содержания задачам духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России. Возможности для формирования базовых национальных 

ценностей.  

Содержание учебников организовано таким образом, чтобы обеспечить духовно-нравственное 

развития обучающихся посредством приобщения их к определенной отечественной традиции. 

Главной целью образовательного процесса в границах каждого модуля является воспитание 

личности гражданина России на основе избранной им духовной/культурной традиции. Базовые 

ценности, лежащие в основе содержания модулей: Россия, патриотизм, нравственность, 

духовность, традиционная религия.  

Возможности для формирования УДД. Обеспечиваются развивающим, творческим 

характером организации учебного содержания, включение в учебный процесс текстов различных 
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стилей и жанров, единством теории и личного опыта обучающихся и их родителей, других 

взрослых.  

Универсальные учебные действия:  
• воспроизводить полученную информацию, приводить примеры из прочитанных текстов; • 

соотносить тему и главную мысль текста с содержанием произведения живописи;  

• анализировать общность тем и главных мыслей в произведениях фольклора, 

реалистических и фольклорных текстах. Сравнивать главную мысль реалистических, 

фольклорных и религиозных текстов. Проводить аналогии между героями, их поведением и 

духовными нравственными ценностями;  

• участвовать в диалоге: высказывать свои суждения, анализировать высказывания 

участников беседы, добавлять, приводить доказательства;  

• создавать по изображениям (художественные полотна, иконы) словесный портрет его 

героя; описывать впечатления, возникающие от восприятия художественного текста, 

произведения живописи, иконописи;  

• высказывать предположения о последствиях неправильного (безнравственного) поведения 

человека; оценивать поступки реальных лиц, героев произведений, высказывания • известных 

личностей;  

• работать с исторической картой: находить объекты в соответствии с учебной задачей.  

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы.  
 

Блоки Тема Количество часов 

Блок 1 Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в 

жизни человека и общества 

1 

Блок 2. Основы религиозных культур и светской этики. Часть 1 16 

Блок 3. Основы религиозных культур и светской этики. Часть 2 12 

Блок 4. Духовные традиции многонационального народа России 5 

 

 

2.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся при получении 

начального общего образования 

 

Пояснительная записка 

Нормативно-правовой, концептуальной и методологической основой программы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся МОУ СОШ №5 на уровне начального общего 

образования являются Закон Российской Федерации «Об образовании», Стандарт, Концепция 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся создана с учётом 

культурно-исторических, этнических, социально-экономических, демографических и иных 

особенностей Красноярского края, запросов семей и других субъектов образовательного процесса. 

Программа подразумевает конкретизацию задач, ценностей, содержания, планируемых 

результатов, а также форм воспитания и социализации обучающихся, взаимодействия с семьёй, 

учреждениями дополнительного образования, традиционными религиозными и другими 

общественными организациями, развития ученического самоуправления, участия обучающихся в 

деятельности детско-юношеских движений и объединений, спортивных и творческих клубов. 

МБОУ СОШ №5 создаёт условия для реализации программы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся, обеспечивая их приобщение к ценностям семьи, своей этнической, 

конфессиональной, социальной группы, общечеловеческим ценностям в контексте формирования 

у них идентичности гражданина России и направляя образовательный процесс на воспитание 

ребёнка в духе любви к Родине и уважения к культурно-историческому наследию своего народа и 

своей страны, на развитие его творческих способностей и формирование основ его социально от-

ветственного поведения в обществе и в семье. 
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Педагогическая организация процесса духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся предусматривает согласование усилий многих социальных субъектов: школы, 

семьи, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, общественных 

объединений, включая детско-юношеские движения и организации. 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания направлена на организацию 

нравственного уклада школьной жизни, включающего воспитательную, учебную, внеучебную, 

социально значимую деятельность обучающихся, основанного на системе духовных идеалов, 

ценностей, моральных приоритетов, реализуемого в совместной социально-педагогической 

деятельности школы, семьи и других субъектов общественной жизни. 

Ведущая, ценностно и содержательно определяющая роль в создании социально открытого, 

нравственного уклада школьной жизни принадлежит педагогическому коллективу школы. 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся содержит одиннадцать 

разделов. 

В первом разделе определены цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся на уровне начального общего образования.  

Во втором разделе определены основные направления духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся: 

гражданско-патриотическое воспитание; 

нравственное и духовное воспитание; 

воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

интеллектуальное воспитание; 

здоровьесберегающее воспитание; 

социокультурное и медиакультурное воспитание; 

культуротворческое и эстетическое воспитание; 

правовое воспитание и культура безопасности; 

воспитание семейных ценностей; 

формирование коммуникативной культуры; 

экологическое воспитание. 

В каждом направлении раскрыта соответствующая система базовых ценностей. 

Третий раздел раскрывает основное содержание духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся по каждому из направлений организации воспитания в начальной 

школе. Содержание представлено в виде важнейших содержательных компонентов воспитания, 

обучения и развития обучающихся, их коммуникативной, информационной, проектной, 

социальной деятельности. 

В четвертом разделе по каждому из основных духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации приведены виды деятельности и формы занятий с обучающимися на уровне 

начального общего образования. 

В пятом разделе определяется концептуальная основа уклада школьной жизни, формулируются 

принципы и раскрываются особенности организации содержания духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся на уровне начального общего образования. 

В шестом разделе описываются формы и методы организации социально значимой деятельности 

обучающихся на уровне начального общего образования. 

В седьмом разделе описываются основные технологии взаимодействия и сотрудничества 

субъектов воспитательной деятельности и социальных институтов.  

Восьмой раздел содержит описание форм и методов формирования у обучающихся экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни, включая мероприятия по обучению 

правилам безопасного поведения на дорогах. 

В девятом разделе раскрыты принципы и основные формы повышения педагогической культуры 

родителей (законных представителей) обучающихся. 

В десятом разделе по каждому из основных направлений духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации определены планируемые результаты обучающихся на уровне 

начального общего образования. 



 

 

320 

Заключительный, одиннадцатый раздел раскрывает критерии и показатели эффективности 

деятельности МБОУ СОШ № 5, осуществляющей образовательную деятельность по обеспечению 

воспитания и социализации обучающихся. 

  

2.3.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания и социализации 

обучающихся  

Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на уровне начального общего 

образования является социально-педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу 

Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укоренённого в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Фе-

дерации. 

 

Задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся МБОУ СОШ №5 на уровне 

начального общего образования: 

 

В области формирования личностной культуры: 

формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в учебно-

игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на основе 

нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и 

стремления к нравственному совершенствованию; 

укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных традициях, 

внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести; 

формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способности младшего 

школьника формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять нравственный 

самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим 

и чужим поступкам; 

формирование нравственного смысла учения; 

формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости определённого 

поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном и 

недопустимом; 

укрепление у обучающегося позитивной нравственной самооценки, самоуважения и жизненного 

оптимизма; 

принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных и этнических духовных 

традиций с учетом мировоззренческих и культурных особенностей и потребностей семьи; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно оправданную 

позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и поступкам; 

формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе 

морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и 

настойчивости в достижении результата. 

 

В области формирования социальной культуры: 

формирование основ российской гражданской идентичности; 

пробуждение веры в Россию, свой народ, чувства личной ответственности за Отечество; 

воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 

формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

укрепление доверия к другим людям; 
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развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других людей и 

сопереживания им; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским религиям и 

религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 

формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, уважения к языку, 

культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни представителей народов России. 

 

В области формирования семейной культуры: 

формирование отношения к семье как основе российского общества; 

формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, заботливого 

отношения к старшим и младшим; 

формирование представления о традиционных семейных ценностях народов России, семейных 

ролях и уважения к ним; 

знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями российской 

семьи. 

 

2.3.2. Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся. 

 

Общие задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на уровне начального 

общего образования классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи тесно 

связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно-нравственного развития 

личности гражданина России. 

Каждое из направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся основано на 

определённой системе базовых национальных ценностей и должно обеспечивать усвоение их 

обучающимися. 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся осуществляется по 

следующим направлениям: 

Гражданско-патриотическое воспитание. 

Ценности:  любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; правовое 

государство; гражданское общество; закон и правопорядок; поликультурный мир; свобода личная 

и национальная; доверие к людям, институтам государства и гражданского общества. 

Нравственное и духовное воспитание.  

Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; 

достоинство; уважение к родителям; уважение достоинства человека, равноправие, 

ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, щедрость, забота о старших 

и младших; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о вере, духовной 

культуре и светской этике. 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине; 

целеустремлённость и настойчивость; бережливость; трудолюбие. 

Интеллектуальное воспитание. 

Ценности: образование, истина, интеллект, наука, интеллектуальная деятельность, 

интеллектуальное развитие личности, знание, общество знаний.  

Здоровьесберегающее воспитание. 

Ценности: здоровье физическое, духовное и нравственное, здоровый образ жизни, 

здоровьесберегающие технологии, физическая культура и спорт 

Социокультурное и медиакультурное воспитание. 

Ценности: миролюбие, гражданское согласие, социальное партнерство, межкультурное 

сотрудничество, культурное обогащение личности, духовная и культурная консолидация 

общества; поликультурный мир. 
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Культуротворческое и эстетическое воспитание. 

Ценности: красота; гармония; эстетическое развитие, самовыражение в творчестве и искусстве, 

культуросозидание, индивидуальные творческие способности, диалог культур и цивилизаций. 

Правовое воспитание и культура безопасности. 

Ценности: правовая культура, права и обязанности человека, свобода личности, демократия, 

электоральная культура, безопасность, безопасная среда школы, безопасность информационного 

пространства, безопасное поведение в природной и техногенной среде 

Воспитание семейных ценностей. 

Ценности: семья, семейные традиции, культура семейной жизни, этика и психология семейных 

отношений, любовь и уважение к родителям, прародителям; забота о старших и младших. 

Формирование коммуникативной культуры 

Ценности: русский язык, языки народов России, культура общения, межличностная и 

межкультурная коммуникация, ответственное отношение к слову как к поступку, продуктивное и 

безопасное общение. 

Экологическое воспитание 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; бережное освоение природных 

ресурсов региона, страны, планеты, экологическая культура, забота об окружающей среде, 

домашних животных. 

 

Все направления духовно-нравственного развития и воспитания важны, дополняют друг друга и 

обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и культурных 

традиций. 

 

2.3.3. Основное содержание духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся 

 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

ценностные представления о любви к России, народам Российской Федерации, к своей малой 

родине; 

элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах; 

представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта 

Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение; 

элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях участия 

граждан в общественном управлении; 

элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; 

интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 

уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку межнационального 

общения; 

ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве 

народов нашей страны; 

элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории России и её 

народов; 

интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, субъекта 

Российской Федерации, края (населённого пункта), в котором находится образовательное 

учреждение; 

стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего города; 

любовь к образовательному учреждению, своему городу, народу, России; 

уважение к защитникам Родины; 

умение отвечать за свои поступки; 
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негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению 

человеком своих обязанностей. 

 

Нравственное и духовное воспитание: 

первоначальные представления о морали, об основных понятиях этики (добро и зло, истина и 

ложь, смысл и ценность жизни, справедливость, милосердие, нравственный выбор, достоинство, 

любовь и др.); 

первоначальные представления о значении религиозной культуры в жизни человека и общества, 

связи религиозных культур народов России и российской гражданской (светской) этики, свободе 

совести и вероисповедания, роли традиционных религий в развитии Российского государства, в 

истории и культуре нашей страны; 

первоначальные представления о духовных ценностях народов России; 

уважительное отношение к традициям, культуре и языку своего народа и других народов России; 

знание и выполнение правил поведения в образовательной организации, дома, на улице, в 

населенном пункте, в общественных местах, на природе; 

уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и младшим; 

установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и 

взаимной поддержке; 

бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение признаться в 

плохом поступке и проанализировать его; 

отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и действиям, 

в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных передач. 

 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли образования, труда 

и значении творчества в жизни человека и общества; 

уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

элементарные представления об основных профессиях; 

ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности; 

элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в жизни человека 

и общества; 

первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации учебных 

и учебно-трудовых проектов; 

умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в выполнении 

учебных и учебно-трудовых заданий; 

умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному имуществу, 

учебникам, личным вещам; 

отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, небережливому отношению к 

результатам труда людей. 

 

Интеллектуальное воспитание: 

первоначальные представления о возможностях интеллектуальной деятельности, о ее значении 

для развития личности и общества; 

представление об образовании и самообразовании как общечеловеческой ценности, 

необходимом качестве современного человека, условии достижении личного успеха в жизни;  

элементарные представления о роли знаний, науки в развитии современного производства, в 

жизни человека и общества, об инновациях, инновационном обществе, о знании как 

производительной силе, о связи науки и производства; 

первоначальные представления о содержании, ценности и безопасности современного 

информационного пространства; 
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интерес к познанию нового; 

уважение интеллектуального труда, людям науки, представителям творческих профессий; 

элементарные навыки работы с научной информацией; 

первоначальный опыт организации и реализации учебно-исследовательских проектов; 

первоначальные представления об ответственности за использование результатов научных 

открытий. 

 

Здоровьесберегающее воспитание: 

первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, его значения для 

полноценной человеческой жизни, о физическом, духовном и нравственном здоровье; 

формирование начальных представлений о культуре здорового образа жизни; 

базовые навыки сохранения собственного здоровья, использования здоровьесберегающих 

технологий в процессе обучения и во внеурочное время; 

первоначальные представления о ценности занятий физической культурой и спортом, понимание 

влияния этой деятельности на развитие личности человека, на процесс обучения и взрослой 

жизни; 

элементарные знания по истории российского и мирового спорта, уважение к спортсменам;  

отрицательное отношение к употреблению психоактивных веществ, к курению и алкоголю, 

избытку компьютерных игр и интернета; 

понимание опасности, негативных последствий употребления психоактивных веществ, алкоголя, 

табака, наркотических веществ, бесконтрольного употребление лекарственных препаратов, 

возникновения суицидальных мыслей. 

 

Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

первоначальное понимание значений понятий «миролюбие», «гражданское согласие», 

«социальное партнерство», важности этих явлений для жизни и развития человека, сохранения 

мира в семье, обществе, государстве; 

первоначальное понимание значений понятий «социальная агрессия», «межнациональная 

рознь», «экстремизм», «терроризм», «фанатизм», формирование негативного отношения к этим 

явлениям, элементарные знания о возможностях противостояния им; 

первичный опыт межкультурного, межнационального, межконфессионального сотрудничества, 

диалогического общения; 

первичный опыт социального партнерства и межпоколенного диалога; 

первичные навыки использования информационной среды, телекоммуникационных технологий 

для организации межкультурного сотрудничества, культурного взаимообогащения.  

 

Культуротворческое и эстетическое воспитание: 

первоначальные представления об эстетических идеалах и ценностях;  

первоначальные навыки культуроосвоения и культуросозидания, направленные на приобщение к 

достижениям общечеловеческой и национальной культуры; 

проявление и развитие индивидуальных творческих способностей; 

способность формулировать собственные эстетические предпочтения, представления о душевной 

и физической красоте человека; 

формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту природы, труда 

и творчества; 

начальные представления об искусстве народов России; 

интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам, музыке; 

интерес к занятиям художественным творчеством; 

стремление к опрятному внешнему виду; 

отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

 

Правовое воспитание и культура безопасности:  
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элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях участия 

граждан в общественном управлении; 

первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека; 

элементарные представления о верховенстве закона и потребности в правопорядке, общественном 

согласии; 

интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 

стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, города; 

умение отвечать за свои поступки; 

негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению 

человеком своих обязанностей; 

знание правил безопасного поведения в школе, быту, на отдыхе, городской среде, понимание 

необходимости их выполнения; 

первоначальные представления об информационной безопасности; 

представления о возможном негативном влиянии на моральнопсихологическое состояние 

человека компьютерных игр, кинофильмов, телевизионных передач, рекламы; 

элементарные представления о девиантном и делинквентном поведении. 

 

Воспитание семейных ценностей: 

первоначальные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в жизни человека 

и общества; 

знание правил поведение в семье, понимание необходимости их выполнения; 

представление о семейных ролях, правах и обязанностях членов семьи; 

знание истории, ценностей и традиций своей семьи; 

уважительное, заботливое отношение к родителям, прародителям, сестрам и братьям; 

элементарные представления об этике и психологии семейных отношений, основанных на 

традиционных семейных ценностях народов России. 

Формирование коммуникативной культуры: 
первоначальные представления о значении общения для жизни человека, развития личности, 

успешной учебы;  

первоначальные знания правил эффективного, бесконфликтного, безопасного общения в классе, 

школе, семье, со сверстниками, старшими и младшими;  

понимание значимости ответственного отношения к слову как к поступку, действию;  

первоначальные знания о безопасном общении в Интернете; 

ценностные представления о родном языке; 

первоначальные представления об истории родного языка, его особенностях и месте в мире; 

элементарные представления о современных технологиях коммуникации; 

элементарные навыки межкультурной коммуникации;  

Экологическое воспитание: 
развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной роли 

человека в природе; 

ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

бережное отношение к растениям и животным; 

понимание взаимосвязи здоровья человека и экологической культуры; 

первоначальные навыки определения экологического компонента в проектной и учебно-

исследовательской деятельности, других формах образовательной деятельности; 

элементарные знания законодательства в области защиты окружающей среды. 

 

2.3.4. Виды деятельности и формы занятий  с обучающимися на ступени начального общего 

образования. 

 

Гражданско-патриотическое воспитание: 
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получают первоначальные представления о Конституции 

Российской Федерации, знакомятся с государственной символикой – Гербом, Флагом Российской 

Федерации, гербом и флагом субъекта Российской Федерации, в котором находится 

образовательная организация (на плакатах, картинах, в процессе бесед, чтения книг, изучения 

основных и вариативных учебных дисциплин); 

знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью замечательных людей, явивших 

примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с обязанностями гражданина 

(в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, экскурсий по историческим и памятным 

местам, сюжетноролевых игр гражданского и историкопатриотического содержания, изучения 

основных и вариативных учебных дисциплин); 

знакомятся с историей и культурой родного края, народным творчеством, этнокультурными 

традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в процессе бесед, 

сюжетноролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, фестивалей, праздников, 

экскурсий, путешествий, туристскокраеведческих экспедиций, изучения вариативных учебных 

дисциплин); 

знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и значением 

государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных часов, просмотра учебных 

фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, посвященных государственным 

праздникам); 

знакомятся с деятельностью общественных организаций патриотической и гражданской 

направленности (в процессе посильного участия в социальных проектах и мероприятиях, 

проводимых этими организациями, встреч с их представителями); 

участвуют в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных фильмов, проведении 

бесед о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, подготовке и проведении игр 

военнопатриотического содержания, конкурсов и спортивных соревнований, сюжетноролевых 

игр на местности, встреч с ветеранами и военнослужащими; 

получают первоначальный опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми – 

представителями разных народов России, знакомятся с особенностями их культур и образа жизни 

(в процессе бесед, народных игр, организации и проведения национальнокультурных 

праздников); 

участвуют во встречах и беседах с выпускниками школы, ознакомятся с биографиями 

выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и патриотизма; 

принимают посильное участие в школьных программах и мероприятиях по поддержке ветеранов 

войны; 

принимают посильное участие в программах и проектах, направленных на воспитание 

уважительного отношения к воинскому прошлому и настоящему нашей страны (в рамках 

деятельности военно-исторических клубов, школьного музея, детских военно-спортивных центров 

и т. д.); 

участвуют в проектах, направленных на изучение истории своей семьи в контексте значимых 

событий истории родного края, страны.  

Нравственное и духовное воспитание: 
получают первоначальные представления о базовых ценностях отечественной культуры, 

традиционных моральных нормах российских народов (в процессе изучения учебных 

инвариантных и вариативных предметов, бесед, экскурсий, заочных путешествий, участия в 

творческой деятельности, такой, как театральные постановки, литературномузыкальные 

композиции, художественные выставки и других мероприятий, отражающих культурные и 

духовные традиции народов России); 

участвуют в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, направленных на 

формирование представлений о нормах моральнонравственного поведения, игровых программах, 

позволяющих школьникам приобретать опыт ролевого нравственного взаимодействия; 
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знакомятся с основными правилами поведения в школе, общественных местах (в процессе бесед, 

классных часов, просмотра учебных фильмов, наблюдения и обсуждения в педагогически 

организованной ситуации поступков, поведения разных людей); 

усваивают первоначальный опыт нравственных взаимоотношений в коллективе класса и 

образовательной организации – овладевают навыками вежливого, приветливого, внимательного 

отношения к сверстникам, старшим и младшим детям, взрослым, обучаются дружной игре, 

взаимной поддержке, участвуют в коллективных играх, приобретают опыта совместной 

деятельности; 

принимают посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании помощи 

нуждающимся, заботе о животных, других живых существах, природе. 

 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 
получают первоначальные представления о роли труда и значении творчества в жизни человека и 

общества в процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных мероприятий; 

получают элементарные представления о современной инновационной экономике – экономике 

знаний, об инновациях в процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных 

мероприятий, выполнения учебно-исследовательских проектов; 

знакомятся с различными видами труда, профессиями (в ходе экскурсий на производственные 

предприятия, встреч с представителями разных профессий, изучения учебных предметов); 

знакомятся с профессиями своих родителей (законных представителей) и прародителей, 

участвуют в организации и проведении презентаций «Труд наших родных»; 

получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со сверстниками, 

старшими детьми, взрослыми в учебнотрудовой деятельности (в ходе сюжетноролевых 

экономических игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных профессий, 

проведения внеурочных мероприятий (праздники труда, ярмарки, конкурсы, города мастеров, 

организации детских фирм и т. д.), раскрывающих перед детьми широкий спектр 

профессиональной и трудовой деятельности); 

приобретают опыт уважительного и творческого отношения к учебному труду (посредством 

презентации учебных и творческих достижений, стимулирования творческого учебного труда, 

предоставления обучающимся возможностей творческой инициативы в учебном труде); 

осваивают навыки творческого применения знаний, полученных при изучении учебных предметов 

на практике (в рамках предмета «Технология», участия в разработке и реализации различных 

проектов); 

приобретают начальный опыт участия в различных видах общественно полезной деятельности на 

базе образовательной организации и взаимодействующих с ним организаций дополнительного 

образования, других социальных институтов (занятие народными промыслами, 

природоохранительная деятельность, работа творческих и учебнопроизводственных мастерских, 

трудовые акции, деятельность школьных производственных фирм, других трудовых и творческих 

общественных объединений как младших школьников, так и разновозрастных, как в учебное, так 

и в каникулярное время); 

приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома; 

участвуют во встречах и беседах с выпускниками школы, знакомятся с биографиями 

выпускников, показавших достойные примеры высокого профессионализма, творческого 

отношения к труду и жизни. 

 

Интеллектуальное воспитание: 
получают первоначальные представления о роли знаний, интеллектуального труда и творчества в 

жизни человека и общества в процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных 

мероприятий; 

получают элементарные представления о возможностях интеллектуальной деятельности и 

направлениях развития личности в рамках деятельности детских научных сообществ, кружков и 

центров интеллектуального развития, в ходе проведения интеллектуальных игр и т. д.; 
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получают первоначальные представления об образовании и интеллектуальном развитии как 

общечеловеческой ценности в процессе учебной и внеурочной деятельности; 

активно участвуют в олимпиадах, конкурсах, творческих лабораториях, интеллектуальных играх, 

деятельности детских научных сообществ, кружков и центров интеллектуальной направленности 

и т. д.; 

получают элементарные навыки научно-исследовательской работы в ходе реализации учебно-

исследовательских проектов; 

получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со сверстниками, 

старшими детьми, взрослыми в творческой интеллектуальной деятельности (в ходе 

сюжетноролевых игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных 

интеллектуальных профессий, проведения внеурочных мероприятий, раскрывающих перед 

детьми широкий спектр интеллектуальной деятельности); 

получают первоначальные представления об ответственности, возможных негативных 

последствиях интеллектуальной деятельности, знакомятся с этикой научной работы в процессе 

учебной и внеурочной деятельности, выполнения учебно-исследовательских проектов.  

