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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Основная образовательная программа начального общего образования муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 16» разработана на  основе 

примерной Основной образовательной программы начального общего образования с учётом типа 

и вида образовательного учреждения, а также образовательных потребностей и запросов 

участников образовательного процесса. 

Содержание основной образовательной программы образовательного учреждения отражает 

требования Стандарта и группируется в три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 

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

реализации основной образовательной программы, конкретизированные в соответствии с 

требованиями Стандарта и учитывающие региональные, национальные и этнокультурные 

особенности народов Российской Федерации, а также способы определения достижения этих 

целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

• пояснительную записку; 

• планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы; 

• систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образования и 

включает образовательные программы, ориентированные на достижение личностных, предметных 

и метапредметных результатов, в том числе: 

• программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся, включающую 

формирование компетенций обучающихся в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 

• программы отдельных учебных предметов, курсов; 

• программу духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся; 

• программу формирования экологической культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательного 

процесса, а также механизм реализации компонентов основной образовательной программы. 

Организационный раздел включает: 

• базисный учебный план начального общего образования; 

• внеурочную деятельность; 

• систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями Стандарта. 

Права  и  обязанности  родителей  (законных  представителей)   обучающихся в  части, 

касающейся участия   в  формировании и  обеспечении освоения своими детьми   основной 

образовательной программы начального общего образования, будут  закрепляться в  заключённом 

между  ними и  образовательным учреждением договоре,   отражающем ответственность 

субъектов образования за  конечные результаты    освоения основной образовательной программы.  

Поисковая деятельность учителей и администрации позволила обозначить следующие 

приоритетные направления в развитии начальной ступени нашей школы:  

• создание комфортных условий для обучения и развития индивидуальных особенностей и 

способностей ребенка;  

• сохранение здоровья младшего школьника (психического, физического, нравственного); 

• социализация младшего школьника: создание единой воспитательной системы, 

направленной на становление личности младшего школьника, на ее подготовку и адаптацию в 

современных социокультурных условиях. 

Школа является инициатором активного внедрения в образовательный процесс 

здоровьесберегающих педагогических технологий. 

 



4 
 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1   ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Основания для разработки 

Основная образовательная программа начального общего образования муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 16» города Норильска  (далее 

– ООП НОО МБОУ «СШ № 16»)  разработана в соответствии с требованиями Федерального 

Государственного Образовательного Стандарта (ФГОС) начального общего образования (НОО) к 

структуре основной образовательной программы. 

Содержание ООП НОО МБОУ «СШ № 16» формируется с учётом: 

государственного заказа: 

 создание условий для получения учащимися качественного образования в соответствии с 

государственными стандартами; развитие творческой, конкурентоспособной, общественно-

активной, функционально-грамотной, устойчиво развитой личности. 

социального заказа: 

 организация учебного процесса в безопасных и комфортных условиях;  

 обеспечение качества образования, позволяющего выпускникам     эффективно 

взаимодействовать с экономикой и обществом в соответствии с требованиями времени;  

 воспитание личности ученика, его нравственных и духовных качеств;  

 обеспечение досуговой занятости и создание условий для удовлетворения интересов и 

развития разнообразных способностей детей;  

 воспитание ответственного отношения учащихся к своему здоровью и формирование 

навыков здорового образа жизни.  

 заказа родителей: 

 возможность получения качественного образования;  

 создание условий для развития интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

 сохранение здоровья. 

Учитывая данные потребности и заказы, реализация данной программы будет 

осуществляться в учебной и внеурочной деятельности учащихся с учетом показателей их 

здоровья. 

При разработке ООП НОО МБОУ «СШ № 16» города Норильска нами учтены требования 

следующих руководящих документов: 

 Закона РФ от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании» (ст. 9, 13, 14, 15, 32); 

 Закона Красноярского края от 03.12.2004 № 12-2674 "Об образовании"; 

 Проекта «Российское образование – 2020: модель образования для экономики, основанной 

на знаниях»; 

 Проекта «Концепции Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 

годы»;  

 Федеральным государственным стандартом начального общего образования (Приказ 

МОиН РФ № 373 от 06 октября 2009г. зарегистрирован Минюст № 17785 от 22 .12. 2009); 

 Типовым положением об общеобразовательном учреждении разных типов и видов 

(Постановления Правительства РФ);  

 СанПиН, 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к режиму учебно-воспитательного 

процесса» (Приказ Минздрава от 28.11.2002); раздел 2.9.;  

 Приказом МОиН РФ № 253от 31.03.2014 года «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательных учреждениях, 

реализующих программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 

2014-2015 год»; 

 Уставом МБОУ «СШ № 16»;  

 Положениями и локальными актами, регулирующими образовательный процесс.  

Ориентиром для нас также являются требования «Концепции долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года» о стратегической цели и 
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приоритетных задачах системы образования. 

Разработка ООП НОО МБОУ «СШ № 16» города Норильска осуществлялась нами 

самостоятельно с привлечением органа самоуправления.   

 

Информационная справка о школе 

Микрорайон школы включает в себя 32 дома. В окружении школы  находится МБОУ «СШ 

№23», МБОУ «СШ №17», МДОУ № 66, 3, 71, детская музыкальная школа, профессиональный 

лицей, детский юношеский центр «Романтик». Школа активно взаимодействует с культурными и 

спортивно-оздоровительными учреждениями города.  

В школе первой ступени – 245 обучающихся обучаются в 12 классах–комплектах. Возраст 

учащихся от 6,6 до 11 лет. Обучение ведется по системам «Начальная школа XXI века» и «Школа 

России». 

Реализацию основной образовательной программы начального общего образования 

осуществляет  коллектив педагогов в количестве 27 человек. В их состав входят:  

 12 учителей начальных классов;  

 3 воспитателя ГПД; 

 преподаватели предметов художественно-эстетического цикла; 

 учителя физкультуры, иностранного языка; 

 специалисты шППк (педагог-психолог, логопед, дефектолог); 

 педагоги дополнительного образования. 

Из 12 учителей, преподающих основную часть предметов, имеют квалификационные 

категории: 

первую –8, соответствие занимаемой должности - 5 

Учителя школы создают условия для успешного продвижения ребёнка в рамках 

образовательного процесса, обеспечивают многообразие организационно-учебных и внеучебных 

форм освоения программы, формируют учебную деятельность младших школьников, 

организовывают постановку учебных целей, создавая условия для их «присвоения» и 

самостоятельной конкретизации учениками; побуждают и поддерживают детские инициативы, 

направленные на поиск средств и способов достижения учебных целей; организовывают усвоение 

знаний посредством коллективных форм учебной работы; осуществляют функции контроля и 

оценки, постепенно передавая их ученикам); создают условия для продуктивной творческой 

деятельности ребенка, поддерживают детские инициативы и помогают в их осуществлении; 

обеспечивают презентацию и социальную оценку результатов творчества учеников через 

выставки, конкурсы, фестивали, детскую периодическую печать и т. п.; создают пространство для 

социальных практик младших школьников и приобщают их к общественно значимым делам; 

классные руководители осуществляют индивидуальное или групповое педагогическое 

сопровождение образовательного процесса; 

воспитатели отвечают за организацию условий, при которых ребенок может освоить 

внеучебное пространство, как пространство взаимоотношений и взаимодействия между людьми; 

администрация обеспечивает условия для эффективной работы специалистов, осуществляет 

контроль и текущую организационную работу; 

школьная психолого-педагогическая комиссия (шППк) – служба сопровождения (психолог, 

логопед, социальный педагог, дефектолог, завуч по УВР), направлена на обеспечение 

комфортности образовательного процесса, коррекции учебных затруднений обучающихся, 

эффективности воспитательного взаимодействия со школьниками. 

Таким образом, в школе созданы условия для обучения  и воспитания детей, склонных к 

активному интеллектуальному и творческому труду, формированию широко образованной  

интеллектуальной личности, готовой к  творческой и исследовательской деятельности. 