 

Здоровьесберегающее воспитание: 

получают первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, его 

значении для полноценной человеческой жизни, о физическом, духовном и нравственном 

здоровье, о природных возможностях организма человека, о неразрывной связи здоровья человека 

с его образом жизни в процессе учебной и внеурочной деятельности; 

участвуют в пропаганде здорового образа жизни (в процессе бесед, тематических игр, 

театрализованных представлений, проектной деятельности); 

учатся организовывать правильный режим занятий физической культурой, спортом, туризмом, 

рацион здорового питания, режим дня, учебы и отдыха; 

получают элементарные представления о первой доврачебной помощи пострадавшим; 

получают представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, школьными психологами, 

медицинскими работниками, родителями), в том числе об аддиктивных проявлениях различного 

рода - наркозависимости, игромании, табакокурении, интернет-зависимости,  алкоголизме и др., 

как факторах, ограничивающих свободу личности; 

получают элементарные знания и умения противостоять негативному влиянию открытой и 

скрытой рекламы ПАВ, алкоголя, табакокурения (учатся говорить «нет») (в ходе дискуссий, 

тренингов, ролевых игр, обсуждения видеосюжетов и др.); 

участвуют в проектах и мероприятиях, направленных на воспитание ответственного отношения к 

своему здоровью, профилактику возникновения вредных привычек, различных форм 

асоциального поведения, оказывающих отрицательное воздействие на здоровье человека (лекции, 

встречи с медицинскими работниками, сотрудниками правоохранительных органов, детскими 

психологами, проведение дней здоровья, олимпиад, конкурсов и пр.);  

разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и просветительские проекты по 

направлениям: здоровье, здоровый образ жизни, физическая культура и спорт, выдающиеся 

спортсмены; 

регулярно занимаются физической культурой и спортом (в спортивных секциях и кружках, на 

спортивных площадках, в детских оздоровительных лагерях и лагерях отдыха), активно участвуют 

в школьных спортивных мероприятиях, соревнованиях.  

 

Социокультурное и медиакультурное воспитание: 
получают первоначальное представление о значении понятий «миролюбие», «гражданское 

согласие», «социальное партнерство», осознают важности этих явлений для жизни и развития 

человека, сохранения мира в семье, обществе, государстве в процессе изучения учебных 

предметов, участия в проведении государственных и школьных праздников «Диалог культур во 

имя гражданского мира и согласия», выполнения проектов, тематических классных часов и др.;  
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приобретают элементарный опыт, межкультурного, межнационального, межконфессионального 

сотрудничества, диалогического общения в ходе встреч с представителями различных 

традиционных конфессий, этнических групп, экскурсионных поездок, выполнения проектов 

социокультурной направленности, отражающих культурное разнообразие народов, 

проживающих на территории родного края, России; 

приобретают первичный опыт социального партнерства и межпоколенного диалога в процессе 

посильного участия в деятельности детско-юношеских организаций, школьных дискуссионных 

клубов, школ юного педагога, юного психолога, юного социолога и т. д.; 

моделируют (в виде презентаций, описаний, фото и видеоматериалов и др.) различные ситуации, 

имитирующие социальные отношения в семье и школе в ходе выполнения ролевых проектов; 

принимают посильное участие в разработке и реализации разовых мероприятий или программ 

добровольческой деятельности, направленных на решение конкретной социальной проблемы 

класса, школы, прилегающей к школе территории; 

приобретают первичные навыки использования информационной среды, телекоммуникационных 

технологий для организации межкультурного сотрудничества, культурного взаимообогащения в 

рамках деятельности кружков информатики, деятельности школьных дискуссионных клубов, 

интерактивного общения со сверстниками из других регионов России.  

 

Культуротворческое и эстетическое воспитание: 
получают элементарные представления об эстетических идеалах и художественных ценностях 

культур народов России (в ходе изучения инвариантных и вариативных учебных дисциплин, 

посредством встреч с представителями творческих профессий, экскурсий на художественные 

производства, к памятникам зодчества и на объекты современной архитектуры, ландшафтного 

дизайна и парковых ансамблей, знакомства с лучшими произведениями искусства в музеях, на 

выставках, по репродукциям, учебным фильмам); 

знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры родного края, с 

фольклором и народными художественными промыслами (в ходе изучения вариативных 

дисциплин, в системе экскурсионнокраеведческой деятельности, внеклассных мероприятий, 

включая шефство над памятниками культуры вблизи образовательной организации, посещение 

конкурсов и фестивалей исполнителей народной музыки, художественных мастерских, 

театрализованных народных ярмарок, фестивалей народного творчества, тематических 

выставок); 

осваивают навыки видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края, в том, что 

окружает обучающихся в пространстве образовательной организации и дома, сельском и 

городском ландшафте, в природе в разное время суток и года, в различную погоду; разучивают 

стихотворения, знакомятся с картинами, участвуют в просмотре учебных фильмов, фрагментов 

художественных фильмов о природе, городских и сельских ландшафтах; развивают умения 

понимать красоту окружающего мира через художественные образы; 

осваивают навыки видеть прекрасное в поведении, отношениях и труде людей, развивают умения 

различать добро и зло, красивое и безобразное, плохое и хорошее, созидательное и разрушительное 

(знакомятся с местными мастерами прикладного искусства, наблюдают за их работой, участвуют в 

беседах «Красивые и некрасивые поступки», «Чем красивы люди вокруг нас», в беседах о 

прочитанных книгах, художественных фильмах, телевизионных передачах, компьютерных играх и 

т. д.); 

получают первичный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, выражения 

себя в доступных видах и формах художественного творчества (на уроках художественного труда, 

школьных кружков и творческих объединений, литературных и художественных салонов, в процессе 

проведения творческих конкурсов, детских фестивалей искусств и т. д.); 

участвуют вместе с родителями (законными представителями) в проведении выставок семейного 

художественного творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионнокраеведческой деятельности, 

реализации культурнодосуговых программ, включая посещение объектов художественной 
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культуры с последующим представлением в образовательной организации своих впечатлений и 

созданных по мотивам экскурсий творческих работ; 

получают элементарные представления о стиле одежды как способе выражения душевного 

состояния человека; 

участвуют в художественном оформлении помещений. 

 

Правовое воспитание и культура безопасности:  
получают элементарные представления о политическом устройстве России, об институтах 

гражданского общества, о законах страны, о возможностях участия граждан в общественном 

управлении, о верховенстве закона и потребности в правопорядке, общественном согласии (в 

процессе изучения учебных предметов, бесед, тематических классных часов, встреч с 

представителями органов государственной власти, общественными деятелями и др.); 

получают первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека, учатся 

отвечать за свои поступки, достигать общественного согласия по вопросам школьной жизни (в 

процессе бесед, тематических классных часов, в рамках участия в школьных органах 

самоуправления и др.); 

получают элементарный опыт ответственного социального поведения, реализации прав 

гражданина (в процессе знакомства с деятельностью детскоюношеских движений, организаций, 

сообществ, посильного участия в социальных проектах и мероприятиях, проводимых 

детскоюношескими организациями); 

получают первоначальный опыт общественного самоуправления в рамках участия в школьных 

органах самоуправления (решают вопросы, связанные с поддержанием порядка, дежурства и 

работы в школе, дисциплины, самообслуживанием; участвуют в принятии решений руководства 

образовательной организацией; контролируют выполнение основных прав и обязанностей; 

обеспечивают защиту прав на всех уровнях управления школой и т. д.); 

получают элементарные представления об информационной безопасности, о девиантном и 

делинквентном поведении, о влиянии на безопасность детей отдельных молодежных субкультур 

(в процессе, бесед, тематических классных часов, встреч с представителями органов 

государственной власти, общественными деятелями, специалистами и др.); 

получают первоначальные представления о правилах безопасного поведения в школе, семье, на 

улице, общественных местах (в процессе изучения учебных предметов, бесед, тематических 

классных часов, проведения игр по основам безопасности, участия в деятельности клубов юных 

инспекторов дорожного движения, юных пожарных, юных миротворцев, юных спасателей и т. д.); 

 

Воспитание семейных ценностей: 
получают элементарные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в жизни 

человека и общества (в процессе изучения учебных предметов, бесед, тематических классных часов, 

встреч с представителями органов государственной власти, общественными деятелями и др.); 

получают первоначальные представления о семейных ценностях, традициях, культуре семейной 

жизни, этике и психологии семейных отношений, основанных на традиционных семейных 

ценностях народов России, нравственных взаимоотношениях в семье (в процессе бесед, 

тематических классных часов, проведения школьно-семейных праздников, выполнения и 

презентации проектов «История моей семьи», «Наши семейные традиции» и др.); 

расширят опыт позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения открытых семейных 

праздников, выполнения и презентации совместно с родителями (законными представителями) 

творческих проектов, проведения других мероприятий, раскрывающих историю семьи, 

воспитывающих уважение к старшему поколению, укрепляющих преемственность между 

поколениями); 

участвуют в школьных программах и проектах, направленных на повышение авторитета семейных 

отношений, на развитие диалога поколений (в рамках деятельности школьных клубов «мам и 

пап», «бабушек и дедушек», проведения дней семьи, дней национально-культурных традиций 
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семей обучающихся, детско-родительских школьных спортивных и культурных мероприятий, 

совместного благоустройства школьных территорий и др.).  

 

Формирование коммуникативной культуры: 
получают первоначальные представления о значении общения для жизни человека, развития 

личности, успешной учебы, о правилах эффективного, бесконфликтного, безопасного общения в 

классе, школе, семье, со сверстниками, старшими и младшими (в процессе изучения учебных 

предметов, бесед, тематических классных часов, встреч со специалистами и др.); 

развивают свои речевые способности, осваивают азы риторической компетентности (в процессе 

изучения учебных предметов, участия в деятельности школьных кружков и клубов юного 

филолога, юного ритора, школьных дискуссионных клубов, презентации выполненных проектов и 

др.); 

участвуют в развитии школьных средств массовой информации (школьные газеты, сайты, радио-, 

теле-, видеостудии); 

получают первоначальные представления о безопасном общении в интернете, о современных 

технологиях коммуникации (в процессе изучения учебных предметов, бесед, тематических 

классных часов, встреч со специалистами и др.); 

получают первоначальные представления о ценности и возможностях родного языка, об истории 

родного языка, его особенностях и месте в мире (в процессе изучения учебных предметов, бесед, 

тематических классных часов, участия в деятельности школьных кружков и клубов юного 

филолога и др.); 

осваивают элементарные навыки межкультурной коммуникации, общаются со сверстниками – 

представителями разных народов, знакомятся с особенностями их языка, культуры и образа жизни 

(в процессе бесед, народных игр, организации и проведения национально-культурных праздников 

и др.). 

 

Экологическое воспитание: 
усваивают элементарные представления об экокультурных ценностях, о законодательстве в 

области защиты окружающей среды, о традициях этического отношения к природе в культуре 

народов России, других стран, нормах экологической этики, об экологически грамотном 

взаимодействии человека с природой (в ходе изучения учебных предметов, тематических 

классных часов, бесед, просмотра учебных фильмов и др.); 

получают первоначальный опыт эмоциональночувственного непосредственного взаимодействия с 

природой, экологически грамотного поведения в природе (в ходе экскурсий, прогулок, туристических 

походов и путешествий по родному краю и др.); 

получают первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности (экологические акции, 

десанты, высадка растений, создание цветочных клумб, очистка доступных территорий от мусора, 

подкормка птиц, участие в деятельности школьных экологических центров, лесничеств, экологических 

патрулей, в создании и реализации коллективных природоохранных проектов, посильное участие в 

деятельности детскоюношеских организаций); 

при поддержке школы усваивают в семье позитивные образцы взаимодействия с природой: 

совместно с родителями (законными представителями) расширяют опыт общения с природой, 

заботятся о животных и растениях, участвуют вместе с родителями (законными представителями) в 

экологических мероприятиях по месту жительства; 

учатся вести экологически грамотный образ жизни в школе, дома, в природной и городской среде 

(выбрасывать мусор в специально отведенных местах, экономно использовать воду, 

электроэнергию, оберегать растения и животных и т. д.). 

 

2.3.5. Модель организации работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации обучающихся 
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Организация работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации 

обучающихся МБОУ СОШ № 5 связана с необходимостью выработки единой стратегии 

взаимодействия участников образовательной деятельности, реализуемой на следующих уровнях: 

научно-методологическом (уровень согласованного единства базовых педагогических принципов 

и подходов к воспитанию); 

программно-методическом (уровень разработки системного комплекса воспитательных программ, 

устранения «разрывов» в обучении и воспитании, интеграции ценностного содержания 

воспитания в образовательную деятельность); 

организационно-практическом (уровень преемственности практического опыта и согласованного 

взаимодействия коллектива педагогов, обучающихся и их родителей). 

 

Данная модель взаимодействия базируется на сочетании двух принципов структурного 

взаимодействия: иерархического и сетевого. 

Иерархический принцип обеспечивает концептуальную соподчиненность уровней взаимодействия 

субъектов образовательного пространства, сохраняя контекстуальное единство содержания и 

многообразие форм и методов воспитательной работы. 

Практическое взаимодействие осуществляется по сетевому принципу, где каждый участник 

образовательной деятельности получает возможность интегрировать (концентрировать вокруг 

себя) педагогические и детско-родительские инициативы, конвертируя творческий потенциал 

личности в коллективные образовательные и социальные проекты. 

Главными принципами межличностного педагогического общения в контексте реализации модели 

сетевого взаимодействия становятся сотворчество и взаиморазвитие, предполагающие деятельное 

соучастие и взаимообмен положительным опытом, содействие и взаимопомощь, согласие и 

взаимовыручку, взаимообучение и сотрудничество и, как результат, взаимообогащение всех 

участников образовательной деятельности за счет мобилизации и оптимального 

перераспределения методического, педагогического и административного ресурсов. Реализация 

названных принципов взаимодействия и общения способствует актуализации нравственного 

начала личности обучающегося, педагога, родителя, помогает раскрытию их творческого 

потенциала, развивает единый социокультурный и ценностно-смысловой контекст содержания 

обучения и воспитания. 

В процессе реализации модели организации сетевого взаимодействия участников образовательной 

деятельности постепенно начинают рождаться новые формы творческой самоорганизации детско-

родительских коллективов в виде сетевых органов самоуправления – советы детско-родительских 

активов. Главное отличие советов детско-родительских активов от других форм самоуправления 

состоит в том, что их формирование происходит не на стихийной основе, а в процессе совместной 

реализации системного комплекса воспитательных программ духовно-нравственной и 

социокультурной направленности, предполагающих активное присоединение семей 

воспитанников к учебно-воспитательному процессу, что способствует созданию эффективной 

системы общественного участия в управлении развитием образовательной организации. 

Представляя собой устойчивое ядро детско-родительского коллектива класса, советы детско-

родительских активов выполняют функцию сетевых субъектов системы общественного 

управления учебно-воспитательным процессом в школе. 

Базовым методологическим принципом реализации модели сетевого взаимодействия участников 

образовательной деятельности служит принцип культуросообразности, обеспечивающий 

устойчивое социокультурное развитие и сохранение единства воспитательной среды современной 

школы в условиях открытого информационного общества. 

Перечисленные принципы реализации модели сетевой организации взаимодействия согласуются с 

принципами, отражающими особенности организации содержания воспитания и социализации 

младших школьников. 

  

Принципы и особенности организации содержания духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на уровне начального общего образования 
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Принцип ориентации на идеал. Идеал – это высшая ценность, совершенное состояние человека, 

семьи, школьного коллектива, социальной группы, общества, высшая норма нравственных 

отношений, превосходная степень нравственного представления о должном. Идеалы определяют 

смыслы воспитания, то, ради чего оно организуется. Идеалы сохраняются в традициях и служат 

основными ориентирами человеческой жизни, духовно-нравственного и социального развития 

личности. Воспитательные идеалы поддерживают единство уклада школьной жизни, придают ему 

нравственные измерения, обеспечивают возможность согласования деятельности различных 

субъектов воспитания и социализации. 

Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание духовно-нравственного 

развития и воспитания личности младшего школьника. Любое содержание обучения, общения, 

деятельности может стать содержанием воспитания, если оно отнесено к определённой ценности. 

Педагогическая организация нравственного уклада школьной жизни начинается с определения той 

системы ценностей, которая лежит в основе воспитательного процесса, раскрывается в его 

содержании и сознательное усвоение которой обучающимися осуществляется в процессе их 

духовно-нравственного развития. 

Принцип амплификации – признание уникальности и качественного своеобразия уровней  

возрастного развития и их самостоятельной ценности для психического и личностного развития 

ребенка, утверждение непреходящего, абсолютного значения психологических 

новообразований, возникающих на определенной возрастной стадии детства для всего 

последующего развития личности. Обучающийся на уровне начального общего образования 

является одновременно и ребенком, и младшим подростком, причем часто приходящим в школу 

с нерешенными на предшествующих этапах возрастными задачами социализации. Обучающийся 

имеет право на детство, как особо значимый период в возрастном развитии, обладающий 

уникальными возможностями развития и особым набором видов деятельности, в первую очередь 

игровых. 

Организация воспитания и социализации в соответствии с принципом амплификации 

проявляется в том, что младшему школьнику со стороны образовательной организации и семьи, 

как основных социальных институтов, должна предоставляться возможность для свободной, 

спонтанной активности, свободного общения, творчества и игры.  

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий метод 

нравственного воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания отношений ребёнка с 

другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершённого значимым другим. 

Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности должно быть наполнено 

примерами нравственного поведения. Пример как метод воспитания позволяет расширить нрав-

ственный опыт ребёнка, побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в нём нравственную 

рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении собственной системы ценностных 

отношений, продемонстрировать ребёнку реальную возможность следования идеалу в жизни. В 

примерах демонстрируется устремлённость людей к вершинам духа, персонифицируются, 

наполняются конкретным жизненным содержанием идеалы и ценности. Особое значение для 

духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример учителя. 

Принцип идентификации (персонификации). Идентификация — устойчивое отождествление 

себя со значимым другим, стремление быть похожим на него. В младшем школьном возрасте 

преобладает образно-эмоциональное восприятие действительности, развиты механизмы 

подражания, эмпатии, способность к идентификации. В этом возрасте выражена ориентация на 

персонифицированные идеалы — яркие, эмоционально привлекательные образы людей (а также 

природных явлений, живых и неживых существ в образе человека), неразрывно связанные с той 

ситуацией, в которой они себя проявили. Персонифицированные идеалы являются действенными 

средствами нравственного воспитания ребёнка. 

Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений большую роль 

играет диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, родителями (законными 

представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в 



 

 

334 

воспитательном процессе делает возможным его организацию на диалогической основе. Диалог 

исходит из признания и безусловного уважения права воспитанника свободно выбирать и 

сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. Диалог не допускает 

сведения нравственного воспитания к морализаторству и монологической проповеди, но 

предусматривает его организацию средствами свободного, равноправного межсубъектного 

общения. Выработка личностью собственной системы ценностей, поиск смысла жизни 

невозможны вне диалогического общения человека с другим человеком, ребёнка со значимым 

взрослым. 

Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс развития и 

воспитания личности имеет полисубъектный, многомерно-деятельностный характер. Младший 

школьник включён в различные виды социальной, информационной, коммуникативной 

активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и 

мировоззренческие установки. Деятельность различных субъектов духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации при ведущей роли образовательного учреждения должна 

быть по возможности согласована на основе цели, задач и ценностей программы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Воспитание, направленное на 

духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое всем укладом школьной жизни, 

включает в себя организацию учебной, внеучебной, общественно значимой деятельности младших 

школьников. Интеграция содержания различных видов деятельности обучающихся в рамках 

программы их духовно-нравственного развития и воспитания осуществляется на основе 

воспитательных идеалов и ценностей. Каждая из ценностей, педагогически определяемая как 

вопрос, превращается в воспитательную задачу. Что есть Отечество? Семья? Милосердие? Закон? 

Честь? Понимание — это ответ на вопрос. Оно достигается через вопрошание общественного 

значения ценностей и открытие их личностного смысла. Для решения воспитательных задач 

обучающиеся вместе с педагогами и родителями, иными субъектами воспитания и социализации 

обращаются к содержанию: 

общеобразовательных дисциплин; 

произведений искусства; 

периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач, отражающих современную жизнь; 

духовной культуры и фольклора народов России; 

истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи; 

жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и прародителей; 

общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагогически 

организованных социальных и культурных практик; 

других источников информации и научного знания. 

Решение этих задач предполагает, что при разработке предметных программ и учебников в их 

содержании должны гармонично сочетаться специальные и культурологические знания, 

отражающие многонациональный характер российского народа. 

Таким образом, содержание разных видов учебной, семейной, общественно значимой 

деятельности интегрируется вокруг сформулированной в виде вопроса-задачи ценности. В свою 

очередь, ценности последовательно раскрываются в содержании образовательного процесса и 

всего уклада школьной жизни. Ценности не локализованы в содержании отдельного учебного 

предмета, формы или вида образовательной деятельности. Они пронизывают всё содержание 

образования, весь уклад школьной жизни, всю многоплановую деятельность обучающегося как 

человека, личности, гражданина. Система идеалов и ценностей создаёт смысловую основу 

пространства духовно-нравственного развития личности. В этом пространстве снимаются барьеры 

между отдельными учебными предметами, между школой и семьёй, школой и обществом, школой 

и жизнью. 

Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной жизни. Сам по 

себе этот уклад формален. Придаёт ему жизненную, социальную, культурную, нравственную силу 

педагог. 
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Обучающийся испытывает большое доверие к учителю. Для него слова учителя, поступки, 

ценности и оценки имеют нравственное значение. Именно педагог не только словами, но и всем 

своим поведением, своей личностью формирует устойчивые представления ребёнка о 

справедливости, человечности, нравственности, об отношениях между людьми. Характер 

отношений между педагогом и детьми во многом определяет качество духовно-нравственного 

развития и воспитания последних. 

Родители (законные представители), так же как и педагог, подают ребёнку первый пример 

нравственности. Пример имеет огромное значение в духовно-нравственном развитии и 

воспитании личности. 

Необходимо обеспечивать наполнение всего уклада жизни обучающегося множеством примеров 

нравственного поведения, которые широко представлены в отечественной и мировой истории, 

истории и культуре традиционных религий, истории и духовно-нравственной культуре народов 

Российской Федерации, литературе и различных видах искусства, сказках, легендах и мифах. 

В содержании каждого из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

должны быть широко представлены примеры духовной, нравственной, ответственной жизни как 

из прошлого, так и из настоящего, в том числе получаемые при общении обучающихся с людьми, 

в жизни которых есть место духовному служению и моральному поступку. 

Наполнение уклада школьной жизни нравственными примерами активно противодействует тем 

образцам циничного, аморального, откровенно разрушительного поведения, которые в большом 

количестве и привлекательной форме обрушивают на детское сознание компьютерные игры, 

телевидение и другие источники информации. 

Уклад школьной жизни моделирует пространство культуры с абсолютным приоритетом 

традиционных нравственных начал. Учитель через уклад школьной жизни вводит ребёнка в мир 

высокой культуры. Но принять ту или иную ценность ребёнок должен сам, через собственную 

деятельность. Поэтому педагогическая поддержка нравственного самоопределения младшего 

школьника есть одно из условий его духовно-нравственного развития. В процессе нравственного 

самоопределения пробуждается самое главное в человеке — совесть, его нравственное 

самосознание. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание должны преодолевать изоляцию детства, 

обеспечивать полноценное социальное созревание младших школьников. Необходимо 

формировать и стимулировать стремление ребёнка включиться в посильное решение проблем 

школьного коллектива, своей семьи, города, микрорайона, находить возможности для совместной 

общественно полезной деятельности детей и взрослых, младших и старших детей. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, содержание их деятельности должны 

раскрывать перед ними их возможное будущее. В условиях изоляции мира детства и виртуальной 

зрелости детей их собственное будущее превратилось в реальную проблему: они его недостаточно 

осознают, потому что мало действуют, нередко «застревают» в пространстве собственных 

переживаний, компьютерных игр, телевидения, индустрии развлечений, проживают чужую жизнь, 

умаляя при этом свою собственную.  

Важным условием духовно-нравственного развития и полноценного социального созревания 

является соблюдение равновесия между самоценностью детства и своевременной социализацией. 

Первое раскрывает для человека его внутренний идеальный мир, второе — внешний, реальный. 

Соединение внутреннего и внешнего миров происходит через осознание и усвоение ребёнком 

моральных норм, поддерживающих, с одной стороны, нравственное здоровье личности, с другой 

— бесконфликтное, конструктивное взаимодействие человека с другими людьми. 

 

2.3.6. Описание форм и методов организации социально значимой деятельности 

обучающихся  
Одним из важных направлений воспитания и социализации современных детей является их 

педагогически организованное включение в социальные реалии, преодоление усиливающегося в 

последние годы отчуждения молодого поколения от общественной жизни. В этом смысле 

первостепенную роль призвана сыграть социально значимая деятельность, под которой 
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понимается добровольное конструктивное преобразование окружающего социума в русле 

решения проблем, актуальных для всего общества или помощи представителям отдельных 

социальных групп. Социально значимая деятельность обеспечивает два результата:  

общественный – позитивные изменения в социальной среде (преодоление социальных проблем, 

улучшение положения отдельных лиц или групп);  

педагогический – проявление про-социальной активности обучающихся, самореализации детей в 

социально приемлемых формах, усиление сопричастности общественным процессам и проблемам 

(установление связи школьника с культурной, общественной, политической жизнью общества и 

государством, первоначальная идентификация себя в качестве гражданина, общественного 

деятеля), приобретение начального опыта решения проблем, формирование компетенций 

социального взаимодействия, включение в реальные социальные отношения со сверстниками, 

старшими школьниками и взрослыми.  

По организации социальная значимая деятельность инициируема преимущественно педагогами 

(классным руководителем), либо самими младшими школьниками, либо их родителями, однако, 

при любой схеме обязательным условием достижения общественных и педагогических 

результатов является личностная значимость для участников деятельности социальной проблемы, 

улучшения окружающей действительности. В социально значимых инициативах младших 

школьников впервые проявляется их стремление к участию в жизни школы, культурно-

территориального сообщества, общества, к удовлетворению и реализации формирующихся 

социальных потребностей в активности, независимости, самостоятельности, проявлению своего 

личностного достоинства, «чувства взрослости», личностного самоопределения. 

Одним из методов организации социально значимой деятельности младших школьников является 

их добровольное и посильное участие в мероприятиях молодежного добровольчества. Важным 

элементом жизни разновозрастных добровольческих объединений является ситуация 

нравственного выбора, такую группу образуют обучающиеся, для которых наиболее значима 

нравственная характеристика окружения (порядочность, надежность, искренность). За счет 

сплоченности и чувства ответственности членов группы друг перед другом она достигает порой 

весьма высоких результатов в сфере объявленных задач. И все же главное в такой группе – ее 

«дух». Характерной чертой групп добровольцев является потребность в совместной рефлексии 

нравственных ценностей. Причем материалом для ценностного диалога о смыслах может стать как 

объединяющая деятельность (спектакль, книга, исторический факт), так и события повседневной 

жизни, поступки товарищей, газетная статья. Важным элементом культуры общения 

разновозрастной группы добровольцев является совокупность взглядов и идей о преобразовании 

окружающего мира. Деловые отношения построены на идейном авторитете лидеров, тех, кто 

отражает, выражает и защищает идейные ценности группы.  

Еще одним методом организации социально значимой деятельности младших школьников 

является поддержка общественной самоорганизации – способ совместного решения проблем, 

актуальных для самоорганизующихся лиц. Индивидуальным мотивом для младших школьников 

становится – участвовать в обустройстве окружающей жизни. Характер проблем, решаемых в 

рамках общественной самоорганизации, различен: от организации своего свободного времени до 

участия в решении важных социальных, экономических, культурных проблем своего города, 

микрорайона, улицы, двора. Педагогическое сопровождение общественной самоорганизации – это 

предоставление обучающимся набора средств для решения актуальных задач. Деятельность 

педагогов, классных руководителей ориентирована на следующие задачи:  

осуществление консультирования школьников по наиболее эффективному достижению деловых и 

личностно значимых целей;  

использование технологии развития способностей для достижения целей в различных областях 

жизни;  

отказ взрослого от экспертной позиции;  

задача взрослого – создать условия для принятия детьми решения.  

Широко известным методом организации социально значимой деятельности младших школьников 

является их включение в работу по социальному проектированию и реализации социальных 
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проектов. Социальное проектирование как процесс создания социального проекта – прообраза 

предполагаемого состояния жизни общества или социальной группы, представлен в виде 

последовательно сменяющих друг друга этапов:  

формулировка задачи, на решение которой направлен социальный проект (обоснование 

актуальности задачи, согласование предполагаемого изменения с лицами, группами, 

организациями, на жизнь которых социальный проект может повлиять, достижение технически 

четких, полных, грамотных и исчерпывающих формулировок задачи, критериев оценки качества 

результата);  

поиск решения задачи (формулировка идеи социального проекта, разработка механизма действия: 

содержания действий, этапов; схематизация предполагаемой деятельности);  

подготовка к презентации социального проекта (подробное описание предполагаемых действий, 

создание подробной документации, схемы, презентации).  

В рамках названного метода используются такие формы организации социально значимой 

деятельности как «ярмарка социальных проектов», «защита социальных проектов», «презентация 

социального проекта».  

В качестве эффективных форм организации социально значимой деятельности младших 

школьников могут быть использованы такие формы как продуктивная игра по решению 

актуальных проблем, а также проведение патриотических, волонтерских, экологических акций. 

 

2.3.7. Описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества субъектов 

воспитательной деятельности и социальных институтов 

В процессе воспитания, социализации и духовно-нравственного развития обучающихся на уровне 

начального общего образования большое значение имеет социальное партнерство различных 

социальных институтов. Интеграция социально-педагогического потенциала организаций общего 

и дополнительного образования, культуры, спорта, туризма, местного сообщества, традиционных 

религиозных и иных общественных организаций и семьи способствует позитивной социализации 

младших школьников. Взаимодействие школы, семьи и общественности имеет решающее 

значение для организации нравственного уклада жизни детей. Ведущая роль в организации 

социального партнерства институтов общественного участия и семьи принадлежит 

педагогическому коллективу общеобразовательной школы и особенно институту классного 

руководства. Младшие школьники должны принимать посильное участие в построении модели 

социального партнерства, необходимой для их позитивной социализации. Формирование 

социального опыта младших школьников осуществляется в ходе реализации проектов, 

коллективных творческих дел, сюжетно-ролевых и деловых игр, коллективного посещения 

театров, музеев, концертов, экскурсий, встреч с представителями религиозных и общественных 

организаций и т. д.  Социальное партнерство институтов общественного участия в процессе 

воспитания обучающихся начальной школы выражается в создании и реализации совместных 

социально-педагогических, образовательных, просветительских и иных программ, проведении 

совместных мероприятий. 

При разработке и осуществлении программы воспитания, социализации и духовно-нравственного 

развития обучающихся  школа взаимодействовует с традиционными религиозными 

организациями, общественными организациями и объединениями гражданско-патриотической, 

культурной, экологической и иной направленности, детско-юношескими и молодежными 

движениями, организациями, объединениями, разделяющими в своей деятельности цели, задачи и 

ценности настоящей программы. При этом используются различные формы взаимодействия с 

согласия обучающихся и их родителей (законных представителей): 

участие традиционных религиозных организаций, иных общественных организаций и 

объединений в проведении отдельных мероприятий в рамках реализации направлений воспитания 

и социализации обучающихся на уровне начального общего образования; 

участие указанных организаций и объединений в реализации отдельных образовательных 

программ, согласованных с программой воспитания и социализации обучающихся на уровне 

начального общего образования и одобренных Управляющим советом школы; 



 

 

338 

проведение совместных мероприятий по направлениям программы воспитания, социализации и 

духовно-нравственного развития обучающихся в школе. 

 

2.3.8.  Описание форм и методов формирования у обучающихся экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни, включая мероприятия по обучению 

правилам безопасного поведения на дорогах 

 

Воспитание физической культуры, формирование ценностного отношения к здоровью и 

здоровому образу жизни.  

Физическое воспитание младших школьников, процесс формирования у них здорового образа 

жизни усиливает внимание к формированию представлений о культуре здоровья и физической 

культуры; первоначального опыта самостоятельного выбора в пользу здорового образа жизни; 

интереса к физическому развитию, к спорту.  

Формы и методы формирования у обучающихся культуры здорового и безопасного образа 

жизни:  

начальное самоопределение младших школьников в сфере здорового образа жизни (организация 

исследований, обмена мнениями учащихся о здоровье человека, биологических основах 

деятельности организма, различных оздоровительных системах и системах физических 

упражнений для поддержания здоровья, традициях физического воспитания и здоровьесбережения 

в культуре народов России и других стран);  

предоставление школьникам возможностей предъявления сверстникам индивидуальных 

достижений в различных видах спортивных состязаний, подвижных играх; демонстрации успехов 

в деятельности спортивных секций, туристических походах;  

предъявление примеров ведения здорового образа жизни;  

ознакомление обучающихся с ресурсами ведения здорового образа жизни, занятий физической 

культурой, использования спортивно-оздоровительной инфраструктуры ближайшего социума;  

включение младших школьников в санитарно-просветительскую деятельность и пропаганда 

занятий физической культурой в процессе детско-родительских и семейных соревнований;  

организация сетевого партнерства учреждений здравоохранения, спорта, туризма, общего и 

дополнительного образования; 

коллективные прогулки, туристические походы ученического класса;  

фотовыставки, конкурсы видеороликов, индивидуальные странички в социальных сетях, 

индивидуальные странички на специальном школьном сайте, посвященном здоровью;  

дискуссии по проблемам здорового образа жизни современного ученика (о режиме дня, труда и 

отдыха, питания, сна; о субъективном отношении к физической культуре);  

разработка обучающимися памяток и информационных листовок о нормативно-правовом 

обеспечении права граждан на сохранение здоровья, о возможностях получения медицинской 

помощи, об отечественной системе медицинского страхования;  

выступление перед учащимися младших классов по проблематике физической культуры, заботы о 

собственном здоровье, об истории международного и отечественного спорта, его героях, о видах 

спорта и т. п.);  

совместные праздники, спортивные соревнования для детей и родителей. 

 

Развитие экологической культуры личности, ценностного отношения к природе, 

созидательной экологической позиции.  

Развитие содержания экологического воспитания на уровне начального общего образования 

предполагает формирование у младших школьников эмоционально-чувственного, нравственного 

отношения к природе; понимания необходимости соблюдения норм экологической этики; 

представлений о экологически целесообразном поведении.  

Формы и методы формирования у младших школьников экологической культуры могут быть 

представлены в контексте основных вариантов взаимодействия человека и природы:  
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исследование природы – познавательная деятельность, направленная на раскрытие тайн и загадок 

окружающего мира с целью использования открытых явлений для блага человечества 

(исследовательские проекты, научные мини-конференции, интеллектуально-познавательные игры 

и т. д.);  

преобразование природы с целью возделывания растений и ухода за животными (выращивание 

домашних растений, выставки сельскохозяйственной продукции, презентации домашних 

растений, цветов и т. д.);  

художественно-эстетические практики – общение с природой созерцательно-эстетического 

характера (выставки – обсуждения рисунков, фотографий, рассказов, стихов, работ младших 

школьников и произведений известных мастеров, посещение природных объектов с 

эстетическими целями);  

занятия туризмом – изменение себя в ходе преодоления природных условий в походах, 

экспедициях (походы, рассказы участников об испытаниях, в ходе похода); 

общение с домашними животными, в котором человек стремится усилить психологический 

комфорт повседневной жизни (рассказы–презентации о домашних животных);  

природоохранная деятельность (экологические акции).  

Обучение правилам безопасного поведения на дорогах призвано содействовать профилактике 

правонарушений несовершеннолетними в сфере дорожного движения, воспитывать транспортную 

культуру безопасного поведения на дорогах.  

Мероприятия по обучению младших школьников правилам безопасного поведения на дорогах:  

«Твой безопасный путь в школу» (групповые исследовательские проекты, оценка безопасности 

традиционных маршрутов, которыми учащиеся идут в школу и из школы, разработка 

рекомендаций для родителей, школьников, полиции по прокладке безопасных маршрутов);  

практические занятия по ПДД «ПДД в части велосипедистов»; 

мероприятия с участием представителей инспекторов полиции, ответственных за безопасность 

дорожного движения (проведение опроса, съемка видеосюжетов и др.); 

конкурс памяток «Школьнику пешеходу (зима)», «Школьнику - пешеходу (весна)» и т. д.;  

компьютерное тестирование по правилам дорожного движения.  

 

2.3.9. Формы и методы повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) обучающихся 
Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся – один из самых 

действенных факторов их духовно-нравственного развития и воспитания, поскольку уклад 

семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов, формирующих 

нравственный уклад жизни обучающегося. 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) рассматривается как 

одно из ключевых направлений реализации программы воспитания, социализации и духовно-

нравственного развития обучающихся на уровне начального общего образования. 

Необходимо восстановление с учётом современных реалий накопленных в нашей стране 

позитивных традиций содержательного педагогического взаимодействия семьи и школы, 

систематического повышения педагогической культуры родителей (законных представителей). 

Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных условиях определены в 

статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, главе 12 Семейного кодекса Российской 

Федерации, статьях 17, 18, 19, 52 Закона Российской Федерации «Об образовании». 

Работа по повышению педагогической культуры родителей (законных представителей) в 

обеспечении духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся младшего школьного 

возраста основана на следующих принципах:  

сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей 

(законных представителей); 

совместная педагогическая деятельность семьи и образовательного учреждения, в том числе в 

определении основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности школы по духовно-

нравственному развитию и воспитанию обучающихся, в разработке содержания и реализации 
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программ духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, оценке эффективности 

этих программ; 

педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным представителям); 

поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической культуры 

каждого из родителей (законных представителей); 

содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем 

воспитания детей; 

опора на положительный опыт семейного воспитания. 

Знания, получаемые родителями (законными представителями), должны быть востребованы в 

реальных педагогических ситуациях и открывать им возможности активного, квалифи-

цированного, ответственного, свободного участия в воспитательных программах и мероприятиях. 

Содержание программ повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) отражает содержание основных направлений духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на уровне начального общего образования. 

Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педагогической культуры 

родителей согласуются с планом воспитательной работы школы. Работа с родителями (законными 

представителями), как правило, предшествует работе с обучающимися и подготавливает к ней. 

В системе повышения педагогической культуры родителей (законных представителей)  

использовуются различные формы работы, в том числе: родительское собрание, родительская 

конференция, организационно-деятельностная и психологическая игра, собрание-диспут, 

родительский лекторий, семейная гостиная, встреча за круглым столом, вечер вопросов и ответов, 

семинар, педагогический практикум, тренинг для родителей и др.  

 

2.3.10. Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся на уровне начального общего образования 

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

должно обеспечивать присвоение ими соответствующих ценностей, формирование знаний, 

начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного постижения действительности и 

общественного действия в контексте становления идентичности (самосознания) гражданина 

России. 

В результате реализации программы воспитания, социализации и духовно-нравственного развития 

обучающихся на уровне начального общего образования обеспечивается достижение 

обучающимися: 

воспитательных результатов — тех духовно-нравственных приобретений, которые получил 

обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрёл, участвуя в 

каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт самостоятельного действия, 

пережил и прочувствовал нечто как ценность); 

эффекта — последствия результата, того, к чему привело достижение результата (развитие 

обучающегося как личности, формирование его компетентности, идентичности и т. д.). 

При этом учитывается, что достижение эффекта — развитие личности обучающегося, 

формирование его социальных компетенций и т. д. — становится возможным благодаря вос-

питательной деятельности педагога, других субъектов духовно-нравственного развития и 

воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т. п.), а также 

собственным усилиям обучающегося. 

Воспитательные результаты распределяются по трём уровням. 

Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых формах 

поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной 

жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающегося со своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми 

для него носителями положительного социального знания и повседневного опыта. 
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Второй уровень результатов — получение обучающимися опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной 

реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, образовательного учреждения, т. е. в 

защищённой, дружественной просоциальной среде, в которой ребёнок получает (или не получает) 

первое практическое подтверждение приобретённых социальных знаний, начинает их ценить (или 

отвергает). 

Третий уровень результатов — получение обучающимся начального опыта самостоятельного 

общественного действия, формирование у младшего школьника социально приемлемых моделей 

поведения. Только в самостоятельном общественном действии человек действительно становится 

(а не просто узнаёт о том, как стать) гражданином, социальным деятелем, свободным человеком. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающе-

гося с представителями различных социальных субъектов за пределами образовательного 

учреждения, в открытой общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают воспитательные 

эффекты: 

на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания как 

учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях; 

на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности школьников и 

ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно ориентированных поступков; 

на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в нравственно 

ориентированной социально значимой деятельности и приобретения ими элементов опыта 

нравственного поведения и жизни. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные мотивы 

поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся их личностными 

смыслами, духовно-нравственное развитие обучающихся достигает относительной полноты. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому является  последовательным, 

постепенным. 

Достижение трёх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых 

эффектов духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся — формирование основ 

российской идентичности, присвоение базовых национальных ценностей, развитие нравственного 

самосознания, укрепление духовного и социально-психологического здоровья, позитивного 

отношения к жизни, доверия к людям и обществу и т. д. 

По каждому из направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

уровне начального общего образования предусмотрены и должны быть достигнуты 

обучающимися следующие воспитательные результаты. 

 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному культурно-

историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, русскому 

и родному языку, народным традициям, старшему поколению; 

элементарные представления об институтах гражданского общества, о государственном 

устройстве и социальной структуре российского общества, наиболее значимых страницах истории 

страны, об этнических традициях и культурном достоянии своего края, о примерах исполнения 

гражданского и патриотического долга; 

первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной истории и 

культуры; 

опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции; 

опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища. 

 

Нравственное и духовное воспитание: 
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начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том числе 

об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, носителями 

разных убеждений, представителями различных социальных групп; 

нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими детьми, 

взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

уважительное отношение к традиционным религиям; 

неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, находящемуся в 

трудной ситуации; 

способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и обществе 

в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других людей; 

уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, заботливое 

отношение к младшим; 

знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отношение к ним. 

 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 
ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям России и 

человечества, трудолюбие; ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

элементарные представления о различных профессиях; 

первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, старшими 

детьми и взрослыми; 

осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно значимой 

деятельности; 

потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности; 

мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, 

общественно полезной деятельности; 

умения и навыки самообслуживания дома. 

 

Интеллектуальное воспитание: 
первоначальные представления о роли знаний, интеллектуального труда и творчества в жизни 

человека и общества, возможностях интеллектуальной деятельности и направлениях развития 

личности; 

элементарные навыки учебно-исследовательской работы; 

первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со сверстниками, старшими 

детьми, взрослыми в творческой интеллектуальной деятельности; 

элементарные представления об этике интеллектуальной деятельности.  

 

Здоровьесберегающее воспитание: 

первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, о физическом, 

духовном и нравственном здоровье, о неразрывной связи здоровья человека с его образом жизни; 

элементарный опыт пропаганды здорового образа жизни; 

элементарный опыт организации здорового образа жизни; 

представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека; 

представление о негативном влиянии психоактивных веществ, алкоголя, табакокурения на 

здоровье человека; 

регулярные занятия физической культурой и спортом и осознанное к ним отношение.  

 

Социокультурное и медиакультурное воспитание: 
первоначальное представление о значении понятий «миролюбие», «гражданское согласие», 

«социальное партнерство»; 
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элементарный опыт, межкультурного, межнационального, межконфессионального 

сотрудничества, диалогического общения; 

 первичный опыт социального партнерства и диалога поколений; 

первичный опыт добровольческой деятельности, направленной на решение конкретной 

социальной проблемы класса, школы, прилегающей к школе территории; 

первичные навыки использования информационной среды, телекоммуникационных технологий 

для организации межкультурного сотрудничества.  

 

Культуротворческое и эстетическое воспитание: 
первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

элементарные представления об эстетических и художественных ценностях отечественной 

культуры; 

первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных 

традиций, фольклора народов России; 

первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и 

социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 

мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного учреждения и 

семьи.  

 

Правовое воспитание и культура безопасности:  
первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека; 

первоначальные умения отвечать за свои поступки, достигать общественного согласия по 

вопросам школьной жизни; 

элементарный опыт ответственного социального поведения, реализации прав школьника; 

первоначальный опыт общественного школьного самоуправления; 

элементарные представления об информационной безопасности, о девиантном и делинквентном 

поведении, о влиянии на безопасность детей отдельных молодежных субкультур; 

первоначальные представления о правилах безопасного поведения в школе, семье, на улице, 

общественных местах. 

 

Воспитание семейных ценностей: 
элементарные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в жизни человека; 

первоначальные представления о семейных ценностях, традициях, культуре семейной жизни, 

этике и психологии семейных отношений, нравственных взаимоотношениях в семье; 

опыт позитивного взаимодействия в семье в рамках школьно-семейных программ и проектов. 

 

Формирование коммуникативной культуры: 
первоначальные представления о значении общения для жизни человека, развития личности, 

успешной учебы; 

знание правил эффективного, бесконфликтного, безопасного общения в классе, школе, семье, со 

сверстниками, старшими; 

элементарные основы риторической компетентности; 

элементарный опыт участия в развитии школьных средств массовой информации; 

первоначальные представления о безопасном общении в интернете, о современных технологиях 

коммуникации; 

первоначальные представления о ценности и возможностях родного языка, об истории родного 

языка, его особенностях и месте в мире; 

элементарные навыки межкультурной коммуникации. 
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Экологическое воспитание: 
ценностное отношение к природе; 

элементарные представления об экокультурных ценностях, о законодательстве в области защиты 

окружающей среды; 

первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе; 

элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре 

народов России, нормах экологической этики; 

первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном 

участке, по месту жительства. 

 

2.3.11. Критерии и показатели эффективности деятельности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, по обеспечению воспитания и социализации обучающихся  
Оценка эффективности воспитательной деятельности, осуществляемой МБОУ СОШ № 5, является 

составной частью реализации программы воспитания и социализации обучающихся на уровне 

начального общего образования.  

Мониторинг представляет собой систему психолого-педагогических исследований, направленных 

на комплексную оценку эффективности реализации программы воспитания и социализации 

обучающихся в отдельных классах и в образовательной организации в целом. Педагогический 

коллектив школы фиксирует основные результаты развития обучающихся и этапы реализации 

программы в течение учебного года.  

Программа мониторинга включает в себя следующие направления (блоки исследования): 

Блок 1. Исследование особенностей духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

младших школьников (достижение планируемых результатов духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся по основным направлениям программы; динамика 

развития обучающихся).  

Блок 2. Исследование целостной развивающей образовательной среды в образовательной 

организации (классе), включающей урочную, внеурочную и внешкольную деятельность, 

нравственный уклад школьной жизни (создание благоприятных условий и системы 

воспитательных мероприятий, направленных на нравственное развитие обучающихся). 

Блок 3. Исследование взаимодействия образовательной организации с семьями воспитанников в 

рамках реализации программы воспитания и социализации обучающихся (повышения 

педагогической культуры и ознакомление родителей (законных представителей) с возможностями 

участия в проектировании и реализации программы воспитания и социализации; степень 

вовлеченности семьи в воспитательный процесс).  

Данные, полученные по каждому из трех направлений мониторинга, рассматриваются в качестве 

основных показателей исследования целостного процесса духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации младших школьников в образовательной организации. 

В рамках мониторинга предполагается проведение психолого-педагогического исследования и 

внедрение в педагогическую практику комплекса различных самостоятельных эмпирических 

методов, направленных на оценку эффективности работы образовательной организации по 

воспитанию обучающихся.  

Методологический инструментарий исследования предусматривает использование следующих 

методов:  тестирование (метод тестов), проективные методы, опрос (анкетирование, интервью, 

беседа),  психолого-педагогическое наблюдение (включенное и узкоспециальное) и эксперимент, 

педагогическое проектирование (моделирование), анализ педагогической деятельности (плана 

воспитательной работы).  

Основной целью исследования является изучение динамики развития и воспитания обучающихся 

в условиях специально-организованной воспитательной деятельности (разработанная 

образовательной организацией программа воспитания и социализации). В рамках исследования 

выделяется три этапа:  

Этап 1. Контрольный этап исследования (начало учебного года) ориентирован на сбор данных 

социального и психолого-педагогического исследований до реализации образовательной 
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организацией программы воспитания и социализации обучающихся; составление годового плана 

воспитательной работы.  

Этап 2. Формирующий этап исследования (в течение всего учебного года) предполагает 

реализацию образовательной организацией основных направлений программы воспитания и 

социализации обучающихся; выполнение и корректировка плана воспитательной работы.  

Этап 3. Интерпретационный этап исследования (окончание учебного года)ориентирован на сбор 

данных социального и психолого-педагогического исследований после реализации 

образовательной организацией программы воспитания и социализации обучающихся. 

Заключительный этап предполагает исследование динамики развития младших школьников и 

анализ выполнения годового плана воспитательной работы.  

Для изучения динамики развития обучающихся и эффективности реализуемой образовательной 

организацией воспитательной программы результаты исследования, полученные в рамках 

контрольного этапа эксперимента (до апробирования основных направлений программы), 

изучаются в сравнении с экспериментальными данными интерпретационного этапа исследования 

(после апробирования основных направлений программы). Таким образом, при описании 

динамики развития обучающихся, в рамках программы воспитания и социализации младших 

школьников, используются результаты контрольного и интерпретационного этапов исследования.  

Комплексная оценка эффективности реализуемой школой воспитательной программы 

осуществляется в соответствии с динамикой основных показателей целостного процесса 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации младших школьников:  

Блок 1. Исследование динамики развития обучающихся проводится в соответствии с основными 

направлениями программы воспитания и социализации (результаты исследования могут быть 

представлены по каждому направлению или в виде их комплексной оценки).  

Блок 2. Анализ изменений (динамика показателей) развивающей образовательной среды в школе  

(классе) исследуется по следующим направлениям: 

Условия для профессионального творчества педагогов (психологический климат в коллективе 

(общая эмоциональная удовлетворенность); возможности для повышение психолого-

педагогической культуры и развития профессиональных навыков).  