Углубление  в школе I ступени отсутствует, обеспечивается государственный образовательный 

минимум и создаётся база для успешной самореализации личности и успешной профилизации в 

дальнейшем (в школе II ступени). 
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Целевые установки 

В рамках внедрения новых Федеральных государственных образовательных стандартов 

второго поколения, ООП НОО МБОУ «СШ № 16» ставит целью общекультурное, личностное и 

познавательное развитие обучающихся, обеспечивающее такую ключевую компетенцию, как 

умение учиться,  а именно: 

 помочь школьникам овладеть основами грамотности в различных ее проявлениях (учебной, 

двигательной, духовно-нравственной, социально-гражданской, визуально-художественной, 

языковой, математической, естественнонаучной, технологической); 

 сформировать у младших школьников основы теоретического и практического мышления и 

сознания; развивать универсальные учебные действия как собственно психологическую 

составляющую фундаментального ядра образования наряду с традиционным изложением 

предметного содержания конкретных дисциплин; 

 обеспечить переход от оценки исключительно предметной обученности к оценке 

образовательных результатов в целом, включая надпредметные компетентности в соответствии с 

новым поколением стандартов; 

 развить творческие способности школьников с учетом их индивидуальных особенностей; 

сохранить и поддержать индивидуальность каждого ребенка; 

 сформировать духовно-нравственную основу развития личности в поликультурной среде 

мегаполиса на основе толерантного подхода, создать пространство для социальных 

коммуникаций, обеспечивающих возможность выстраивания ребенком собственных моделей 

поведения и самоопределения в меняющихся социальных условиях. Формировать понятие 

ценностей семьи и общества, сориентировать в нравственном содержании и смысле, как 

собственных поступков, так и поступков окружающих людей, развивать этические чувства как 

регуляторы морального поведения; 

 использовать ресурсы дополнительного образования как способа расширения 

возможностей выбора индивидуальных образовательных траекторий и развития творческого 

потенциала личности; 

 создать педагогические условия, обеспечивающие не только успешное образование на 

данной ступени, но и широкий перенос средств, освоенных в начальной школе, на следующие 

ступени образования и во внешкольную практику; 

 через формирование здоровьесберегающей образовательной среды, учитывающей 

адаптационные резервы школьников, обеспечить сохранение их психосоматического и 

физического здоровья;  

 развить творческую среду для выявления и развития особо одаренных детей. 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-

деятельностный подход, который предполагает: 

• воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества на 

основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его многонационального, 

полилингвального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

• переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе разработки 

содержания и технологий образования, определяющих пути и способы достижения социально 

желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития обучающихся; 

• ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие личности 

обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира; 

• признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и 

социального развития обучающихся; 

• учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

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

образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

• обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего и профессионального образования; 
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• разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития 

каждого обучающегося (в том числе одарённых детей и детей с ограниченными возможностями 

здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение 

форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 

ООП НОО МБОУ «СШ № 16» реализуется, опираясь на систему дидактических принципов 

деятельностного метода обучения, а именно:  

а) принцип деятельности, заключающийся в том, что ученик, получая знания не в готовом 

виде, а, добывая их сам, осознает при этом содержание и формы своей учебной деятельности, 

понимает и принимает систему ее норм, активно участвует в их совершенствовании, что 

способствует активному успешному формированию его общекультурных и деятельностных 

способностей, общеучебных умений; 

б) принцип непрерывности, означающий преемственность между всеми ступенями 

обучения на уровне технологии, предметного и надпредметного содержаний и методик их 

усвоения; 

в) принцип целостного представления о мире, предполагающий формирование у 

учащихся обобщенного системного представления о мире (природе, обществе, социокультурном 

мире и мире деятельности, о себе самом, о роли различных наук и знаний); 

г) принцип мимнимакса, заключающийся в следующем: школа должна предложить 

ученику возможность освоения содержания образования на максимальном для него уровне и 

обеспечить при этом усвоение на уровне социально безопасного минимума (государственного 

стандарта знаний, умений, способностей); 

д) принцип психологической комфортности, предполагающий снятие всех 

стрессообразующих факторов учебного процесса, создание в школе и на уроках доброжелательной 

атмосферы, ориентированной на реализацию идей педагогики сотрудничества, развитие 

диалоговых форм общения; 

е) принцип вариативности, предполагающий формирование у учащихся способностей к 

принятию решений в ситуациях выбора в условиях решения задач и проблем; воспитание и 

развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества, 

инновационной экономики, задачам построения демократического гражданского общества; 

ж) принцип творчества, означающий максимальную ориентацию на творческое начало в 

учебной деятельности учащихся, приобретение ими собственного опыта творческой деятельности. 