Содействие обучающимся в решении задач индивидуального развития и социализации 

(содержание психолого-педагогической поддержки младших школьников в образовательной 

организации).  

Расширение образовательных и развивающих возможностей для обучающихся и их родителей 

(законных представителей) в образовательной организации (организация кружков, секций, 

консультаций, семейного клуба, семейной гостиной). 

Взаимодействие с общественными и профессиональными организациями, организациями 

культуры, направленное на нравственное развитие обучающихся и  оптимизацию воспитательной 

деятельности (организация культурного отдыха, экскурсий, занятий в музеях, встреч с 

интересными людьми; проведение социальных и психологических исследований; участие в 

конкурсах).  

Интерес обучающихся к воспитательной программе, реализуемой МБОУ СОШ № 5 (активное 

участие в мероприятиях, положительные эмоциональные отзывы обучающихся).  

Блок 3. Характер изменения (динамика показателей) сотрудничества образовательной 

организации с семьями младших школьников в рамках реализации программы воспитания и 

социализации обучающихся исследуется по следующим направлениям: 

Степень вовлеченности родителей (законных представителей) в воспитательный процесс 

(совместное проектирование, непосредственное участие в реализации и оценка эффективности 

воспитательной программы).  

Психолого-педагогическое просвещение родителей (законных представителей): организация 

мероприятий и разработка программ, направленных на повышение уровня психолого-

педагогической культуры; ознакомление и рекомендация литературы по воспитанию и возрастной 

психологии.  
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Содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем 

воспитания детей (педагогические консультации; информирование о работе психологической 

службы). 

Регулярное ознакомление родителей (законных представителей) с содержанием и ходом 

реализации воспитательной работы, дополнительными возможностями развития обучающихся в 

рамках программы (участие во внешкольных мероприятиях; привлечение компетентных 

специалистов для проведения развивающих программ, исследований детско-родительских 

отношений и коррекционной работы).  

Интерес родителей (законных представителей) к воспитательной программе, реализуемой 

образовательной организацией (активное участие в мероприятиях, положительные эмоциональные 

отзывы).  

Параметры исследования эффективности программы воспитания, социализации и духовно-

нравственного развития обучающихся на уровне начального общего образования по трем 

выделенным направлениям (блоки исследования) могут быть скорректированы и дополнены в 

соответствии с индивидуальным планом воспитательной работы (введение новых параметров 

(показателей); углубленное исследование одного из блоков).  

В качестве критериев, по которым изучается динамика процесса воспитания и социализации 

обучающихся, выделены:  

1. Положительная динамика – увеличение положительных значений выделенных показателей 

воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе (окончание учебного года) 

по сравнению с результатами контрольного этапа исследования (начало учебного года).  

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик положительной 

динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей воспитания и 

социализации обучающихся на интерпретационном этапе (окончание учебного года) по 

сравнению с результатами контрольного этапа исследования (начало учебного года).  

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном и контрольном этапах 

исследования. При условии соответствия содержания исследуемых показателей у обучающихся, в 

педагогическом коллективе и детско-родительских отношениях общепринятым моральным 

нормам, устойчивость показателей может являться одной из характеристик положительной 

динамики развития младших школьников и показателем эффективности реализации 

образовательной организацией программы воспитания и социализации обучающихся.  

Оценка эффективности реализации образовательной организацией программы воспитания и 

социализации сопровождается отчетными материалами исследования: годовой план 

воспитательной работы; бланки тестов и анкет заполненные обучающимися и их родителями 

(законными представителями); материалы и листы наблюдений; сводные бланки результатов 

исследования и т. д.  

На основе результатов исследования составляется характеристика класса и индивидуальная 

характеристика обучающегося, включающая три основных компонента:  

характеристику достижений и положительных качеств обучающегося;  

определение приоритетных задач и направлений индивидуального развития; 

систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить гармоничное развитие 

обучающегося и успешную реализацию задач начального общего образования.  

Полученные и зафиксированные результаты исследования могут быть включены в портфель 

достижений младших школьников.  

Необходимо отметить, что результаты индивидуальных достижений и особенности личностного 

развития обучающихся не подлежат итоговой оценке качества освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, в полном соответствии с 

требованиями ФГОС начального общего образования. Обобщенная оценка личностных 

результатов обучающихся, в рамках оценки эффективности реализуемой образовательной 

организацией программы воспитания и социализации, осуществляется в ходе мониторинговых 

исследований, полностью отвечающих этическим принципам охраны и защиты интересов ребенка 
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и конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы личности, психологической 

безопасности и эмоциональному статусу учащегося.  

Для расширения возможностей реализации программы воспитания и социализации обучающихся 

(проведение развивающих программ, тренингов для детей, родителей (законных представителей) 

и педагогов; оценка динамики развития обучающихся и общей эффективности воспитательной 

деятельности), при согласии родителей, могут быть привлечены квалифицированные 

специалисты, обладающие необходимой компетентностью в сфере психологической диагностики. 

 

Показатели оценки организационных, ресурсных и психолого-педагогических условий 

осуществления воспитания младших школьников в организациях общего образования 
1.Документационное обеспечение воспитательной деятельности в начальной школе: наличие 

локальных актов образовательной организации, определяющих содержание воспитательной 

деятельности и основные средства его реализации (включая разделы образовательной программы 

школы и/или ее концепции развития и т. п.); четкость вычленения целей, задач воспитательной 

деятельности, средств их реализации; взаимосоответствие целей и задач, задач и средств 

воспитательной деятельности; предусмотренность в содержании образования возможностей для 

реализации дополнительных образовательных программ воспитательных направленностей. 

2.Материально-техническая база и другие материальные условия воспитательной деятельности в 

начальной школе: наличие необходимых помещений и территорий для проведения 

воспитательной деятельности в соответствии с ее целями и задачами, установленными в плановой 

документации образовательной организации; обеспечение состояния отведенных для проведения 

воспитательной деятельности помещений и территорий образовательной организации в 

соответствии с ее целями и задачами, установленными в плановой документации; соответствие 

материально-технического обеспечения регулярных воспитывающих мероприятий и форм 

организации внеурочной деятельности их целям и задачам, установленным в плановой 

документации; соответствие санитарно-гигиенических условий проведения воспитательной 

работы, средств и условий обеспечения безопасности участников воспитательной деятельности 

требованиям федеральных нормативных правовых актов для образовательных организаций 

данного типа и вида. 

3. Информационно-методическое обеспечение воспитательной деятельности в начальной школе: 

наличие необходимого методического обеспечения воспитательной работы и воспитывающих 

влияний целостной образовательной деятельности, определяемого их целями и задачами, 

установленными в плановой документации образовательной организации; информационно-техни-

ческая оснащенность воспитательной работы в соответствии с целями и задачами, 

установленными в плановой документации образовательной организации: уpовень 

обеспеченности образовательной организации компьютеpной техникой и его использования для 

решения задач воспитательной деятельности; уpовень сохpанности и использования школьного 

библиотечного фонда для решения задач воспитательной деятельности. 

4.Обеспечение уровня организации воспитательной работы и воспитывающих влияний учебной 

деятельности: четкое указание целей, задач, средств их реализации в документации 

образовательной организации; взаимосоответствие целей, задач и средств воспитания; 

оптимальность, реалистичность плана воспитательной деятельности; наличие достаточной связи 

внеурочной воспитывающей деятельности с урочной деятельностью; направленность 

воспитывающей деятельности образовательной организации в соответствии с реализацией 

принципа индивидуальной дифференциации в образовании на возможно более полные развитие и 

реализацию образовательного и в целом личностного потенциала обучающихся, воспитанников; 

соответствие предлагаемых учащимся форм воспитательной деятельности доминирующим 

социально позитивным ориентациям обучающихся в начальной школе; обеспечение возможностей 

для развития творческих способностей учащихся; регулярное ведение текущего контроля 

результатов выполнения установленных документацией учреждения планов воспитательной 

деятельности; наличие в образовательной организации органов ученического самоуправления. 
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5.Кадровое обеспечение воспитательной деятельности в начальной школе: наличие в 

образовательной организации должностей работников, по своему функционалу отвечающих за 

воспитательную работу и/или внеурочную деятельность; общий уровень психолого-

педагогической компетентности работников образовательной организации в организации 

воспитательной деятельности. 

6.Использование в образовательной организации форм организации внеурочной деятельности в 

соответствии с содержанием, целями и задачами основных направлений воспитательного процесса 

в начальной школе: наличие в образовательной организации кружков, секций и других форм 

организации внеурочной деятельности, по своему содержанию, целям и задачам соответствующим 

обеспечению: а) социально-нравственного развития обучающихся, воспитанников (формированию 

основ духовно-нравственного, гражданско-патриотического, экономико-трудового и 

экологического сознания и деятельности личности); б) общеинтеллектуального развития 

обучающихся, воспитанников (развития умственной деятельности и основ систематизации 

знаний); в) общекультурного развития обучающихся, воспитанников (формированию основ 

эстетического, физического сознания и деятельности личности, развитию ее самоорганизации). 

7.Соответствие социально-психологических условий проведения воспитательной работы и 

воспитывающих влияний обучения в начальной школе требованиям федеральных нормативных 

правовых актов к деятельности образовательных организаций данного типа и вида: достижение 

психологической защищенности обучающихся в ходе мероприятий воспитательной работы на 

основе: обеспечения общей удовлетворенности обучающихся процессом и результатами своего 

участия в них, эмоциональной включенности обучающихся в воспитательную деятельность – 

заинтересованности в происходящем на данных мероприятиях и при данном использовании, 

ощущения обучающимися своей социально-групповой приобщенности на данных мероприятиях и 

при данном использовании, отсутствия у обучающихся чрезмерной нервно-эмоциональной и 

физической напряженности и чувства собственной несостоятельности при участии в них (в том 

числе – как результат уважения личности ребенка в данном педагогическом коллективе). 

8.Соответствие педагогической организации совместной деятельности обучающихся на уровне 

начального общего образования психолого-педагогическим требованиям к воспитывающим 

взаимоотношениям в образовательной деятельности: обеспечение освоения учащимися 

нравственных норм отношений на основе человеколюбия, развития у них коллективистской 

идентификации в процессе педагогически организуемой совместной деятельности; использование 

при организации совместной деятельности обучающихся осмысленной учащимися общественно-

полезной деятельности как наиболее эффективно влияющей, учитывая особенности юношеского 

возраста, на формирование социально позитивных взаимоотношений учащихся с окружающим 

миром; отсутствие у педагогов образовательной организации опоры на авторитарный подход в 

задавании целей совместной воспитательно значимой деятельности учащихся и в организации 

осуществления ими данной деятельности; разнообразие форм внеклассной работы в 

образовательной организации с приоритетом форм, обеспечивающих: а) неформальное общение 

учащихся между собой и с педагогическими работниками; б) самовыражение и самоутверждение 

обучающегося в коллективе сверстников; в) создание наиболее благоприятных условий для 

включения учащихся в систему реальных нравственных отношений при проведении внеклассных 

мероприятий; обеспечиваемая педагогической организацией учебной и иной совместной 

деятельности учащихся позитивность общего настроения в классных коллективах; варьирование 

основных стилей педагогического воздействия на обучающихся (наставнический; тренирующий; 

консультативный) в зависимости от решаемых воспитательных задач и особенностей учащихся; 

интерактивность взаимодействия педагога с учащимися в их педагогически организуемой 

совместной деятельности, характеризуемая последовательной реализацией следующих стадий 

организации взаимодействия: поиск педагогом позитивного в личности ребенка; активизация 

деятельности педагога на основе педагогически целесообразного и корректного его участия в 

личных проблемах и трудностях ученика; выраженность заинтересованности педагогов в успехе 

каждого, проявляемая с помощью систематической оценки эффективности участия в совместной 
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деятельности как условия формирования у учащихся нравственных норм отношений на основе 

развития их коллективистской идентификации. 

9.Обеспечение взаимодействия педагогического коллектива МБОУ СОШ № 5 с общественностью 

и внешними организациями для решения задач воспитательной деятельности: активность 

обеспечения взаимодействия педагогического коллектива образовательной организации с 

родителями обучающихся при решении задач воспитательной деятельности; выраженность 

ориентации администрации образовательной организации на поддержание связей свой 

организации с другими организациями для обеспечения культурного досуга, духовно-

нравственного развития младшего школьника.  

 

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни 

О росте в общественном сознании приоритета экологических ценностей свидетельствует тот факт, 

что ХХI век наречён мировым сообществом «столетием окружающей среды». А это означает, что 

экологический диктат будет определять и экономику, и образование, и культуру. 

В этом процессе воспитанию принадлежит заглавная роль, поскольку тот или иной уровень 

культуры человека – общий или экологический – есть результат воспитания, показатель 

человеческого в человеке, мерило его развития как существа разумного. 

Связь экологии и культуры почти прямолинейна: состояние экологии отражает тот уровень 

культуры, носителем которого является общество. Поэтому без изменений в культуре 

природопользования людей нельзя рассчитывать на позитивные изменения в экологии. Именно 

культура способна привести в соответствие деятельность человека с биосферными и социальными 

законами жизни. 

Культура – это та область человеческого бытия, в основании которой лежат смысложизненные 

ценности, которые в свою очередь покоятся на фундаменте абсолютных,  общечеловеческих 

ценностей. Сделать эти ценности достоянием личности – задача воспитания. Через передачу 

культуры воспитание участвует в формировании культурного опыта каждого. 

Воспитательное пространство объёмно, оно вбирает в себя влияния семьи и школы, учреждения 

культуры и дополнительного образования, средств массовой информации (или так 

называемой«параллельной школы») и даже сферу стихийного воспитания и потому объективно 

является фактором многоуровнего и разнопланового воздействия. 

Среди всего многообразия социальных институтов семья, школа и система дополнительного 

образования занимают в нём особое место, так как  их воспитательное воздействие длительно и 

целенаправленно и происходит в тот период жизни ребёнка, который отличается особой 

восприимчивостью ко всякого рода влияниям. Воспитать нравственность в отношениях детей и 

подростков к людям и природе – значит, внести свой вклад в решение экологической проблемы. 

В русле традиций российской педагогической культуры под воспитанием вообще и экологическим 

в частности имеется в виду более широкая категория по сравнению с экологическим 

образованием. 

Главной задачей экологического образования является вооружение обучающихся определённым 

объёмом специальных знаний, умений, навыков, необходимых для жизни и труда. Экологическое 

воспитание представляет собой целенаправленное воздействие на духовное развитие детей, на 

формирование у них ценностных установок, особой морали взаимоотношений с окружающей 

средой, тем самым оно делает акцент на эмоциональной, а не на рациональной стороне 

взаимоотношений. Содержание термина  «экология» понимается также широко, оно выводится за 

рамки сугубо биологического знания и рассматривается как вся система отношений человека – к 

себе, к знанию, к другому, к природе. 

 Человека, наделённого экологической культурой, отличает, прежде всего, умение достигать 

гармонии как со своим внутренним, так и с внешним миром. В детские годы это умение 

формируется в основном за счёт специальных знаний, развития эмоциональной сферы и 

практических навыков экологической деятельности. Возрастные индивидуальные различия детей 

в качестве знаний, опыте эмоциональных переживаний и практического участия в 
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природоохранной деятельности обуславливают разный уровень их экологической культуры, 

разную меру способности гармонизировать свои отношения с окружающим миром. 

Программа формирования экологической культуры,  здорового и безопасного  образа  жизни 

обучающихся - это комплексная программа формирования основ экологической культуры, знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического и психического здоровья как одного из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни  обучающихся на уровне начального общего 

образования являются:  

Закон Российской Федерации «Об образовании»; 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования; 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (СанПиН 2.4.2.2821-10), утверждённые 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ о  29.12.2010; 

Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы 

(Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001); 

Об организации обучения  в первом классе четырехлетней начальной школы (Письмо МО РФ № 

202/11-13 от 25.09.2000);  

О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО РФ № 220/11-13 от 

20.02.1999); 

Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо  МО РФ и НИИ 

гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 199/13 от 28.03.2002); 

Гигиенические требования к условиям реализации основной образовательной программы 

начального общего образования (2009 г.). 

 

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского общества, таких, как 

гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, безопасность человека и 

государства. Программа направлена на развитие мотивации и готовности обучающихся 

повышать свою экологическую грамотность, действовать предусмотрительно, осознанно 

придерживаться здорового и экологически безопасного образа жизни, вести работу по 

экологическому просвещению, ценить природу как источник духовного развития, информации, 

красоты, здоровья, материального благополучия.  

Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни на ступени начального 

общего образования составлена с учётом факторов, оказывающих существенное влияние на 

состояние здоровья детей: 

неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 

факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые приводят к 

дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году обучения; 

чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей природе, 

обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, который может быть 

значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между начальным и существенным 

проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и подростков и всего 

населения страны в целом; 

активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок, правил 

поведения, привычек; 

особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоровью, что 

связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьёзными 

хроническими заболеваниями) и восприятием ребёнком состояния болезни главным образом как 

ограничения свободы, неспособностью прогнозировать последствия своего отношения к 

здоровью. 
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Задачи формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся 

начальной школы: 

воспитать ценностное отношение к природе, окружающей среде: 

- усвоение элементарных представлений об экокультурных ценностях, о традициях этического 

отношения к природе в культуре народов России, других стран, нормах экологической этики, об 

экологически грамотном взаимодействии человека с природой (в ходе изучения инвариантных и 

вариативных учебных дисциплин, бесед, просмотра учебных фильмов); 

- получение первоначального опыта эмоционально-чувственного непосредственного 

взаимодействия с природой, экологически грамотного поведения в природе (в ходе экскурсий, 

прогулок, туристических походов и путешествий по родному краю); 

- получение первоначального опыта участия в природоохранительной деятельности (в школе и на 

пришкольном участке, экологические акции, десанты, высадка растений, создание цветочных 

клумб, очистка доступных территорий от мусора, подкормка птиц и т. д.), в деятельности 

экологических патрулей; участие в создании и реализации коллективных природоохранных 

проектов; 

- посильное участие в деятельности детско-юношеских общественных экологических 

организаций; 

- усвоение в семье позитивных образцов взаимодействия с природой (при поддержке родителей 

(законных представителей) расширение опыта общения с природой, заботы о животных и 

растениях, участие вместе с родителями (законными представителями) в экологической 

деятельности по месту жительства). 

сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье; 

научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие сохранять и 

укреплять здоровье; 

научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе её использования 

самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, полезных 

продуктах; 

сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха, 

двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и контролировать свой 

режим дня; 

дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных факторах 

риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, инфекционные заболевания, 

переутомления и т. п.), о существовании и причинах возникновения зависимостей от табака, 

алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье; 

дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том числе 

получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх; 

обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового образа 

жизни; 

сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам 

состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития. 

 

Целью данной программы является поиск наиболее оптимальных средств сохранения и 

укрепления здоровья (физического, психического и социального) обучающихся школы, создание 

наиболее благоприятных условий для формирования у школьников отношения к здоровому образу 

жизни как к одному из главных путей в достижении успеха. 

Исходя из конкретной ситуации в школе и в соответствии с поставленной целью, можно 

определить следующие задачи:  

совершенствование нормативно-правовых условий развития и сохранения здоровья обучающихся; 
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развитие материально-технической базы с целью создания условий для сохранения здоровья 

обучающихся; 

популяризация преимуществ здорового образа жизни, расширение кругозора школьников в 

области физической культуры, спорта и туризма; 

разработка и внедрение в школьную жизнь системы “выращивания” обучающихся, показывающих 

высокие спортивные результаты; 

поиск новых форм работы с родителями с целью вовлечения в процесс решения поставленных 

задач. 

 

Основные направления программы 

На этапе начальной школы на первое место в урочной и внеурочной деятельности выдвигается опыт 

применения формируемых усилиями всех учебных предметов универсальных учебных действий, 

ценностных ориентаций и оценочных умений, социальных норм поведения, направленных на 

сохранение здоровья и обеспечение экологической безопасности человека и природы. Формируется 

личный опыт самоограничения при решении ключевого противоречия экологического сознания 

этого возраста «хочу – нельзя» и его эмоционального переживания. 

Основными источниками содержания выступают экологические образы в традициях и творчестве 

разных народов, художественной литературе, искусстве, а также элементы научного знания. 

Основные виды деятельности обучающихся: учебная, учебноисследовательская, 

образнопознавательная, игровая, рефлексивнооценочная, регулятивная, креативная, общественно 

полезная.  

Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, экологически безопасное 

поведение.  

Основные формы организации внеурочной деятельности: развивающие ситуации игрового и 

учебного типа.  

 

Модель организации работы образовательной организации по реализации программы 

Системная работа на уровне начального общего образования по формированию экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни организована по следующим направлениям: 

1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного учреждения.  

- В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья обучающихся. Все 

школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной 

безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся.  

- В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие завтраки и обеды в урочное 

время, оснащенные спортивные залы, оборудованные  необходимым игровым и спортивным 

оборудованием и инвентарём, имеются спортивные площадки. 

-  В школе действуют медицинский и стоматологический кабинеты. 

2. Использование возможностей УМК, используемых в образовательном процессе («Школа 

России», система РО Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова, система РО Л.В. Занкова). 

- Система учебников, реализуемых УМК, 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.  

 - Задача формирования бережного, уважительного, сознательного отношения к материальным и 

духовным ценностям  решается средствами всех систем в течение всего учебно-воспитательного 

процесса. 

  3. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся. 

-  Сохранение и укрепление здоровья обучающихся средствами рациональной организации их 

деятельности достигается благодаря систематической работы педагогического коллектива над 

вопросами повышения эффективности учебного процесса, снижения функционального 
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напряжения и утомления детей, создания условий для снятия перегрузки, нормального 

чередования труда и отдыха.  

- Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и требований к 

организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в 

кружках и спортивных секциях).  

- В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, адекватные возрастным 

возможностям и особенностям обучающихся.  Используемые в школе учебно-методические 

комплексы содержат материал для регулярного проведения  учеником самооценки результатов 

собственных достижений на разных этапах обучения:  в результате работы на конкретном уроке, в 

результате изучения темы или раздела, в результате обучения в том или ином классе начальной 

школы. Система заданий направленных на самооценку результатов собственных достижений, их 

сравнение с предыдущими результатами, на осознание происходящих приращений  знаний, 

способствует формированию рефлексивной самооценки, личностной заинтересованности в 

приобретении, расширении знаний и способов действий. Содержание учебников имеет 

культурологический, этический и личностно ориентированный характер и обеспечивает 

возможность понимания школьниками основных правил поведения в обществе на основе 

традиционных духовных идеалов и нравственных норм.  

-  Достижению указанных личностных результатов способствует тесная связь изучаемого 

материала с повседневной жизнью ребенка, с реальными проблемами окружающего мира, 

материал о правах ребенка, о государственных и семейных праздниках и знаменательных датах. 

Особую актуальность имеет учебный материал,  связанный с проблемой безопасного поведения 

ребенка в природном и социальном окружении. 

- В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических средств обучения, в 

том числе компьютеров и аудиовизуальных средств.  

- Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности индивидуальные осо-

бенности развития обучающихся: темпа развития и темп деятельности. В используемых в школе 

УМК учтены психологические и возрастные особенности младших школьников, различные 

учебные возможности детей. В этой связи и для достижения указанных личностных результатов в 

учебниках всех предметных линий представлены разнообразные упражнения, задачи и задания, 

обучающие игры, ребусы, загадки, которые сопровождаются красочными иллюстрациями, 

способствующими повышению мотивации обучающихся, учитывающими переход  детей 

младшего школьного возраста от игровой деятельности (ведущего вида деятельности  в 

дошкольном возрасте) к учебной. 

4. Организация физкультурно-оздоровительной работы. 

- Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального физического 

развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных 

возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование 

культуры здоровья. Сложившаяся система включает: 

полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры, в секциях и т. п.); 

рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и занятий активно-

двигательного характера на ступени начального общего образования; 

организацию часа активных движений (динамической паузы) между 2-м и 3-м уроками в 1 

классах; 

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 в рамках 

деятельности ФСК «Олимпийские искры». 

5. Реализация дополнительных образовательных программ.  
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В школе созданы и реализуются дополнительные образовательные программы: «ОФП», 

«Баскетбол». 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися направлены на:  

формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, бережного отношения к 

окружающему миру; 

формирование экологически целесообразного, здорового и безопасного уклада школьной жизни, 

поведения, первоначального личного опыта здоровьесберегающей деятельности; 

элементарные представления о взаимной обусловленности физического, социального и 

психического здоровья человека, о важности нравственности в сохранении здоровья человека. 

6. Просветительская работа с родителями (законными представителями).  

Не покрывая  всего воспитательного пространства, под влиянием которого   происходит развитие 

личности ребёнка, такие социальные институты как семья, школа и система дополнительного 

образования в современных условиях выносят на себе основную нагрузку по экологическому 

воспитанию детей и подростков, приобщая их к новой культуре взаимоотношений со средой 

обитания, формируя потребности, развивая чувства ответственности  и сопереживания в детях, 

привлекая их к практическому участию в решении экологических проблем. 

Наиболее существенным моментом в воспитании  экологической культуры у детей и подростков 

является перевод их сознания в другую ипостась – из природопотребительской в 

природосберегающую. Этому служит преодоление в их сознании экокультурного перекоса о 

приоритете человека над природой и привитие нового видения мира, нового мироощущения, при 

котором и человек, и природа воспринимались бы в тесной связи и зависимости друг от друга. 

Суть состоит в том, чтобы донести до сознания воспитанников мысль о том, что человек – часть 

природы и потому зависит от неё не только биологически, но и духовно, учась у неё симметрии, 

гармонии, ритму, целесообразности.  

Таким образом, главный вектор воспитания экологической культуры направлен на формирование 

сознания, при котором человек одновременно ощущал бы себя и садовником, и рачительным 

хозяином. В какой мере родителям, педагогам удается продвинуть сознание детей в этом 

направлении, таков и воспитательный эффект. Существенным фактором, ограничивающим 

возможности использования потенциала института семьи в экологическом воспитании детей, 

является низкая экологическая культура самих родителей. 

Практика показывает, что наибольший отклик у родителей находят вопросы, связанные с 

укреплением здоровья детей. Этот интерес может стать опорой в общем стремлении родителей и 

учителей в приобщении детей к здоровому образу жизни как важной составляющей экологической 

культуры человека. Главное сегодня – отвлечь внимание детей от соблазнов (курение, наркотики, 

ранняя сексуальная жизнь), подстерегающих их повсюду, и переключить их на другие интересы – 

занятия физкультурой и спортом, пешие прогулки в лес, загородные поездки, туристические 

походы. В процессе совместного времяпрепровождения происходит духовное сближение 

родителей с детьми, рождение общих интересов и увлечений, формирование убеждений. 

Немаловажное значение имеет личный пример родителей – круг их интересов, культура 

проведения семейных праздников, поддержание семейных традиций, участие родителей в 

классных и общешкольных мероприятиях. 

Система работы с родителями (законными представителями) по вопросам охраны и укрепления 

здоровья детей и экологического воспитания  направлена на повышение их уровня знаний, 

привлечение к сотрудничеству  и включает: 

проведение родительских собраний, лекций, семинаров, круглых столов и т. п.; 

индивидуальная работа с родителями по созданию установки на совместную работу со школой, с 

целью решения психолого-педагогических проблем развития ребенка; 

привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по проведению 

оздоровительных мероприятий, спортивных соревнований, мероприятий экологической 

направленности. 
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Необходимым условием обеспечения стабильности работы является систематическая четко 

слаженная деятельность коллектива по всем направлениям на основе сотрудничества и 

партнерства школы, семьи, общественности.  

Данная программа включает урочную деятельность и внеурочную, состоящую из двух модулей – 

здоровьесберегающего и физкультурно-оздоровительного «Сибирячок» и экологического 

«Природа и мы». 

Организация урочной деятельности включает следующие действия: 

Изучение учебных дисциплин « Окружающий мир», « Физическая культура» «Технология». 

Использование современных информационно-коммуникационных технологий. 

Организация режима ступенчатого повышения нагрузки для учащихся первого класса с целью 

обеспечения адаптации к новым условиям. 

Внедрение современных научных достижений в области укрепления здоровья учащихся в 

практику учебно-воспитательного процесса. 

Рациональное расписание уроков с соблюдением требований СанПиНа.  

Мониторинг загруженности учащихся домашними заданиями. 

Профилактика нарушения осанки на уроках физкультуры. 

Тематические уроки по профилактике травматизма в рамках учебных курсов. 

Тематические уроки « Человек и здоровье». 

 

Здоровьесберегающий и физкультурно-оздоровительный модуль «Сибирячок» 

Модуль знакомит обучающихся с самым тонким инструментом познания окружающего мира – с 

самим собой. Она создаёт единый  «человеческий » предмет, в котором информация по анатомии, 

физиологии, антропологии служит самопринятию и самоуважению. 

Модуль рассчитан на обучающихся 1 – 4 классов. Модуль базируется на предметах естественно-

научного, гуманитарного и эстетического циклов, а также на системе воспитательных 

мероприятий. От класса к классу  он формирует более глубокое понимание  мер по охране 

здоровья. 

 

№  Мероприятия                                       

1–4 классы 

Время 

проведения 

Ответственный 

Цель Сохранение и укрепление здоровья обучающихся, формирование 

потребности в здоровом образе жизни. 

Задачи формирование у обучающихся представления об ответственности за 

собственное здоровье и здоровье окружающих; 

обеспечение обучающихся необходимой информацией для 

формирования собственных стратегий и технологий, позволяющих 

сохранить и укрепить здоровье.  

знакомство с активным отдыхом и его влиянием на здоровье человека.  

1 Общешкольные 

ключевые дела 

Спартакиада школьников 

 

Малые школьные 

Олимпийские игры (1 раз в 4 

года) 

Дни здоровья 

 

В течение 

года 
 

Март 

 

1 четверть,  
4 четверть 

Учителя 

физкультуры  
 

Замдиректора по 

ВР, учителя 

физкультуры 

Замдиректора по 

ВР, учителя 

физкультуры 

2 Формы работы с 

классом 

Акции                                        

«Дети и дорога»,                        
1 четверть 
4 четверть 

Классные 

руководители, 
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«За безопасность жизни 

детей» 
педагог-

организатор 

Психологические тренинги  

Активные игры на воздухе  

Подвижные игры на 

переменах                           

 В течение 

года 

Педагог- психолог 

Мэрия 

Учителя 

физкультуры 

Использование 

здоровьесберегающих 

технологий на уроках 

В течение 

года 

Учителя 

Классные часы, беседы 

«Как стать Нехворайкой»,         

«В гостях у Мойдодыра»,    

«Твой режим дня», «Вредные 

привычки. Как их 

искоренить?» и другие 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

3 Работа с семьей Родительский всеобуч      

         

Тематическая конференция 

для обучающихся и родителей 

 

Соревнования «Папа, мама, я 

– спортивная семья» 

 

Походы выходного дня 

Один раз в 

четверть 
 

Февраль  
 

Один раз в 

год 
 

 

В течение года 

Замдиректора по 

ВР 
 

 

Замдиректора по 

ВР 
 

Учителя 

физкультуры 

Классные 

руководители 

Предполагаемый результат: Осознание обучающимися значимости физического состояния для 

будущего жизнеутверждения, для развития нравственных качеств, для профессионального 

самоопределения. Положительная динамика состояния здоровья обучающихся, снижение 

заболеваемости, отсутствие утомляемости учащихся. Повышение интереса школьников к 

физической культуре и спорту. Увеличение количества обучающихся, занимающихся в 

спортивных секциях. Усиление роли родительской составляющей в организации и проведении 

тематических мероприятиях.                                                                                                                

Экологический модуль «Природа и мы» 

№  Мероприятия                                       

1–4 классы 

Время 

проведения 

Ответственный 

Цель Воспитание у подрастающего поколения экологически 

целесообразного поведения как показателя духовного развития 

личности 

Задачи Формировать представление о природе как среде жизнедеятельности 

человека. Развивать эмоционально-нравственное отношение к 

окружающей среде. Воспитывать эстетическое отношение к 

окружающей среде, умение вести себя в соответствии с 

общепринятыми нормами. 

1 Общешкольные 

ключевые дела 

«Экологическая почта» 

 

Природоохранительные акции  

«Пернатые друзья»,  

«Каждой пичужке - 

кормушка»,                                     

«Живи елочка»,  

В течение 

года 
 

 

 

В течение 

года 

Замдиректора по 

ВР 
 

 

 

Замдиректора по 

ВР, классные 
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«Чистый микрорайон» 

 

Тематические линейки 

 «День птиц», «День воды», 

«День Земли» 

Конкурс экологических сказок 

руководители 
 

2 Формы работы с 

классом 

Общение с природой 

Наблюдения за жизнью 

природы (календарь природы, 

народные приметы) 

В течение 

года 
 

Классные 

руководители 

Экскурсии  В течение 

года 

Классные 

руководители 

Экологические игры 

Загадки природы.        

Осторожно, их мало! 

Почемучкина поляна.         

Лесная аптека 

1 четверть                

2 четверть                  

3 четверть                    

4 четверть 

Классные 

руководители, 

Мэрия 

Классные часы, беседы 

 «Редкие растения и 

животные» 

«Кто в лесу живет, что в лесу 

растет?»                                

«Прогулки в Природоград» 

«Звери, птицы, лес и я – вместе 

дружная семья»                     

«Прекрасны солнце, воздух и 

вода – прекрасна вся моя 

Земля» 

В течение 

года 

Классный 

руководитель 

3 Работа с семьей Экологический всеобуч         

«Как воспитать любовь к 

природе» 

Экологические акции   

«Школьный двор»                

«Чистый микрорайон» 

В течение 

года 

Замдиректора по 

ВР, классные 

руководители 

 

Предполагаемый результат: Знание обучающимися причин экологических проблем и способов 

выхода из них. Активное отношение обучающихся к защите прав людей на качество среды 

обитания, рост их самостоятельных инициатив. Усиление роли родительской составляющей в 

организации и проведении тематических мероприятиях.                                                                                                                

 

Главные результаты:  

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание): 

ценностное отношение к природе; 

первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе; 

элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре 

народов России, нормах экологической этики; 

первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном 

участке, по месту жительства; 
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овладение обучающимися специальными знаний, развитие их  эмоциональной сферы и 

практических навыков экологической деятельности.  

 

Воспитание ценностного отношения к собственному здоровью, здоровью окружающих 

людей, приобщение к занятия физической культурой. (экологическое воспитание): 

сохранение и укрепление здоровья учащихся; 

снижение уровня заболеваемости детей простудными заболеваниями, заболеваниями 

позвоночника и глаз; 

повышение заинтересованности работников школы в укреплении здоровья учащихся; 

стимулирование внимания школьников и их родителей к вопросам здоровья, питания, здорового 

образа жизни и рациональной двигательной активности. 

 

Критерии и показатели эффективности реализации программы. 
   Основные результаты формирования экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся не подлежат итоговой оценке индивидуальных 

достижений выпускников начальной школы, однако оцениваются в рамках мониторинговых 

процедур, в которых ведущими методами являются:  

экспертные суждения (родителей);  

анонимные анкеты, позволяющие анализировать (не оценивать) ценностную сферу личности;   

различные тестовые инструменты, созданные с учётом возраста; 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; 

ценностное отношение к окружающему миру, применение экологических знаний на практике. 

 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной 

деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в тесном 

сотрудничестве с семьей ученика.  

 Координация и контроль реализации программы, мониторинг состояния здоровья всех 

участников образовательного пространства, коррекция результатов  деятельности возлагается на 

администрацию школы. 

 

 

2.5   Программа коррекционной работы 

 

ФГОС НОО  направлен на обеспечение равных возможностей получения качественного 

начального общего образования и условий для эффективной реализации и освоения 

обучающимися основной образовательной программы начального общего образования, в том 

числе обеспечение условий для индивидуального развития всех обучающихся, в особенности тех, 

кто в наибольшей степени нуждается в специальных условиях обучения, в том числе  детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Федеральный закон Об образовании в Российской федерации конкретизирует данное 

понятие обучающегося с ограниченными возможностями здоровья как физическое лицо, имеющее 

недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-

педагогической комиссией и препятствующие получению образования без создания специальных 
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условий. 

Программа коррекционной работы направлена на обеспечение коррекции недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья и 

оказание помощи детям этой категории в освоении основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

 выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями 

здоровья, обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии; 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

 возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья основной 

образовательной программы начального общего образования и их интеграции в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

Сотрудничество педагогов, родителей и специалистов – вот важное звено в решении 

вопросов инклюзивного образования, так как на всех участниках образовательных отношений 

лежит ответственность за развитие, обучение и воспитание детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Поэтому, в образовательном организации необходимо создать оптимальные условия для 

развития личности каждого ребёнка, раскрывающие его внутренние возможности и резервы, 

организовать коррекционно-развивающую, реабилитационную и здоровьесберегающую среду, 

обеспечивающую частичное восстановление и сохранение физического и психического здоровья, 

необходимого для продолжения обучения.  

Этот раздел ООП НОО МБОУ СОШ №5 г. Канска реализуется при наличии обучающихся, 

требующих привлечение особых специалистов и организации специальной образовательной 

среды. 

В школе имеется небольшой опыт организации обучения детей, имеющих ОВЗ, и детей-

инвалидов: обучение детей по адаптированным программам для детей с ЗПР, а также по 

индивидуальным учебным планам (обучение на дому). В 1 - 4 классах осуществляется начальный 

этап обучения, на котором общеобразовательная подготовка сочетается с коррекционной и 

пропедевтической работой. 

Необходимость разработки Программы коррекционной работы на уровне НОО в школе 

диктуется следующими обстоятельствами: 

 объективное снижение уровня здоровья современных детей, поступающих в 1-ый класс, 

обусловленное целым комплексом причин, подтверждаемое данными статистических и 

научных медицинских исследований; 

 неблагополучная социально-экономическая ситуация, провоцирующая развитие социально-

педагогической запущенности у дошкольников (особенно в семьях, склонных к 

асоциальному образу жизни, а также в семьях, находящихся в трудных жизненных 

условиях). 

Цели программы 

 1) оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и поддержки 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и их родителям (законным 

представителям); 

 2) осуществление коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении основных и 

дополнительных общеобразовательных программ основного общего образования, 

дополнительных образовательных программ. 

consultantplus://offline/ref=D1B67FA5882BB079CEE13E60A87FA83323445C1B1EFA50471D18D1853499949EA60712B8DEF780FE7FhCF
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Приоритетными направлениями программы на этапе основного общего образования 

должно стать формирование социальной компетентности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, развитие адаптивных способностей личности для самореализации в 

обществе.                                                                                                     Задачи:                                                                                                 

 своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья; 

 определение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, детей инвалидов; 

 определение особенностей организации образовательной деятельности для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями 

каждого ребенка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности;  

 формирование зрелых личностных установок способствующих оптимальной адаптации 

в условиях реальной жизненной ситуации; 

 Расширение адаптивных возможностей личности, определяющих готовность к 

решению доступных проблем в различных сферах жизнедеятельности; 

 Развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного 

личностного общения в группе сверстников;  

 создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ основной образовательной 

программы НОО и их интеграции в образовательной организации; 

 осуществление индивидуально ориентированной психологомедикопедагогической 

помощи детям с ОВЗ с учетом особенностей психического и (или) физического развития, 

индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психологомедико-

педагогической комиссии);  

 разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в 

физическом и (или) психическом развитии,; 

 обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным программам и получения дополнительных образовательных 

коррекционных услуг; 

 реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ОВЗ; 

 оказание родителям (законным представителям) детей с ОВЗ консультативной и 

методической помощи по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам 

Программа коррекционной работы формируется на основе следующих принципов: 

 Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

 Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. 

е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с 

ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в 

решении проблем ребёнка; участие в данном процессе всех участников образовательного 

процесса. 

 Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к её решению. 

 Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья. 
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 Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

умеренно ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми 

образования, защищать законные права и интересы детей.  

Направления работы и их содержание 

Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования включает в 

себя взаимосвязанные направления.  

Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях школы. 

Диагностическая работа включает: 

 своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 

 раннюю диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации;  

 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; 

 изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся; 

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития 

ребёнка; 

 анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную 

помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в школы. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

 выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями здоровья 

коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его 

особыми образовательными потребностями; 

 организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей 

обучения; 

 системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в динамике 

образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных 

действий и коррекцию отклонений в развитии; 

 коррекцию и развитие высших психических функций; 

 развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и психокоррекцию его 

поведения; 

 социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, 

развития и социализации обучающихся. 

Консультативная работа включает: 

 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участников 

образовательных отношений; 

 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-ориентированных 

методов и приёмов работы с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья; 
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 консультативную помощь семье в вопросах выбора 

стратегии воспитания и приёмов коррекционного обучения 

ребёнка с ограниченными возможностями здоровья. 

Информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность 

по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории детей, 

со всеми участниками образовательных отношений — обучающимися (как имеющими, так и не 

имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), 

педагогическими работниками. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного 

процесса – обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их 

родителям (законным представителям), педагогическим работникам, — вопросов, 

связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность 

создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 

I этап (сентябрь). Этап сбора и анализа информации (информационно- аналитическая 

деятельность). Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для  учета 

особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных 

потребностей; оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям программно-

методического обеспечения, материально- технической и кадровой базы школы. 

II этап (октябрь- май) Этап планирования, организации, координации (организационно-

исполнительская деятельность). Результатом работы является особым образом организованная 

образовательная деятельность, имеющая коррекционно-развивающую направленность и процесс 

специального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья при специально 

созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации 

рассматриваемой категории детей. 

III этап (май) Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды 

(контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия 

созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и  образовательных программ 

особым образовательным потребностям ребенка. 

IV этап (август – сентябрь) Этап регуляции и корректировки (регулятивно- 

корректировочная деятельность). Результатом является внесение необходимых изменений в 

образовательный процесс и процесс сопровождения детей с ограниченными возможностями 

здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов и приемов работы. 

Механизм реализации программы 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально 

выстроенное взаимодействие педагогами школы со специалистами городского Центра 

диагностики и консультирования (ЦДиК), обеспечивающее системное сопровождение детей с 

ограниченными возможностями здоровья специалистами различного профиля в образовательном 

процессе. Такое взаимодействие включает: 

 комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

 определение программ обучения; 
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 составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и личностной 

сфер ребёнка; 

 использование возможностей ЦДиК г. Канска для снятия точек напряжения при 

выполнении рекомендаций в сопровождении детей с ОВЗ и детей-инвалидов при 

отсутствии в школе необходимых специалистов. 

В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы является социальное 

партнёрство, которое предполагает профессиональное взаимодействие школы с внешними 

ресурсами (организациями различных ведомств, общественными организациями и другими 

институтами общества). 

Социальное партнёрство включает: 

 сотрудничество с учреждениями образования (ЦДиК, школы города, учреждения 

дополнительного образования, учреждения СПО) и другими ведомствами (детская 

поликлиника,  КЦСОН, центр семьи «Канский») по вопросам преемственности обучения, 

развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными 

структурами, прежде всего с общественными объединениями инвалидов, организациями 

родителей детей с ограниченными возможностями здоровья; 

 сотрудничество с родительской общественностью. 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, обеспечивающее 

системное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами 

различного профиля в образовательном процессе.  

 

I. Психологическое сопровождение включает (осуществляется педагогом-психологом 

школы): 

 диагностику: индивидуальную психолого-педагогическую диагностику уровня 

готовности к обучению в школе; групповую комплексную психодиагностику уровня 

адаптации к обучению в школе; индивидуальную диагностику динамики и 

результативности коррекционно-развивающей работы педагога-психолога с 

ребенком; групповую психолого-педагогическую диагностику готовности к переходу на 

уровень основного общего образования. 

Содержание: диагностические пробы и задания по выявлению: 

‐  уровня развития произвольности внимания и памяти 

‐  различных видов и операций мышления 

‐  уровня развития школьной мотивации 

‐  уровня школьной тревожности. 

 коррекционно-развивающую работу:  

Содержание: групповые коррекционно-развивающие занятия с педагогом-психологом, целью 

которых является коррекция и развитие познавательной сферы обучающихся:  

‐  произвольность внимания и памяти; 

‐  развитие различных видов и операций мышления;   

‐  развитие устной и письменной речи и эмоционально-личностной сферы обучающихся:  

‐  формирование адекватной устойчивой положительной самооценки;  

‐  представления о своих возможностях и особенностях; 

‐  формирование навыков конструктивного общения и сотрудничества со сверстниками.  

 консультирование: 
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Содержание:  

‐  индивидуальные консультации для родителей обучающихся с ОВЗ, детей-инвалидов (по 

запросу) 

‐  индивидуальное консультирование учителей-предметников, классных руководителей (по 

запросу) об особенностях индивидуальной работы и общения с детьми, имеющими ОВЗ, 

детьми-инвалидами;  

‐  консультации по итогам проводимых диагностических исследований и динамике развития 

детей в ходе коррекционно-развивающей работы). 

 психологическое просвещение и профилактику: 

Содержание:  

‐  выступления на родительских собраниях прежде всего в классах, где обучаются дети с 

ОВЗ, дети-инвалиды (групповое консультирование по динамике развития и обучения 

детей класса); 

‐  выступления на плановых заседаниях ПМПк (по темам: «Особенности психолого-медико-

педагогической готовности первоклассников к обучению», «Динамика познавательного и 

эмоционально-личностного развития обучающихся»). 

 экспертно-методическую деятельность: 

Содержание: 

‐  выявление индивидуальной динамики развития познавательной и эмоционально-

личностной сферы обучающихся с ОВЗ на основе проводимой диагностики; 

‐  корректировка планирования коррекционно-развивающей работы с обучающимися на 

основе проведенного анализа; 

‐  выработка рекомендаций для классных руководителей классов и уителей-предметников по 

специфике работы с обучающимися. 

II. Медицинское сопровождение включает (осуществляется медицинскими работниками, 

работающими в школе, а также внешними специалистами, у которых наблюдается ребенок -  

по согласованию): 

 Обследование состояния здоровья ребенка для ПМПк: 

содержание: анализ данных медицинской карты, при необходимости направление запроса в 

поликлинику (при недостаточности данных медицинской карты), оформление медицинского 

представления на ПМПк. 

 Анализ состояния здоровья ребенка и реализацию рекомендаций по итогам 

ежегодной диспансеризации: 

Содержание: изучение итогового заключения  педиатра после диспансеризации и рекомендаций 

специалистов, доведение рекомендаций до сведения родителей, классного руководителя и других 

работников школы. 

 Динамическое наблюдение у внешних специалистов: 

Содержание: наблюдение у врача-невропатолога, детского психоневролога или др. специалистов 

в случае наличия таковой необходимости.   

III. Педагогическое сопровождение включает (осуществляется классным руководителем 

ребенка и учителем-логопедом): 

1) Педагогическое сопровождение классного руководителя. 

 Наблюдение динамики освоения ребенком учебной деятельности: 

Содержание: динамический анализ эффективности учебной деятельности ребенка на основе 

наблюдений на уроках и по итогам самостоятельных и контрольных работ.  

 Оказание индивидуально ориентированной коррекционной помощи: 

Содержание: коррекционная помощь учителя, направленная на преодоление выявленных 

затруднений в учебной деятельности. 

2) Педагогическое сопровождение учителя-логопеда.  
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 Диагностика уровня речевого развития ребенка: 

-  первичная (после записи в 1-ый класс школы) 

Содержание: индивидуальная беседа по выявлению особенностей звукопроизношения, активного 

словарного запаса, грамматического строя речи, сформированности лексической системы речи, 

словообразования, состояния слого-звуковой структуры слова; состояния письма и чтения (для 

обучающихся, прибывающих во 2-4 классы) 

- динамическая (в конце каждого учебного года) 

Содержание: диктант для диагностики явлений дисграфии и эффективности проведенной 

логопедической коррекционной работы. 

 Групповая коррекционная логопедическая работа: 

Содержание: коррекция и развитие различных параметров речи (в групповой форме работа над 

правильным звукопроизношением, наращиванием и уточнением активного словарного запаса, 

формированием грамматического строя речи, формированием лексической системы речи, 

словообразования, состояния слого-звуковой структуры слова) 

 Индивидуальная коррекционная логопедическая работа:    

Содержание: постановка правильного звукопроизношения и автоматизация звуков в спонтанной 

речи (для детей, имеющих стертую форму дизартрии, дислексию). 

 Консультирование: 

Содержание:  

- индивидуальные консультации для родителей обучающихся с речевыми нарушениями (по 

запросу) 

- консультирование совместно с другими специалистами в рамках работы ПМПк  (по плану 

и по мере необходимости) 

- индивидуальное консультирование классных руководителей (по запросу). 

 Логопедическое просвещение и профилактика: 

Содержание:  

- выступления на родительских собраниях; 

- выступления на плановых заседаниях ПМПк. 

 Экспертно-методическую деятельность: 

Содержание: - выявление индивидуальной динамики речевого развития обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья на основе проводимой диагностики; 

- анализ и обобщение динамики речевого развития и обучения детей; 

- корректировка планирования коррекционно-развивающей логопедической работы с 

обучающимися на основе проведенного анализа; 

- выработка рекомендаций для классных по специфике работы с обучающимися. 

Организационно-управленческой формой коррекционного сопровождения является 

медико – психолого – педагогический консилиум (ПМПк). Его главная задача: защита прав 

интересов ребенка; диагностика по проблемам развития; выявление групп детей, требующих 

внимания специалистов; консультирование всех участников образовательных отношений. 

 

Условия реализации программы 

Программа коррекционной работы реализуется при соблюдении ряда специальных условий  

обучения и воспитания детей с ОВЗ. 

Психологопедагогическое обеспечение 

№ Особенность 

ребёнка 

Характерные особенности 

развития детей данной категории 

Рекомендуемые условия обучения и 

воспитания для данной категории 

1 Дети с задержкой 

психического 

развития 

1) снижение работоспособности; 

2) повышенная истощаемость; 

3) неустойчивость внимания; 

4) более низкий уровень 

развития восприятия; 

1. Соответствие темпа, объёма и 

сложности учебной программы реальным 

познавательным возможностям ребёнка, 

уровню развития его когнитивной сферы, 

уровню подготовленности, то есть уже 
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5) недостаточная продуктивность 

произвольной памяти; 

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 и 

решении задач 

 

усвоенным знаниям и навыкам. 

2. Целенаправленное развитие 

общеинтеллектуальной деятельности 

(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. Специально подготовленный в области 

коррекционной педагогики (специальной 

педагогики и коррекционной психологии) 

специалист – учитель, способный создать 

в классе особую доброжелательную, 

доверительную атмосферу. 

9. Создание у неуспевающего ученика 

чувства защищённости и эмоционального 

комфорта. 

10. Безусловная личная поддержка 

ученика учителями школы. 

11. Взаимодействие и взаимопомощь 

детей в процессе учебы 

2 Дети с лёгкой 

степенью 

умственной 

отсталости 

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; 

5) всех компонентов устной 

речи, касающихся фонетико-

фонематической и лексико-

грамматической сторон; 

возможны все виды речевых 

нарушений; 

6) мыслительных процессов, 

мышления – медленно 

формируются обобщающие 

1. Развитие всех психических функций и 

познавательной 

деятельности в процессе воспитания, 

обучения и коррекция их недостатков. 

2. Формирование конструктивного 

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 

(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 
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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) восприятии, памяти, внимания 

 

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-психической нагрузке, а 

также при шуме, духоте, ярком 

свете; 

3) нарушение сна, уменьшенная 

потребность в дневном сне; 

4) вегетососудистая дистония 

(головные боли, 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) 

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 

4  

 

Дети с 

нарушениями 

1) речевое развитие не 

соответствует возрасту 

1. Обязательная работа с логопедом. 

2. Создание и поддержка развивающего 
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речи говорящего; 

2) речевые ошибки не являются 

диалектизмами, 

Безграмотностью речи и 

выражением незнания языка; 

3) нарушения речи связаны с 

отклонениями в 

функционировании 

психофизиологических 

механизмов речи; 

4) нарушения речи носят 

устойчивый характер, 

самостоятельно не исчезают, а 

закрепляются; 

5) речевое развитие требует 

определённого логопедического 

воздействия; 

6) нарушения речи оказывают 

отрицательное влияние на 

психическое развитие ребёнка 

 

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 учителя-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 

поведения, с 

эмоционально- 

волевыми 

расстройствами 

(дети с 

девиантным 

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). 

4. Укрепление физического и 

психического здоровья ребёнка. 

5. Развитие общего кругозора ребёнка 

(посещать театры, цирк, выставки, 

концерты, путешествовать, выезжать на 

природу). 

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. 
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9. Заполнение всего свободного времени 

заранее спланированными мероприятиями 

(ввиду отсутствия умений организовывать 

своё свободное время), планирование дня 

поминутно. 

6 Для всез детей с 

ОВЗ 

 Обеспечение участия всех детей с ОВЗ, 

независимо от степени выраженности 

нарушений их развития, вместе с 

нормально развивающимися детьми в 

проведении воспитательных, культурно-

развлекательных, спортивно-

оздоровительных и иных 

досуговыхмероприятий; 

 

 

Программно-методическое обеспечение 

Дети с ограниченными возможностями здоровья зачисляются соответственно в те классы, 

которые рекомендованы городским ПМПК. Организация образовательной деятельности детей с 

ОВЗ направлена на их социализацию в обществе, носит комплексный характер, соединяющий в 

себе методы и приемы общеобразовательной и коррекционно-развивающей работы. 

Учебный план для данной категории обучающихся составлен с учетом решения двух задач:  

 сформировать основы функциональной грамотности и основные навыки учения и 

обобщения, дать обучающимся начальные представления об отечественной и мировой 

культуре;  

 как можно полнее скоррегировать отставание в развитии обучающихся, ликвидируя 

пробелы в знаниях и представлениях об окружающем мире, преодолеть недостатки, 

возникшие в результате задержки психического развития (мыслительной деятельности, 

речи, моторики, пространственной ориентации, регуляции поведения и др.). 

Учебный план для обучения детей с ОВЗ по адаптированным программам для детей с 

задержкой психического развития предусматривает овладение знаниями в объеме базового уровня 

обязательных учебных предметов, единых для всех общеобразовательных учреждений. Кроме 

того, предусматривается коррекция недостатков в развитии и коррекционная работа, направленная 

на преодоление трудностей в овладении отдельными предметами за счет индивидуальной работы 

на уроке и индивидуальных и групповых коррекционных занятий.  

Организация образования осуществляется по двум вариантам: обучение в специальном 

(коррекционном) или в среде нормально развивающихся сверстников и в общие с ними сроки. 

Обязательные занятия по выбору представлены следующим образом: 

 с целью преодоление  некоторых  специфических  трудностей  и  недостатков, характерных 

отдельным обучающимся, обеспечения освоения образовательного стандарта, 

формирования языковой культуры, осознания языка как средства человеческого общения, 

отработки практических умений грамотного письма, закрепления  предметных знаний 

ведется обязательное занятие по выбору «Развитие орфографической зоркости», на основе 

рекомендаций ПМПК, учителя-предметника  и по выбору родителей (законных 

представителей)); 

 с целью преодоление  некоторых  специфических  трудностей  и  недостатков, характерных 

отдельным обучающимся, обеспечения освоения образовательного стандарта, отработки 

практических математических умений, закрепления  предметных знаний ведется 

обязательное занятие по выбору «Развитие математической грамотности» на основе 
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рекомендаций ПМПК, учителя-предметника  и по выбору родителей (законных 

представителей)); 

 с целью трудовой подготовки обучающихся с ОВЗ, которая предусматривает овладение 

обучающимися умениями самообслуживания, навыками ручных технологий обработки 

различных материалов, а также на поддержку федерального компонента добавляется 1 час 

учебного предмета «Технология» (для всех обучающихся). 

Коррекционная работа осуществляется педагогом-психологом на коррекционных занятиях с 

целью повышения его уровня развития до уровня нормативно развивающего сверстника. 

В классах  необходимо создавать условия, способствующие наиболее полной реализации 

потенциальных познавательных возможностей всех детей в целом и каждого ребенка в 

отдельности, принимая во внимание особенности их развития, т.к. познавательные способности у 

всех разные. Тем самым будет осуществляться принцип индивидуального и дифференцированного 

подхода в обучении учащихся с разными образовательными возможностями. Во время учебного 

занятия по любой дисциплине важно обучать всех, но при этом принимать во внимание 

способности каждого ученика в отдельности, включая его по мере возможности во фронтальную 

работу на уроке. Не менее важно, чтобы обучение было связано с реальной жизнью.  

Ученики должны понимать тот учебный материал, который им предлагается усвоить, 

научиться его использовать в самостоятельной практической деятельности, что невозможно без 

положительного эмоционального отношения ребенка к обучению. 

Учебно-воспитательный процесс по специальным (коррекционным) программам 

осуществляется в соответствии с комплектованием классов, учебным планом, образовательной 

программой, рабочими программами. 

На основе этих программ и разработанных по ним учебников и учебных пособий 

составляются рабочие программы,  календарно-тематическое планирование по учебным 

дисциплинам. 

Учителя разрабатывают календарно-тематическое планирование таким образом, чтобы на 

одном уроке дети разных уровней развития изучая одну и ту же тему получали  информацию, 

адекватную  его личной образовательной программе. 

В процессе реализации программы коррекционной работы используются 

общеобразовательные (адаптированные) и коррекционноразвивающие программы, 

диагностический и коррекционноразвивающий инструментарий, необходимый для осуществления 

профессиональной деятельности учителя, педагога - психолога, социального педагога, учителя - 

логопеда и др. 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. Коррекционная работа осуществляется специалистами соответствующей 

квалификации, имеющими специализированное образование и прошедшими курсовую 

подготовку или другие виды профессиональной подготовки в рамках обозначенной темы. 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, имеющими 

нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки педагогического 

коллектива образовательной организации. Для этого обеспечивается подготовка и повышение 

квалификации работников школы, занимающихся решением вопросов образования детей с ОВЗ. 

Педагогические работники образовательной организации имеют четкое представление об 

особенностях психического и (или) физического развития детей с ОВЗ, о методиках и 

технологиях организации образовательного реабилитационного процесса. 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей материально-

технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую среды  

образовательного учреждения, в том числе  надлежащие  материально-технические условия, 

обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа детей с недостатками физического 

и (или) психического развития в здания и помещения образовательной организации и 
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организацию их пребывания и обучения в школе (специально оборудованные учебные места, 

специализированное учебное, реабилитационное, медицинское оборудование, а также 

оборудование и технические средства обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья 

индивидуального и коллективного пользования, для организации коррекционных и 

реабилитационных кабинетов, организации спортивных и массовых мероприятий, питания, 

обеспечения медицинского обслуживания, оздоровительных и лечебно-профилактических 

мероприятий, хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического обслуживания). 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, 

имеющих трудности в передвижении, с использованием современных информационно-

коммуникационных технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ограниченными 

возможностями здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам 

информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим наличие методических 

пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, 

мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. 

Планируемые результаты коррекционной работы 

 

В результате выполнения программы планируются следующие результаты: 

 своевременное выявление обучающихся с ОВЗ и раннее определение специфики их особых 

образовательных потребностей; 

 успешная адаптация обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к условиям 

образовательной среды школы, расширение адаптивных возможностей личности 

обучающего с ОВЗ; 

 социализация обучающихся с ОВЗ, овладение навыками коммуникации и социального 

взаимодействия, социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни, 

формирование жизненно значимых компетенций; 

 увеличение доли обучающихся с ограниченными возможностями здоровья качественно 

освоивших образовательную программу специальных (коррекционных) школ VIII вида; 

 повышение психолого-социально-педагогической грамотности педагогов, родителей 

обучающихся с ОВЗ по вопросам воспитания и обучения детей с особенностями 

психического и (или) физического развития. 

  

Жизненно значимые 

компетенции 

Требования к результатам 

Развитие адекватных 

представлений о 

собственных 

возможностях и 

ограничениях, о 

насущно необходимом 

жизнеобеспечении, 

способности вступать в 

коммуникацию с 

взрослыми по вопросам 

медицинского 

сопровождения и 

созданию специальных 

условий для 

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. 

Готовность выделять ситуации, когда требуется привлечение 

родителей, умение объяснять учителю (работнику школы) 

необходимость связаться с семьей. 

Умение обратиться к взрослым при затруднениях в учебном 
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пребывания в школе, 

своих нуждах и правах 

в организации обучения 

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. 

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. 

Умение накапливать личные впечатления, связанные с 



 

 

373 

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 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. 

Умение применять формы выражения своих чувств 

соответственно ситуации социального контакта. 

Расширение круга освоенных социальных контактов 

 

III. Организационный раздел 

 

3.1. Учебный план начального общего образования 

Учебный план начального общего образования МБОУ СОШ №5 г. Канска (далее - учебный 

план) определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам 

обучения учебных предметов, формы промежуточной аттестации обучающихся. 

Учебный план фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объем аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру предметных областей, распределяет учебное время, отводимое 

на их освоение по классам и учебным предметам.  

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка Российской 

Федерации. 

Начальное общее образование является базой для получения основного общего 

образования. При реализации учебного плана на уровне НОО в ходе освоения образовательных 

программ формируются базовые основы и фундамент всего последующего обучения, в том числе: 

 закладывается основа формирования учебной деятельности ребенка — система учебных и 

познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, 

умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат; 

 развиваются интересы обучающихся, их готовность и способность к сотрудничеству и 

совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками, формируются основы 

нравственного поведения, определяющего отношения личности с обществом и 

окружающими людьми.  

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 
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Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного начального общего образования: 

 формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; - готовность обучающихся 

к продолжению образования на последующих уровнях основного общего образования, их 

приобщение к информационным технологиям; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях; - личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Распределение образовательной деятельности обучающихся начального общего 

образования МБОУ СОШ №5 г. Канска по периодам обучения на уровне начального общего 

образования осуществляется по следующим обязательным предметным областям: 

 

№ 

п/п 

Предметные области Основные задачиреализации содержания Учебный предмет 

1 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. 

Русский язык 

Литератрное чтение 

2 Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Формирование первоначальных 

представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства 

России, о языке как основе национального 

самосознания. Развитие диалогической и 

монологической устной и письменной 

речи на родном языке, коммуникативных 

умений, нравственных и эстетических 

чувств, способностей к творческой 

деятельности на родном языке 

Родной язык 

Литератрное чтение на 

родном языке 

3 Иностранный язык Формирование дружелюбного отношения 

и толерантности к носителям другого 

языка на основе знакомства с жизнью 

своих сверстников в других странах, с 

детским фольклором и доступными 

образцами детской художественной 

литературы, формирование начальных 

навыков общения в устной и письменной 

форме с носителями иностранного языка, 

коммуникативных умений, нравственных 

и эстетических чувств, способностей к 

творческой деятельности на иностранном 

языке. 

Иностранный язык 

4 Математика и 

информатика 

Развитие математической речи, 

логического и алгоритмического 

мышления, воображения, обеспечение 

первоначальных представлений о 

компьютерной грамотности 

Математика  
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5 Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Формирование уважительного отношения 

к семье, населенному пункту, региону, 

России, истории, культуре, природе 

нашей страны, ее современной жизни. 

Осознание ценности, целостности и 

многообразия окружающего мира, своего 

места в нем. Формирование модели 

безопасного поведения в условиях 

повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях. 

Формирование психологической 

культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного 

взаимодействия в социуме 

Окружающий мир 

6 Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Воспитание способности к духовному 

развитию, нравственному 

самосовершенствованию. Формирование 

первоначальных представлений о 

светской этике, об отечественных 

традиционных религиях, их роли в 

культуре, истории и современности 

России 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

7 Искусство Развитие способностей к художественно-

образному, эмоционально-ценностному 

восприятию произведений 

изобразительного и музыкального 

искусства, выражению в творческих 

работах своего отношения к 

окружающему миру  

Музыка 

Изобразительное 

искусство 

8 Технология Формирование опыта как основы 

обучения и познания, осуществление 

поисково-аналитической деятельности 

для практического решения прикладных 

задач с использованием знаний, 

полученных при изучении других 

учебных предметов, формирование 

первоначального опыта практической 

преобразовательной деятельности 

Технология 

9 Физическая культура Укрепление здоровья, содействие 

гармоничному физическому, 

нравственному и социальному развитию, 

успешному обучению, формирование 

первоначальных умений саморегуляции 

средствами физической культуры. 

Формирование установки на сохранение и 

укрепление здоровья, навыков здорового 

и безопасного образа жизни. 

Физическая культура 

 

МБОУ СОШ №5 г. Канска самостоятельно определяет виды деятельности по каждому 

предмету (проектная деятельность, практические и лабораторные занятия, экскурсии и т. д.). 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся, часть учебного плана, 

формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает реализацию 
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индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на данную часть внутри 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, используется: на увеличение 

учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов обязательной части; на 

введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся, в том числе 

этнокультурные. 

Уровень начального общего образования вносит вклад в социально-личностное развитие 

обучающегося, закладывает фундамент для достижения стратегических целей не только основного 

общего образования, но и последующих этапов образования (самообразования) человека. 

Учебный план для 1 – 4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения 

государственных образовательных программ начального общего образования. Продолжительность 

учебного года: 1 класс – 33 учебные недели; 2 – 4 классы – 34 недели. 

Школой используется вариант примерного учебного плана для образовательных 

организаций, в которых обучение ведется на русском языке. В 1 – 3 классах образовательнач 

деятельность организована в режиме 5-дневной рабочей недели, 4-е классы обучаются по 6-

дневной учебной неделе. 

Количество учебных занятий за четыре учебных года не может составлять менее 2904 часов 

и более 3345 часов. 

Учебный план (годовой) 

Предметные области Учебные предметы 

 

Количество часов в год 

I II III IV Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 165 170 170 170 675 

Литературное чтение 132 136 136 136 540 

Иностранный язык Иностранный язык - 68 68 68 204 

Математика и 

информатика 

Математика 132 136 136 136 540 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 66 68 68 68 270 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики - - 

 

- 34 
 

34 

Искусство Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное 

искусство 

33 34 34 34 135 

Технология Технология 33 34 34 34 135 

Физическая культура Физическая культура 99 102 102 102 405 

Итого 693 782 782 816 3073 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

- - - 68 68 

Максимально допустимая годовая нагрузка 693 782 782 884 3141 

 

 

Учебный план (недельный) 

Предметные области  

Учебные 

предметы  

Классы  

Количество часов в неделю 
Всего 

I II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык и Русский язык 5 5 5 5 20 
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литературное чтение Литературное 

чтение 
4 4 4 4 16 

Иностранный язык Иностранный язык – 2 2 2 6 

Математика и 

информатика Математика  
4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) Окружающий мир 

2 2 2 2 8 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

– – – 1 1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 

Технология  Технология  1 1 1 1 4 

Физическая культура 

Физическая 

культура 
3 3 3 3 12 

Итого 21 23 23 24 91 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
- - - 2 2 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  
21/693 23/782 23/782 26/884 93/3141 

Формы промежуточной аттестации Компл

ексная 

работа  

Математика, русский язык, литературное 

чтение, иностранный язык, окружающий 

мир,  музыка – контрольная работа. 

Изобразительное искусство, технология – 

защита творческого проекта. Основы 

религиозных культур и светской этики – 

защита учебного проекта. Физическая 

культура –  дифференцированный зачет. 

 

План внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность понимается сегодня преимущественно как деятельность, организуемая 

во внеурочное время для удовлетворения потребностей обучающихся в содержательном досуге, 

их участие в самоуправлении и общественно-полезной деятельности. Именно сейчас обучающиеся 

должны быть вовлечены в исследовательские проекты, творческие занятия, спортивные 

мероприятия, в ходе которых они учатся изобретать, понимать и осваивать новое, быть 

открытыми и способными выражать собственные мысли, уметь принимать решении я и помогать 

друг другу, формулировать интересы и осознавать возможности. 

 В соответствии с ФГОС НОО внеурочная деятельность – это часть основного образования, 

которая нацелена на помощь педагогу и ребенку в освоении нового вида учебной деятельности, в 

формировании учебной мотивации. 

Внеурочная деятельность способствует расширению образовательного пространства, создает 

дополнительные условия для развития обучающихся.  

В рамках внеурочной деятельности происходит выстраивание сети, обеспечивающей 

обучающимся сопровождение, поддержку на этапах адаптации и социальные пробы на 

протяжении всего периода обучения. 
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Внеурочная деятельность вынесена за рамки учебного плана и осуществляется во второй половине 

дня, организуется по пяти направлениям развития личности:  общекультурное, 

общеинтеллектуальное, социальное, духовно-нравственное и спортивно-оздоровительное. 

Формы внеурочной деятельности:  курсы, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, 

школьные научные общества, олимпиады, интеллектуальные марафоны, экскурсии,  

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики, проектная 

деятельность.  

Планирование и организация  внеурочной  деятельности  обучающихся  осуществляется на основе 

диагностики интересов и потребностей  детей и запросов их родителей (законных 

представителей), возможностей  ресурсного  обеспечения  эффективной  занятости детей  

различными формами внеурочной  деятельности.  

Организация внеурочной деятельности осуществляется  в рамках дополнительного образования 

школы, в пределах рабочего времени  учителей, классных руководителей в соответствии с 

утвержденным штатным расписанием. 

Время, отводимое на внеурочную деятельность, составляет до 1350 часов. Данные  занятия 

проводятся по выбору обучающихся и их семей. Время, отведенное на внеурочную деятельность, 

не включается в расчёт допустимой (максимальной) обязательной нагрузки обучающихся.  

Направления 

внеурочной деятельности 

Количество часов в неделю Всего 

I I I I I I IV  

Общекультурное направление 

Изостудия «Мольберт» 1 1 1 1 4 

Общеинтеллектуальное направление 

«Хочу всё знать!» 1 1 1 1 4 

«Хочу знать!» 1 1 1 1 4 

«Умники и умницы» 1 1 1 1 4 

«Я - исследователь» 1 1 1 1 4 

«Эрудит» 1 1 1 1 4 

«Учусь создавать проект » 1 1 1 1 4 

Духовно-нравственное направление 

«Я – гражданин России» 1 1 1 1 4 

Социальное направление 

«Познай себя» 1 1 1 1 4 

«Экономика: первые шаги» 1 1 1 1 4 

«Умное перышко» 1 1 1 1 4 

Спортивно-оздоровительное направление 

ОФП 1 1 1 1 4 

Баскетбол  - - 1 1 2 

Всего: 12 12 13 13 50 

Общекультурное направление включает в себя творческое объединение изостудию «Мольберт» .  

Данное направление призвано помочь растущему человеку в постижении норм человеческих 

отношений и на их основе искать путь самовоспитания, саморазвития.  Освоение обучающимися 

норм нравственного отношения к миру, людям, самим себе. В рамках реализации направления 

происходит активное включение в творческую деятельность всех участников образовательного 

процесса 

Общеинтеллектуальное  направление представлено творческими объединениями  «Хочу знать!», 

«Эрудит», «Хочу всё знать!»,  ««Я - исследователь», «Умники и умницы», «Учусь создавать 

проект»,  в рамках которых у обучающихся формируются стремление к размышлению и поиску, 

умения поставить цель и организовать ее достижение, а также креативные качества. Полученные 

знания и умения в будущем станут основой для реализации учебно-исследовательских проектов в 

среднем и старшем звене школы. 
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Духовно-нравственное направление представлено программой «Я – гражданин России». Целью 

реализации программы является создание условий для приобретения ребенком духовно-

нравственного опыта, активной жизненной позиции, воспитание у него ответственности и 

гуманного отношения к окружающему миру, для формирования личности гражданина и патриота 

России с присущими ему ценностями. 

Социальное направление представлено работой творческих объединений «Познай себя», 

«Экономика: первые шаги» и «Умное перышко», где дети получают умения удерживать свою 

позицию в соответствии с нормами поведения и умения поменять свою позицию с пониманием 

ошибочно принятого решения, приобретают практический опыт действий в реальных жизненных 

ситуациях.   

 Особое значение придается  здоровьесбережению обучающихся. С этой целью была 

разработана программа двигательной активности обучающихся начальной школы в рамках 

деятельности ФСК «Олимпийские искры». В программе внеурочной деятельности она 

представлена спортивной секцией по ОФП и спортивной секцией «Баскетбол». 

 Внеурочная деятельность тесно связана с основным образованием и является его 

логическим продолжением и неотъемлемой частью системы обучения, созданной в школе. 

Каждый ребёнок выбирает себе занятия по душе и не обязан посещать все кружки. 

 Обязательная (максимальная) нагрузка  внеурочной деятельности обучающихся не 

превышает предельно допустимую 10 часов в неделю. Продолжительность одного занятия 

составляет 45 минут (в соответствии с нормами  СанПин). Соблюдается кратность посещения 

занятий  не более 2 раз в неделю в зависимости  от направления и года обучения для 

дополнительного образования детей (п. 8.2.2. СанПин 2.4.4.1251-03 «Санитарно-

эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного образования детей 

(внешкольные учреждения)»). Наполняемость групп осуществляется в зависимости от 

направлений и форм внеурочной деятельности (Приложение 3 к СанПин 2.4.4.1251-03 

«Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного образования 

детей». Занятия проводятся по группам в соответствии с утвержденной программой. 

 При организации внеурочной деятельности обучающихся образовательным учреждением 

используются не только  ресурсы самого учреждения, но и возможности образовательных 

учреждений дополнительного образования детей, организаций культуры и спорта (ДДЮТ и Э, 

ДДТ, ЦТТ, ДЮСШ, и др.). 

Календарный учебный график  

Календарный учебный график реализации основной образовательной программы НОО 

составляется МБОУ СОШ №5 г.Канска в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации». Календарный учебный график на текущий учебный год является 

приложением к ООП НОО. 

Календарный учебный график определяет 

 чередование учебной деятельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов при 

получении образования для отдыха и иных социальных целей (каникул) по календарным 

периодам учебного года; 

 даты начала и окончания учебного года; 

 продолжительность учебного года, четвертей; 

 сроки и продолжительность каникул; 

 сроки проведения промежуточной аттестации. 

 

Календарный учебный график (примерный) 

 

Этапы образовательного 

процесса 

1-е классы 2 – 3-е классы 4 классы 

Начало учебного года 1 сентября 

Продолжительность 33 недели 34 недели 34 недели 
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учебного года 

Продолжительность 

учебной недели 

5 дней 

 

6 дней 

Промежуточная 

аттестация  

2 – 3 недели мая 

Окончание учебного года По выполненеию программы (1 классы – 165 учебных дней, 2 – 3 

классы – 170 учебных дней, 4 классы – 204 учебных дня) 

Каникулы  

Осенние  Не менее 30 дней 

Зимние  

Весенние  

Дополнительные  для 

обучающихся 1 классов 

Вторая (третья) 

неделя февраля 

  

Летние  Не менее 8 недель 

 

 

3.3. Система условий реализации ООП НОО в соответствии с требованиями Стандарта 

 

Создание и поддержание комфортной развивающей образовательной среды, адекватной задачам 

достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, 

эстетического, физического, трудового развития обучающихся – результат выполнения требований 

к условиям реализации основной образовательной программы ООП НОО школы.  

Созданные в  школе условия  

соответствуют требованиям ФГОС НОО; 

гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся;  

обеспечивают реализацию ООП НОО и достижение планируемых результатов ее освоения; 

учитывают особенности школы  и запросы участников образовательных отношений; 

представляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, использования ресурсов 

социума. 

Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

Для реализации и решения задач, определенных ООП начального общего образования школа 

укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию, способными к инновационной 

профессиональной деятельности: 

Должность Должностные обязанности Количество 

работников 

необходимо/ 

имеется 

Требования к уровню 

квалификации 

Директор ОО Обеспечивает системную 

образовательную и 

административно-

хозяйственную работу 

образовательного 

учреждения. 

1/1 Высшее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное образование в 

области государственного и 

муниципального управления или 

менеджмента и экономики и стаж 

работы на педагогических или 

руководящих должностях не менее 

5 лет. 

Заместитель 

руководителя 

Координирует работу 

преподавателей, 

воспитателей, разработку 

учебно-методической и 

2/2 Высшее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное образование в 

области государственного и 
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иной документации; 

обеспечивает 

совершенствование 

методов организации 

образовательного процесса; 

осуществляет контроль за 

качеством 

образовательного процесса. 

муниципального управления или 

менеджмента и экономики и стаж 

работы на педагогических или 

руководящих должностях не менее 

5 лет. 

Учителя Осуществляют обучение и 

воспитание обучающихся, 

способствуют 

формированию общей 

культуры личности, 

социализации, осознанного 

выбора и освоения 

образовательных программ. 

16/16 

 

Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование по 

направлению подготовки 

«Образование и педагогика» или в 

области, соответствующей 

преподаваемому предмету, без 

предъявления требований к стажу 

работы либо высшее 

профессиональное образование или 

среднее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное образование по 

направлению деятельности в 

образовательном учреждении без 

предъявления требований к стажу 

работы. 

Педагог-

организатор 

Содействует развитию 

личности, талантов и 

способностей, 

формированию общей 

культуры обучающихся, 

расширению социальной 

сферы в их воспитании; 

проводит воспитательные и 

иные мероприятия; 

организует работу детских 

клубов, кружков, секций и 

других объединений, 

разнообразную 

деятельность обучающихся 

и взрослых. 

1/1 Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование по 

направлению подготовки 

«Образование и педагогика» либо в 

области, соответствующей профилю 

работы, без предъявления 

требований к стажу работы. 

Социальный 

педагог 

Осуществляет комплекс 

мероприятий по 

воспитанию, образованию, 

развитию и социальной 

защите личности в 

учреждениях, организациях 

и по месту жительства 

обучающихся. 

1/1 Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование по 

направлениям подготовки 

«Образование и педагогика», 

«Социальная педагогика» без 

предъявления требований к стажу 

работы. 

Педагог 

дополнительно

го образования 

Осуществляет 

дополнительное 

образование обучающихся 

в соответствии с 

1/1 Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование в 

области, соответствующей профилю 
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образовательной 

программой, развивает их 

разнообразную творческую 

деятельность. 

кружка, секции, студии, клубного и 

иного детского объединения, без 

предъявления требований к стажу 

работы либо высшее 

профессиональное образование или 

среднее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное образование по 

направлению «Образование и 

педагогика» без предъявления 

требований к стажу работы. 

Педагог-

психолог 

Осуществляет 

профессиональную 

деятельность, 

направленную на 

сохранение психического, 

соматического и 

социального благополучия 

обучающихся. 

1/1 Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование по 

направлению подготовки 

«Педагогика и психология» без 

предъявления требований к стажу 

работы либо высшее 

профессиональное образование или 

среднее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное образование по 

направлению подготовки 

«Педагогика и психология» без 

предъявления требований к стажу 

работы. 

Педагог-

библиотекарь 

Обеспечивает доступ 

обучающихся к 

информационным 

ресурсам, участвует в их 

духовно-нравственном 

воспитании, 

профориентации и 

социализации, содействует 

формированию 

информационной 

компетентности 

обучающихся. 

1/1 Высшее или среднее 

профессиональное образование по 

специальности «Библиотечно-

информационная деятельность». 

 

Требования к уровню подготовки педагогических работников, успешно реализующего основную 

образовательную программу начальной ступени школьного образования: 

Педагогический работник должен знать:  

- основы государственной политики в сфере образования: основные стратегические направления 

развития российского образования, современные подходы к оценке качества образования;  

- правовые и нормативные основы функционирования системы образования: нормативно-правовое 

обеспечение образовательного процесса; нормативно-правовое регулирование трудовых 

отношений в сфере школьного образования; правовые основы государственного контроля и 

надзора в образовании; 

- основные достижения, проблемы и тенденции развития профессиональной деятельности, 

современные подходы к моделированию инновационной деятельности в сфере школьного 

образования;  



 

 

383 

- систему понятий и представлений, объясняющую значимость и смысл инновационного 

образования как философско-антропологической категории; 

- основные подходы, принципы и закономерности организации инновационных процессов в 

образовательных системах; 

- психолого-педагогические закономерности проектирования содержания и форм организации 

учебного процесса в разных возрастах и по отношению к разным учебным предметам и типам 

образовательных учреждений; 

- психологические основы образовательной деятельности: обеспечение психологической 

безопасности образовательной среды, психологическая и коммуникативная культура, содержание 

и способы разрешения конфликтов в образовании; биологические и психологические пределы 

человеческого восприятия и усвоения, современные подходы и принципы образовательной 

диагностики;  

- организационно-управленческие, экономические условия и механизмы функционирования и 

инновационного развития образовательных систем; 

-санитарно-гигиенические нормы и правила организации здоровьесберегающего образовательного 

процесса; 

- современные компьютерные и программные средства, электронные образовательные ресурсы, 

социальные сервисы сети Интернет и возможности их использования для решения 

образовательных задач. 

Педагогический работник должен уметь:  

- устанавливать правила собственной педагогической деятельности (нормировать ее) на основе 

выбора образовательных подходов, педагогических закономерностей и принципов; 

- различать имеющиеся концепции содержания образования и определять уровень представления 

содержания образования в конкретных образцах, анализировать содержание образовательных 

программ, учебников, методических пособий; 

- различать модели и виды образования; определять специфику свойств системы образования, 

осуществлять современное учебно-тематическое планирование; 

- устанавливать взаимосвязи между методами и целями обучения и воспитания, методами и 

формами организации образовательного процесса, методами и содержанием инновационного 

образования; 

- выявлять, анализировать, оценивать и корректировать образовательный процесс на основе 

различных форм контроля; 

- анализировать собственную педагогическую деятельность, осуществлять экспертизу 

образовательных процессов и образовательных продуктов; 

- различать новшество и нововведение, компоненты инновационной деятельности и этапы 

инновационного процесса, осуществлять апробацию и внедрение педагогических новшеств; 

- использовать в учебном процессе знание фундаментальных основ, современных достижений, 

проблем и тенденций развития соответствующей предметной области научного знания, 

устанавливать связи с другими предметными областями;  

- использовать в образовательном процессе современные информационно-коммуникационные 

технологии, электронные образовательные ресурсы; 

- осуществлять взаимодействие с родителями, коллегами и социальными партнерами; 

 - использовать современные методы образовательной диагностики достижений обучающихся и 

воспитанников, осуществлять педагогическое сопровождение их социализации и 

профессионального самоопределения.  

Педагогический работник должен владеть:  

- основными методами и приемами обучения, воспитания и социализации обучающихся и 

воспитанников; 

- современными образовательными технологиями, методами внедрения цифровых 

образовательных ресурсов в учебно-воспитательный процесс;  
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- приемами подготовки дидактических материалов и рабочих документов в соответствии с 

предметной областью средствами офисных технологий (раздаточных материалов, презентаций и 

др.);  

- методами формирования у обучающихся и воспитанников навыков самостоятельной работы, 

проектных и исследовательских умений, развитие творческих способностей, способами 

формирования универсальных учебных действий и методикой их оценки и диагностики; 

- способами проектирования содержания образовательного процесса и организационных форм 

обучения и воспитания, текущей и итоговой образовательной диагностики и экспертизы результатов и 

последствий образовательной деятельности. 

 Уровень квалификации работников школы для каждой занимаемой должности  

соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей должности.  

Кадровые условия – совокупность требований к кадровому составу соответствующего 

образовательного учреждения, включающих требования к укомплектованности образовательного 

учреждения квалифицированными педагогическими, руководящими и иными работниками, к 

уровню их квалификации, а также к организации непрерывного профессионального развития 

через систему повышения квалификации и самообразование;  

Педагогический коллектив МБОУ СОШ №5 г. Канска отличает стремление к совершенствованию 

содержания, форм и методов педагогической деятельности. Педагоги совершенствуют условия 

для получения обучающимися  качественного образования, сохранения здоровья обучающихся, их 

воспитания и развития, владеют современными технологиями, применяют в своей деятельности 

современные информационно-коммуникативные технологии, ставят перед собой высокие цели, 

ориентированы на самосовершенствование. 

Укомплектованность педагогическими кадрами – 100 %. 

Согласно документу «Профессиональный стандарт педагога» (концепция и содержание), главным 

профессиональным качеством, которое педагог должен постоянно демонстрировать своим 

ученикам, становится умение учиться.   

Таким образом, в нашей  школе осуществляется системная деятельность по непрерывному 

повышению профессиональных умений педагогов, целью которой является   создание условий для 

непрерывного профессионального роста педагогов. как ресурса реализации ФГОС. Условия 

создаются через создание и реализацию ежегодной Программы непрерывного профессионального 

роста педагогам согласно общим профессиональным дефицитам нашего коллектива.  

  Для непрерывного профессионального образования учителей используются внутренние и 

внешние резервы. Это направление ежегодно планируется и определяется в рамках программы 

непрерывного профессионального роста педагогов и реализации ИОП каждого педагога. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность работников 

образования к реализации ФГОС НОО: 

обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей современного 

образования; 

принятие идеологии ФГОС НОО; 

освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, 

результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной 

деятельности обучающихся; 

овладение учебнометодическими и информационнометодическими ресурсами, необходимыми 

для успешного решения задач ФГОС НОО. 

Одним из условий готовности образовательной организации к введению ФГОС НОО является 

создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов 

на всех этапах реализации требований ФГОС. Планирование данного направления деятельности 

школы проводится ежегодно. Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий могут 

осуществляться в разных формах: совещания при директоре, заседания педагогического и 

методического советов, и т. д. 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе её реализации 

предполагается мониторинг основных показателей кадровых условий (укомплектованность 
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образовательного учреждения педагогическими, руководящими и иными работниками; уровень 

квалификации педагогических и иных работников образовательного учреждения; непрерывность 

профессионального развития педагогических работников образовательного учреждения), а также 

оценка качества и результативности деятельности педагогических работников с целью коррекции 

их деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты труда. 

Критерии оценки результативности деятельности педагогических работников 

Критерии оценки Содержание критерия Показатели/индикаторы 

Достижение обучающимися 

личностных результатов 

Готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации 

к обучению и познанию, 

ценностносмысловые 

установки обучающихся, 

отражающие их 

индивидуальноличностные 

позиции, социальные 

компетенции, личностные 

качества; сформированность 

основ гражданской 

идентичности 

100% обучающихся, 

соответствующих содержанию 

критерия. 

Сформированность 

личностных качеств, 

обозначенных в «Портрете 

выпускника начальной 

школы». 

Количество обучающихся, 

участвующих во внеурочной 

деятельности, 

образовательных, творческих и 

социальных, в том числе 

разновозрастных, проектах, 

школьном самоуправлении. 

Достижение обучающимися 

метапредметных результатов 

Освоенные обучающимися 

универсальные учебные 

действия (познавательные, 

регулятивные и 

коммуникативные), 

обеспечивающие овладение 

ключевыми компетенциями, 

составляющими основу умения 

учиться, и межпредметными 

понятиями 

100% обучающихся, 

справляющихся с заданиями на 

основе применения 

универсальных учебных 

действий в условиях уровневой 

дифференциации 

Достижение обучающимися 

Предметных результатов 

Освоенный обучающимися в 

ходе изучения учебного 

предмета опытспецифической 

для данной предметной 

области деятельности по 

получению нового знания, его 

преобразованию и 

применению, а также система 

основополагающих элементов 

научного знания, лежащих в 

основе современной научной 

картины мира 

100% обучающихся, 

овладевших материалом 

учебных предметов в условиях 

уровневой дифференциации 

Уровень профессионализма 

учителя, уровень его 

профессиональной культуры 

Востребованность услуг 

учителя (в том числе 

внеурочных) учениками и 

родителями; использование 

учителями современных 

педагогических технологий, в 

том числе ИКТ и 

здоровьесберегающих; участие 

Результаты маркетинговых 

исследований. 

Наличие авторских программ, 

методических разработок, 

печатных работ. 

Выступления на мероприятиях 

школьного, окружного, 

городского и т.д. уровня. 
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в методической и научной 

работе, распространение 

передового педагогического 

опыта; повышение уровня 

профессионального 

мастерства; работа учителя по 

формированию и 

сопровождению 

индивидуальных 

образовательных траекторий 

обучающихся, руководству их 

проектной деятельностью; 

взаимодействие со всеми 

участниками образовательного 

процесса. 

Участие в работе творческой 

мастерской педагогического 

профессионализма. 

Участие в профессиональных 

конкурсах. 

 

Психологопедагогические условия реализации программы 

Непременным условием реализации требований ФГОС НОО является создание в образовательной 

организации психологопедагогических условий, обеспечивающих: 

преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности по отношению к 

дошкольному образованию с учетом специфики возрастного психофизического развития 

обучающихся; 

формирование и развитие психологопедагогической компетентности участников образовательных 

отношений;  

вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней 

психологопедагогического сопровождения участников образовательных отношений; 

дифференциацию и индивидуализацию обучения. 

Психологопедагогическое сопровождение участников образовательных отношений на 

уровне начального общего образования 

Можно выделить следующие уровни психологопедагогического сопровождения: 

индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне  школы. 

Основными формами психологопедагогического сопровождения являются:  

диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника; 

консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и психологом с 

учетом результатов диагностики, а также администрацией  образовательной организации; 

профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психологопедагогического сопровождения можно отнести:  

сохранение и укрепление психологического здоровья;  

мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и поддержку детей с 

особыми образовательными потребностями; 

психологопедагогическую поддержку обучающихся с разными возможностями 

(мотивированные, дети с ОВЗ, дети-инвалиды);  

формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни;  

развитие экологической культуры;  

формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников;  

поддержку детских объединений и ученического самоуправления. 

Финансово-экономические условия реализации программы  

Нормативно-правовая база финансового обеспечения реализации ООП 

Постановление Правительства Российской Федерации от 31 мая 2011 г. № 436; 
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ФЗ № 83 от 6 мая 2010 г. "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных 

(муниципальных) учреждений;  

Модельная методика формирования системы оплаты труда и стимулирования работников 

государственных образовательных учреждений субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образовательных учреждений; 

Модельная методика введения нормативного подушевого финансирования реализации 

государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего 

образования; 

Финансовое обеспечение реализации программы опирается на исполнение расходных 

обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное 

общее образование. Объём действующих расходных обязательств отражается в задании 

учредителя по оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в 

соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества предоставляемых 

образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с размерами направляемых на эти цели 

средств бюджета. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образовательной 

программы основного общего образования осуществляется на основе нормативного подушевого 

финансирования. В части обучения детей с ОВЗ, финансовое обеспечение реализации 

образовательной программы основного общего образования для детей с ОВЗ учитывает расходы 

необходимые для коррекции нарушения развития. 

Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения осуществляется в пределах 

объёма средств образовательного учреждения на текущий финансовый год, определённого в 

соответствии с региональным расчётным подушевым нормативом, количеством обучающихся и 

соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается в смете образовательного 

учреждения. 

Школа самостоятельно определяет: 

соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно-управленческого и учебно-

вспомогательного персонала; 

соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда;  

порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда производится в соответствии с 

действующим законодательством и иными нормативным правовыми актами.                 

Фонд оплаты труда школы состоит из базовой части и стимулирующей части. Нормативный акт о 

новой системе оплаты труда в школе направлен на дифференцированный рост заработной платы 

учителей, повышение стимулирующих функций оплаты труда, нацеливающих работников на 

достижение высоких результатов (показателей качества работы).  

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Школа самостоятельно устанавливает штатное расписание, определяет в общем объеме средств 

долю, направляемую на обеспечение требований Стандарта на основе проведённого анализа 

материально-технических условий реализации программы. Школа: 

проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований Стандарта по каждой 

позиции; 

устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а также 

перечень работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП; 

определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации ООП; 

соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком внедрения 

Стандарта и определяет распределение по годам освоения средств на обеспечение требований к 

условиям реализации ООП в соответствии со Стандартом; 
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определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной деятельности 

обучающихся, включённой в основную образовательную программу образовательного 

учреждения; 

разрабатывает финансовый механизм интеграции между общеобразовательным учреждением и 

учреждениями дополнительного образования детей, а также другими социальными партнёрами, 

организующими внеурочную деятельность обучающихся, и отражает его в своих локальных актах.  

При этом учитывается, что взаимодействие осуществляется на основе договоров на проведение 

занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по различным направлениям внеурочной 

деятельности на базе школы (учреждения дополнительного образования). 

Финансовый механизм является интегрирующим фактором эффективности условий реализации 

ООП НОО и направлен на обеспечение деятельности основного субъекта образовательного 

процесса –  учителя необходимыми и достаточными для эффективной реализации планируемых 

результатов ресурсами. 

Контроль за состоянием системы финансовых условий предполагает вести мониторинги: 

кадрового обеспечения образовательного учреждения специалистами, имеющими базовое 

профессиональное образование и необходимую квалификацию, способными  к инновационной 

профессиональной деятельности, обладающими необходимым уровнем методологической 

культуры и сформированной готовностью к непрерывному процессу образования в течение всей 

жизни; 

повышения  квалификации педагогических кадров, обеспечения их готовности к введению ФГОС, 

в том числе формированию у учащихся универсальных учебных действий, достижению 

планируемых результатов  на основе системно-деятельностного  подхода; 

обеспечения образовательного процесса необходимым и достаточным набором средств обучения и 

воспитания  (наглядные пособия, оборудование, печатные материалы, мультимедийные средства и 

др.), позволяющих в полном объеме реализовать Требования к результатам освоения основных 

образовательных программ;  

формирования  необходимого и достаточного набора образовательных, информационно-

методических ресурсов, обеспечивающих  реализацию основной  образовательной  программы; 

создания санитарно-гигиенических  условий организации образовательного процесса, 

своевременного и качественного выполнения ремонтных работ;  

установления стимулирующих выплат педагогическим работникам за достижение высоких 

планируемых результатов; стимулирующих выплат руководителям учреждений образования; 

стимулирующих коэффициентов образовательным учреждениям в соответствии с достигнутыми 

результатами. 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в пределах бюджетных 

ассигнований, предусмотренных организации на очередной финансовый год. 

Материально-технические условия реализации программы 

Материально-технические условия – совокупность требований к обеспечению учебного процесса 

оборудованием, помещениями и иными видами имущества. 

Материально-техническая база позволяет создать  необходимые условия для получения детьми 

качественного образования, сохранения их здоровья, воспитания и развития.  Она формируется и 

поддерживается общими усилиями работников школы, учредителей, родительской 

общественности. Образовательный процесс оснащён необходимой мебелью, презентационным 

оборудованием, освещением, хозяйственным инвентарем.  

На сегодняшний день в школе оборудованы: 

Материально-техническая база ОУ Кол-во 

Учебные кабинеты с рабочими местами обучающихся и педагогических 

работников: 

- кабинеты начальных классов 

- кабинет иностранного (английского) языка 

- кабинет математики 

- кабинет информатики и ИКТ 

 

 

9 

2 

2 

1 
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- кабинет искусства 

- кабинет ОБЖ 

- кабинет технологии 

- мастерская 

1 

1 

1 

1 

Кабинеты социальной адаптации: 

- кабинет педагога-психолога; 

- кабинет социального педагога 

 

1 

1 

Библиотека с рабочей зоной, оборудованная читальным залом и 

книгохранилищем, обеспечивающим сохранность книжного фонда, с 

выходом в сеть Интернет, контролируемой распечаткой и копированием 

бумажных материалов; 

1 

Учебные кабинеты с возможностью занятий учебно-исследовательской и 

проектной деятельностью, моделированием и техническим творчеством 

4 

Актовый зал 1 

Хореографический зал 1 

Спортивный зал, спортивная площадка, оснащённые игровым, спортивным 

оборудованием и инвентарём; 

1/1 

Столовая для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления 

пищи, обеспечивающие возможность организации качественного горячего 

питания, в том числе горячих завтраков; 

1 

Медицинский кабинет 1 

Административные и хозяйственные помещения, оснащённые необходимым 

оборудованием 

3 

Гардеробы 2 

Санузлы 6 

Места личной гигиены 1 

В  здании МБОУ СОШ №5 г. Канска  для предотвращения чрезвычайных ситуаций имеется: 

Тревожная кнопка.  

Автоматическая пожарная сигнализация (АПС).  

Медицинский кабинет.  

Во всех кабинетах повышенной опасности имеются средства пожаротушения.  

Информационные стенды в вестибюлях школы по профилактике ДТП, противопожарной 

безопасности. 

При реализации программы предусматриваются специально организованные места, постоянно 

доступные обучающимся и предназначенные для: 

общения (классные кабинеты, актовый зал, пришкольный участок); 

спортивных и подвижных занятий (спортивный, хореографический зал, спортивные площадки на 

пришкольном участке); 

групповой работы (классные кабинеты); 

индивидуальной работы (классные кабинеты); 

демонстрации своих достижений (в классном кабинете, коридоры школы); 

занятий внеурочной деятельностью (актовый зал, спортивный, хореографический зал, мастерские, 

библиотека с читальным залом и доступом в Интеренет). 

Во всех помещениях школы, где осуществляется образовательный процесс, обеспечивается доступ 

педагогов и обучающихся к информационной среде учреждения и к глобальной информационной 

среде. 

Основные общеобразовательные программы осваиваются обучающимися школы в очной форме и 

в рамках дистанционного обучения (обучение часто болеющих детей, обучение школьников в 

период карантина  и актированных дней).  

Педагоги школы создают все необходимые условия для  соблюдения норм и правил по охране 

труда, техники безопасности, СанПиНов, пожарной безопасности, сохранения здоровья 
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обучающихся при проведении учебных занятий и воспитательных мероприятиях по предмету. 

Педагоги проводят учебные занятия на основе поурочных планов, опираясь на достижения в 

области педагогической и психологической наук, возрастной психологии и школьной гигиены, а 

также современных информационных технологий и методик обучения.  

Состав комплекта средств обучения, находящихся в каждом учебном кабинете объединяет как 

современные (инновационные) средства обучения на базе цифровых технологий, так и 

традиционные – средства наглядности (печатные материалы, натуральные объекты, модели), а 

также лабораторное оборудование, приборы и инструменты для проведения натурных 

экспериментов и исследований, расходные материалы и канцелярские принадлежности. 

Требуется дальнейшее оснащение ОУ комплектами оборудования для реализации всех 

предметных областей и внеурочной деятельности, мебелью, компьютерной техникой, офисным 

оснащением и необходимым инвентарём.  

Запланировано приобретение: 

интерактивные комплексы; 

естественно-научной лаборатории с лабораторным оборудованием; 

цифровые микроскопы; 

специального оборудования для оснащения кабинетов для технического творчества и 

моделирования; 

оборудование пришкольной территории  необходимым набором оснащённых зон для активного 

отдыха детей, спортивных занятий как в зимний, так и осенне-весенний период.  

Обновление учебного  и учебно-наглядного оборудования призвано обеспечить создание  учебной 

и предметно-деятельностной среды в условиях реализации ФГОС, содействующей обучению и 

развитию школьников.  

Степень материально-технической оснащённости учебного процесса  в МБОУ СОШ №5 г. Канска 

в среднем 80%. 

Ресурсное обеспечение основных образовательных программ по предметам учебного плана 

отражено в «Паспорте кабинета». 

Каждый класс имеет закрепленное за ним учебное помещение (кабинет), предназначенное для 

осуществления образовательного процесса и обеспечивается столами для индивидуальной работы; 

учебными книгами и лабораторным оборудованием на стеллажах, включенным компьютером с 

выходом в Интернет для самостоятельного поиска информации, центральной доской с 

возможностью проецирования на доску со стационарного компьютера с потолочным размещением 

проектора без напольной проводки, средствами цифровой фото-видео-аудио-фиксации; местом 

для выставок ученических работ, а также дополнительными досками для обучающихся. 

Во всех помещениях ОУ, где осуществляется образовательный процесс, обеспечивается доступ 

педагогов и обучающихся к информационной среде учреждения и к глобальной информационной 

среде. 

Контроль за состоянием материально-технических условий предполагает: 

техническое обслуживание технологического оборудования специализированными 

организациями; 

постоянное обновление ресурсного обеспечения образовательных программ; 

эффективность использования материально-технических средств обучения. 

 

  Таким образом, в учреждении создана образовательная среда, адекватная развитию 

ребенка и комфортные санитарно-гигиенические условия. 

Информационно-методические условия реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 

В соответствии с требованиями стандарта информационно-методические условия реализации 

программы обеспечиваются современной информационно-образовательной средой, которая 

понимается как открытая педагогическая система, сформированная на основе разнообразных 

информационных образовательных ресурсов, современных информационно-

телекоммуникационных средств и педагогических технологий, направленных на формирование 
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творческой, социально активной личности, а также компетентность участников образовательного 

процесса в решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб 

поддержки применения ИКТ. 

В результате развития  информационно-коммуникационной среды стало: 

автоматизация рабочих мест в ОУ; 

развитие телекоммуникационной инфраструктуры (подключение каждого учебного кабинета к 

сети Интернет); 

организация локальной сети ОУ; 

активное повседневное использование ИКТ педагогами в ОП; 

развитие школьного сайта, обеспечение прозрачности образовательного процесса для родителей и 

общества; 

предоставление современных образовательных услуг, постоянно доступных всем участникам ОП, 

на основе ИКТ (дистанционное обучение, Интернет-проекты, использование ресурсов 

электронных библиотек); 

создание и развитие банка цифровых образовательных ресурсов; 

автоматизация процесса сбора, обработки, хранения и представления информации. 

Однако, в школе пока в неполной мере создана информационно-образовательная среда, 

отвечающая вышеперечисленным требованиям и обеспечивающая организацию и проведение всех 

видов деятельности школьников, предусмотренной Стандартом. Наряду с этим, информационно-

образовательная среда школы уже на современном этапе обеспечивает возможность осуществлять 

в электронной форме следующие виды деятельности: 

планирование образовательного процесса; 

размещение и сохранение материалов образовательного процесса; 

фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения программы; 

доступ участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в 

сети Интернет; 

доступ к проведению диагностических и тренировочных работ в сети Интернет; 

взаимодействие школы 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. Специальной службы 

поддержки школа не имеет. Функционирование информационной образовательной среды 

соответствует законодательству Российской Федерации. 

Основными элементами информационной образовательной среды школы являются: 

информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансово-

хозяйственную деятельность школы (делопроизводство, кадры и т.д.). 

Программа обеспечивается учебно-методическими и информационными ресурсами  

по всем предусмотренным ею учебным курсам (дисциплинам). 

Учебно-методическое обеспечение обязательной части ООП включает в себя: учебники, учебные 

пособия, рабочие тетради, справочники, хрестоматии, цифровые образовательные ресурсы, 

методические пособия для учителей, сайты поддержки учебных курсов, дисциплин и т.п.. Все 

предметы учебного плана укомплектованы печатными образовательными ресурсами, имеются 

компоненты на CD и DVD – электронные приложения к учебникам; электронные наглядные 

пособия. 

Реализация ООП обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и 

библиотечным фондам, формируемым по всему перечню дисциплин (модулей) программы. 
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Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями основной учебной 

литературы по всем образовательным областям учебного плана.  

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса обеспечивает 

возможность: 

реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их 

самостоятельной образовательной деятельности; 

ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания текста на 

основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографического и синтаксического 

контроля русского текста и текста на иностранном языке; редактирования и структурирования 

текста средствами текстового редактора; 

записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и спутниковые 

изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода образовательного 

процесса; переноса информации с нецифровых носителей (включая трёхмерные объекты) в 

цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуальных, 

классификационных, организационных, хронологических, родства и др.), специализированных 

географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных геометрических объектов, 

графических сообщений с проведением рукой произвольных линий; 

организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения выступления, 

сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и озвучивания 

видеосообщений; 

выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную среду (печать); 

информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в 

информационную среду учреждения, в том числе через Интернет, размещения 

гипермедиасообщений в информационной среде образовательного учреждения; 

поиска и получения информации; 

использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе в 

справочниках, словарях, поисковых системах); 

вещания (подкастинга), использования носимых аудиовидеоустройств для учебной деятельности 

на уроке и вне урока; 

общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в форумах, 

групповой работы над сообщениями (вики); 

создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного представления и 

анализа данных; 

включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, проведения 

наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного 

оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая определение 

местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и 

коллекций основных математических и естественно-научных объектов и явлений; 

исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением традиционных 

народных и современных инструментов и цифровых технологий, использования звуковых и 

музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических синтезаторов; 

художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-инструментов, 

реализации художественно-оформительских и издательских проектов, натурной и рисованной 

мультипликации; 

создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространённых технологиях 

(индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, информационных и 

коммуникационных технологиях); 

проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и обратной 

связью, с использованием конструкторов; управления объектами; программирования; 
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занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а также 

компьютерных тренажёров; 

размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного учреждения; 

проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации своего 

времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в 

целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, учебной и 

художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, 

множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-графических и 

аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся; 

проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения обучающихся с 

возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, организации сценической 

работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и 

мультимедиасопровождением; 

выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. 

Для реализации программы имеется в наличии следующие информационно-образовательные 

ресурсы:  

№ п/п Информационно-образовательные ресурсы Кол-во/наличие 

I Технические средства: 

мультимедийный проектор  

13 

ЖК панель 2 

Компьтер 30 

принтер монохромный 13 

принтер цветной 2 

фотопринтер 2 

цифровой фотоаппарат 2 

цифровая видеокамера 2 

сканер 1 

микрофон 4 

музыкальная клавиатура 1 

оборудование компьютерной сети + 

конструктор, позволяющий создавать компьютерно-

управляемые движущиеся модели с обратной связью 

4 

цифровые датчики с интерфейсом - 

Документ-камера - 

Интерактивная доска 11 

 Интерактивная доска с обратной проекцией - 

 МФУ-принтер 13 

II Программные инструменты: 

операционные системы и служебные инструменты 

+ 

орфографический корректор для текстов на русском и 

иностранном языках 

+ 

текстовый редактор для работы с русскими и иноязычными 

текстами 

+ 

инструмент планирования деятельности - 

графический редактор для обработки растровых изображений + 

графический редактор для обработки векторных изображений + 

редактор подготовки презентаций + 
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редактор видео + 

редактор звука + 

среда для интернет-публикаций + 

редактор интернет-сайтов + 

III Техническая, методическая и организационная поддержка + 

IV Отображение образовательного процесса в информационной 

среде: размещаются домашние задания 

+ 

результаты выполнения аттестационных работ обучающихся + 

творческие работы учителей и обучающихся + 

осуществляется связь учителей, администрации, родителей, 

органов управления 

+ 

осуществляется методическая поддержка учителей (интернет-

школа, интернет-ИПК, мультимедиаколлекция). 

+ 

V Компоненты на бумажных носителях: 

учебники;  

+ 

рабочие тетради. + 

VI Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к 

учебникам: электронные наглядные пособия 

+ 

электронные тренажёры;  + 

электронные практикумы. + 

 

Предполагается дальнейшее укомплектование школы необходимыми программными  

инструментами: Интерактивная доска с обратной проекцией цифровые датчики с интерфейсом, 

документ-камера, графический планшет,устройство глобального позиционирования, 

клавиатурный тренажёр для русского и иностранного языков, редактор представления временнóй 

информации (линия времени),редактор генеалогических деревьев,цифровой биологический 

определитель,виртуальные лаборатории по учебным предметам, среды для дистанционного он-

лайн и оф-лайн сетевого взаимодействия, редактор для совместного удалённого редактирования 

сообщений. 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

№ 

п/п 

Целевой ориентир 

в системе условий 

Механизмы достижения 

целевых ориентиров в системе 

условий 

1  Наличие локальных нормативных правовых 

актов и их использование всеми субъектами 

образовательного процесса  

Разработка и утверждение локальных 

нормативных правовых актов в соответствии 

с Уставом;  

внесение изменений в локальные 

нормативные правовые акты в соответствии 

с изменением действующего 

законодательства;  

качественное правовое обеспечение всех 

направлений деятельности основной школы 

в соответствии с ООП. 

2  Наличие учебного плана, учитывающего 

разные формы учебной деятельности и 

полидеятельностное пространство, 

динамического расписания учебных занятий  

Эффективная система управленческой 

деятельности;  

реализация планов работы методических 

объединений, психологической службы;  

реализация плана ВШК.  

 

3  Наличие педагогов, способных реализовать 

ООП (по квалификации, по опыту, наличие 

Подбор квалифицированных кадров для 

работы;  
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званий, победители профессиональных 

конкурсов, участие в проектах, грантах и т.п.)  

повышение квалификации педагогических 

работников;  

аттестация педагогических работников;  

мониторинг инновационной готовности и 

профессиональной компетентности 

педагогических работников;  

эффективное методическое сопровождение 

деятельности педагогических работников.  

4 Обоснованное и эффективное использование 

информационной среды (локальной среды, 

сайта, цифровых образовательных ресурсов, 

мобильных компьютерных классов, владение 

ИКТ-технологиями педагогами) в 

образовательном процессе  

Приобретение цифровых образовательных 

ресурсов;  

реализация графика использования 

мобильных компьютерных классов;  

повышение профессиональной 

компетентности педагогических работников 

по программам информатизации 

образовательного пространства;  

качественная организация работы 

официального сайта;  

реализация плана ВШК.  

5 Наличие баланса между внешней и 

внутренней оценкой (самооценкой) 

деятельности всех субъектов 

образовательных отношений при реализации 

ООП; участие общественности (в том числе 

родительской) в управлении 

образовательным процессом  

Эффективное проведение текущего контроля 

и промежуточной аттестации;  

соответствие лицензионным требованиям и 

аккредитационным нормам образовательной 

деятельности;  

эффективная деятельность органов 

государственно-общественного управления в 

соответствии с нормативными документами 

школы.  

6 Обоснование использования списка 

учебников для реализации задач ООП; 

наличие и оптимальность других учебных и 

дидактических материалов, включая 

цифровые образовательные ресурсы, частота 

их использования обучающимися на 

индивидуальном уровне  

Приобретение учебников, учебных пособий, 

цифровых образовательных ресурсов;  

аттестация учебных кабинетов через 

проведение Смотра учебных кабинетов;  

эффективное методическое сопровождение 

деятельности педагогических работников;  

реализация плана ВШК  

7 Соответствие условий физического 

воспитания гигиеническим требованиям; 

обеспеченность горячим питанием, наличие 

лицензированного медицинского кабинета, 

состояние здоровья обучающихся 

Эффективная работа спортивного и 

тренажерного зала, спортивной площадки;  

эффективная работа столовой;  

эффективная оздоровительная работа. 

Контроль за состоянием системы условий 

Объект контроля  Критерии оценки, измерители, показатели  

Кадровые условия 

1.Качество кадрового обеспечения 

реализации ФГОС НОО 

Обеспечение оптимального вхождения работников 

образования в систему ценностей современного 

образования;  

принятие идеологии ФГОС НОО;  

освоение новой системы требований к структуре 

ООП ОНО, результатам её освоения и условиям 

реализации, а также системы оценки итогов 

образовательной деятельности обучающихся;  

овладение учебно-методическими и информационно-
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методическими ресурсами, необходимыми для 

успешного решения задач ФГОС НОО.  

2. Исполнение плана-графика повышения 

квалификации педагогических и 

руководящих работников в связи с 

ведением ФГОС НОО 

Семинары, посвящённые содержанию и ключевым 

особенностям ФГОС НОО – не менее 3 в течение 

учебного года; тренинги для педагогов с целью 

выявления и соотнесения собственной 

профессиональной позиции с целями и задачами 

ФГОС НОО – не менее 2 в течение учебного года;  

заседания методических объединений учителей, по 

проблемам ведения ФГОС НОО – не менее 3 в 

течение учебного года;  

участие педагогов в разработке разделов и 

компонентов ООП НОО– по мере необходимости;  

участие педагогов в разработке и апробации оценки 

эффективности работы в условиях внедрения ФГОС 

НОО и новой системы оплаты труда – в течение 

учебного года по плану методической работы;  

участие педагогов в проведении мастер-классов, 

круглых столов, «открытых» уроков, внеурочных 

занятий и мероприятий по отдельным направлениям 

введения и реализации ФГОС НОО – в течение 

учебного года по плану методической работы.  

3.Реализация плана научно-методической 

работы, в том числе, внутришкольного 

повышения квалификации с ориентацией 

на проблемы введения ФГОС НОО  

Проведение 90 % запланированных мероприятий, с 

возможной коррекцией по мере появления 

необходимости.  

Психолого-педагогические условия  

1. Качество координации деятельности 

субъектов образовательного процесса, 

организационных структур по подготовке 

и введению ФГОС НОО  

качество ООП НОО (структура программы, 

содержание и механизмы ее реализации);  

качество управления образовательным процессом 

(состав и структура ВШК, качество процесса 

реализации ВШК как ресурса управления);  

компетентность субъектов управления (уровень 

управленческой компетентности администраторов)  

2. Наличие модели организации 

образовательного процесса  
 

Эффективность реализации вертикальных и 

горизонтальных связей профессионального 

педагогического взаимодействия  
 

3. Качество реализации моделей, 

обеспечивающих организацию 

внеурочной деятельности  

 

 

Количество программ внеурочной деятельности по 

различным направлениям и видам деятельности 

4. Качество реализации системы 

мониторинга образовательных 

потребностей обучающихся и 

родителей по использованию часов 

вариативной части учебного плана 

и внеурочной деятельности  

 

 

Наличие учебного плана и плана внеурочной 

деятельности на учебный год 

5. Привлечение органов государственно-

общественного управления к 

проектированию ООП НОО 

Соответствие ООП НОО критериям оценки по 

разделам 

Финансовые условия  

1. Определение объёма расходов,  Дифференцированный рост заработной платы 
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необходимых для реализации ООП 

НОО и достижения планируемых 

результатов, а также механизма их 

формирования  

 

 

учителей, создание механизма связи заработной 

платы с качеством психолого-педагогических, 

материально-технических, учебно-методических и 

информационных условий и результативностью их 

труда;  

допустимый рост в общем фонде оплаты труда 

объема стимулирующих выплат, распределяемых на 

основании оценки качества и результативности труда 

работников и не являющихся компенсационными 

выплатами;  

наличие механизма учета в оплате труда всех видов 

деятельности учителей (аудиторная нагрузка, 

внеурочная работа по предмету, классное 

руководство, проверка тетрадей, подготовка к урокам 

и другим видам занятий, консультации и 

дополнительные занятия с обучающимися, другие 

виды деятельности, определенные должностными 

обязанностями);  

участие органов самоуправления (Управляющего 

Совета, выборного органа профсоюза работников 

школы) в распределении стимулирующей части 

фонда оплаты труда.  

2. Наличие локальных актов (внесение 

изменений в них), регламентирующих 

установление заработной платы 

работников гимназии, в том числе 

стимулирующих надбавок и доплат, 

порядка и размеров премирования  

Повышение стимулирующих функций оплаты труда, 

нацеливающих работников на достижение высоких 

результатов (показателей качества работы)  

 

3. Наличие дополнительных 

соглашений к трудовому договору с 

педагогическими работниками  
 

Соответствие документов требованиям ТК РФ  
 

Материально-технические условия 

Компоненты 

оснащения 

  

 

Необходимое оборудование и оснащение Необходимо / 

имеются в наличии 

1. Компоненты 

оснащения школы  

 

Учебные кабинеты с 

автоматизированными рабочими 

местами обучающихся и 

педагогических работников  

 

 

           12/12 

 

Помещения для занятий учебно-

исследовательской и проектной 

деятельностью, моделированием и 

техническим творчеством  

 

 

5/4 

Необходимые для реализации учебной 

и внеурочной деятельности учебные 

кабинеты, лаборатории, мастерские  

 

 

7/5 

2.Компоненты оснащения 

учебных кабинетов  

Нормативные документы, локальные 

акты  

 

 

100% 

УМК по предметам основного общего 

образования  

 

 

100% 

Учебное оборудование   
 

100% 

Учебная мебель   
 

100% 
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3. Компоненты 

оснащения  

методического 

кабинета школы 

  

 

Нормативные документы федерального, 

регионального и муниципального уровней, 

локальные акты школы 

100% 

Документация   
 

100% 
 

Комплекты диагностических 

материалов по предметам основного 

общего образования  

 

 

100% 

Базы данных обучающихся и 

педагогов  
 

                100% 
 

4.Компоненты 

оснащения 

спортивного зала  

  

 

4.1. Нормативные документы, программно-

методическое обеспечение 

100% 
 

4.2. Игровой спортивный инвентарь; 

оборудование  
 

100% 
 

5. Компоненты 

оснащения 

компьютерного 

класса  

  

 

5.1. Нормативные документы, 

программно-методическое 

обеспечение, локальные акты  
 

      100% 

5.2. Учебно-методические 

материалы по предмету  

 

 

     100% 

5.3. УМК по предмету   
 

              100% 
 

5.4. Учебное оборудование, учебная 

мебель  
 

100% 
 

6. Компоненты 

оснащения 

медицинского 

кабинета  

  

 

6.1. Оснащенность по профилю деятельности.  100% 

6.2. Оборудование, мебель   
 

100% 

7. Компоненты 

оснащения 

школьной 

столовой  

  

 

7.1. Оснащенность по профилю деятельности. 100% 

 

7.2. Оборудование, мебель  
 

100% 
 

Информационно-методические условия  

1. Качество информационных 

материалов о введении ФГОС 

НОО, размещённых на сайте 

школы  

  

 

 

Наличие и полнота информации по направлениям:  

нормативное обеспечение введения ФГОС НОО;  

организационное обеспечение введения ФГОС НОО; 

кадровое обеспечение введения ФГОС НОО;  

программно-методическое обеспечение введения 

ФГОС НОО.  

2. Качество информирования 

родительской общественности о 

подготовке к введению и порядке 

перехода на ФГОС НОО  

 

 

Информация размещена на сайте, разработаны 

информационные буклеты 

3. Учёт общественного мнения по 

вопросам введения новых 

стандартов и внесения дополнений 

в содержание ООП НОО  

 

 

Внесение изменений в ООП НОО 

4. Качество публичной отчётности 

школы о ходе и результатах 

введения ФГОС НОО  

 

 

Наличие и своевременность размещения на 

официальном сайте школы результатов 

самообследования 
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5. Наличие рекомендаций для 

педагогических работников:  

по организации внеурочной 

деятельности обучающихся;  

по организации текущей и 

итоговой оценки достижения 

планируемых результатов;  

по использованию ресурсов 

времени для организации 

домашней работы обучающихся;  

по перечню и методике 

использования интерактивных 

технологий на уроках  

 

 

Рекомендации разработаны, обсуждены на 

заседаниях методических объединений учителей 

предметников 

 

Интегративным результатом выполнения требований основной образовательной программы 

образовательной организации является создание и поддержание развивающей образовательной 

среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, познавательного 

(интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития 

обучающихся. Созданные в образовательной организации, реализующей ООП ООО, условия: 

соответствуют требованиям ФГОС ООО; 

обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы образовательной организации и реализацию предусмотренных в ней образовательных 

программ; 

учитывают особенности образовательной организации, ее организационную структуру, запросы 

участников образовательного процесса; 

предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, использования ресурсов 

социума, в том числе и сетевого взаимодействия. 

 

3.3.7. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий 

реализации ООП НОО 

 

 

Направление 

 

Мероприятия 

Сроки  

реализации 

1.Нормативное 

обеспечение введения 

ФГОС НОО 

1.Наличие решения органа государственно-общественного 

управления о введении ФГОС НОО 

 2011г. 

  2.Внесение изменений и дополнений в Устав ОУ  При 

необходиморсти  

  3.Разработка и утверждение ООП НОО  По мере 

реализации 

4.Обеспечение соответствия нормативной базы ОУ 

требованиям ФГОС 

 Ежегодно  

 5.Приведение должностных инструкций работников ОУ в 

соответствие   требованиям ФГОС и тарифно-

квалификационным характеристикам 

 При 

необходимости 

 6.Определение списка учебников и учебных пособий, 

используемых в образовательном процессе в соответствии с 

ФГОС НОО 

 Ежегодно  

 7.Разработка: 

  - учебного плана; 

  - годового календарного учебного графика; 

  - рабочих программ учебных курсов; 

 Ежегодно. 
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  - положения об организации текущей и итоговой оценки 

достижения  обучающимися планируемых результатов 

освоения ООП; 

  - положения о формах получения образования. 

2.Финансовое 

обеспечение введения 

ФГОС НОО 

  1.Определение объёма расходов, необходимых для 

реализации ООП 

 Ежегодно 

 2.Внесение изменений в локальные акты, 

регламентирующие установление   заработной платы 

работникам ОУ, в том числе, стимулирующих надбавок и  

доплат, порядка и размеров премирования 

  

  3.Заключение дополнительных соглашений к трудовому 

договору с работниками ОУ 

 Ежегодно 

3.Организаци- 

онное обеспечение 

введения ФГОС НОО 

  

  1.Обеспечение координации деятельности субъектов 

образовательного процесса, организационных структур ОУ 

при реализации ФГОС НОО 

  Ежегодго 

  2.Корректировка модели организации образовательного 

процесса 

  При 

необходимости 

  3.Разработка и реализация мониторинга образовательных 

потребностей обучающихся и родителей (законных 

представителей) по использованию часов вариативной части 

учебного плана и внеурочной деятельности 

 Ежегодно 

 4.Разработка и реализация  модели психолого-

педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса на уровне начального общего 

образования в условиях введения ФГОС 

 Ежегодно 

4.Кадровое 

обеспечение введения 

ФГОС НОО 

  1.Анализ кадрового обеспечения и реализации ФГОС НОО  Ежегодно 

  2.Создание и корректировка плана-графика повышения 

квалификации педагогических и руководящих работников 

ОУ в связи с введением ФГОС НОО 

 Ежегодно  

  3.Разработка и корректировка плана методической работы 

ОУ в рамках введения ФГОС НОО 

 Ежегодно 

5.Информаци- 

онное обеспечение 

введения ФГОС НОО 

  1.Размещение на сайте ОУ информационных материалов о 

введении ФГОС НОО 

 Ежегодно 

  2.Широкое информирование родительской общественности 

о подготовке к введению и порядке перехода на новые 

стандарты 

 Ежегодно 

  3.Организация изучения общественного мнения по 

вопросам введения ФГОС НОО 

 Ежегодно 

  4.Обеспечение публичной отчётности по вопросам 

введения ФГОС НОО 

 Ежегодно 

  5.Разработка рекомендаций для педагогических 

работников: 

  - об организации внеурочной деятельности обучающихся; 

  - об организации текущей и итоговой оценки достижения 

планируемых результатов; 

  - по использованию ресурсов времени для организации 

домашней работы   обучающихся; 

  - по организации проектной деятельности обучающихся; 

  - по использованию педагогических технологий 

 По мере 

необходимости 

6.Материально-   1.Анализ материально-технического обеспечения введения  Ежегодно 



 

 

401 

техническое 

обеспечение введения 

ФГОС НОО 

и реализации ФГОС НОО 

  2.Обеспечение соответствия материально-технической 

базы ОУ требованиям ФГОС 

 Ежегодно 

  3.Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических 

условий требованиям ФГОС 

 Ежегодно 

  4.Обеспечение условий реализации ООП НОО 

противопожарным нормам, нормам охраны труда 

работников ОУ 

 Ежегодно 

  5.Обеспечение соответствия информационно-

образовательной среды требованиям ФГОС 

 Ежегодно 

  6.Обеспечение учебниками и учебными пособиями, 

обеспечивающими реализацию ФГОС НОО 

Ежегодно 

  7.Обеспечение укомплектованности электронными 

образовательными ресурсами 

 Ежегодно 

  8.Наличие доступа ОУ к электронным образовательным 

ресурсам, размещённым в федеральных и региональных 

базах данных 

 Ежегодно 

  9.Обеспечение контролируемого доступа участников 

образовательного процесса к информационным ресурсам  Постоянно 
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