з) принцип учета индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей каждого обучающегося (включая одаренных детей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных 

мотивов, обогащение форм взаимодействия со сверстниками и взрослыми в познавательной 

деятельности. 

Кроме этого системно-деятельностный подход предполагает гарантированность достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования, что и создает основу для самостоятельного успешного усвоения обучающимися 

новых знаний, умений, компетенций, видов и способов деятельности. 

ООП НОО МБОУ «СШ № 16» формируется с учётом особенностей первой ступени 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 



8 
 

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 особенности развития ребенка младшего школьного 

возраста (от 6 до 11 лет), а именно: 

 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. 

Анкетирование, опросы родителей определяют, что для непосредственных потребителей 

образовательных услуг при выборе учебного заведения приоритетными требованиями являются 

следующие направления деятельности: 

 обеспечение качественного преподавания учебных дисциплин с целью получения 

учащимися прочных знаний, умений и навыков, достаточных для продолжения образования; 

 обеспечение безопасных и комфортных условий для учебно-воспитательного процесса; 

 подготовка школьников к осознанному выбору дальнейшей профессии; 

 достойная система воспитания, которая обеспечивает  всестороннее развитие детей. 

В связи с этим определено, что в результате изучения всех без исключения предметов на 

ступени начального общего образования у выпускников будут сформированы личностные, 

регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как 

основа умения учиться: 

 личностные результаты – готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность к учению и познанию, ценностно-смысловые установки выпускников 

начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные 

компетентности, личностные качества; сформированность основ российской и гражданской 

идентичности; 

 метапредметные результаты – освоенные ими универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные), составляющие основу умения учиться 

(функциональной грамотности); 

 предметные результаты – система основополагающих элементов научного знания по 

каждому предмету как основа современной научной картины мира и опыт деятельности по 

получению нового знания, его преобразованию и применению, специфический для каждой 

учебной деятельности. 

Задачами первой ступени общего образования являются воспитание и развитие 

обучающихся, овладение ими чтением, письмом, счетом, основными умениями и навыками 

учебной деятельности, элементами теоретического мышления, простейшими навыками 

самоконтроля учебных действий, культурой поведения и речи, основами гигиены и здорового 

образа жизни.  

Реализации внеурочной деятельности осуществляется по следующим программам 

внеклассной работы по духовно-нравственному развитию: «Я - гражданин»;  художественно-

творческому развитию: «Альбом с кляксами»; интеллектуальному развитию: РПС «Умники и 

умницы»; «Занимательный английский», «Робототехника»; по формированию культуры здорового 

образа жизни: «Гимнастика»»; по правовому воспитанию и профилактике правонарушений: 

«ДЮП», «ЮИД», «Лидер». 
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В процессе посещения данных объединений дети приобретают познавательные, 

коммуникативные, социально-этические, культурологические, музыкально-развивающие, 

творческие, ценностно-мировоззренческие, речевые компетентности. 

Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся в части, касающейся 

участия в формировании и обеспечении освоения своими детьми основной образовательной 

программы начального общего образования, закрепляются в заключённом между ними и 

образовательным учреждением договоре, отражающем ответственность субъектов образования за 

конечные результаты освоения основной образовательной программы. 

В рамках новых Федеральных государственных образовательных стандартов ООП НОО 

МБОУ «СШ  № 16»  предъявляет и новые требования к современному педагогу, который: 

1. в общеобразовательной подготовке:  

а) знает основы современных концепций природы и общества; 

б) имеет навыки продвинутого пользователя информационными и коммуникационными 

технологиями; 

2. в профессиональной подготовке: 

а) обладает ключевыми профессиональными компетентностями, такими, как 

профессиональная коммуникация, умение решать профессиональные проблемы, информационная 

компетентность; 

б) знает: 

 возрастную и педагогическую психологию, основы психологии девиантного поведения, 

историю педагогики, педагогику, современное состояние и тенденции развития систем 

образования в России и за рубежом, основные направления региональной образовательной 

политики; 

 способы оценки показателей интеллектуального, нравственного и волевого развития ребенка; 

 методы оценки степени социальной напряженности в отношениях ребенка с окружающей 

средой; 

 показатели формирования гражданской зрелости человека; 

 принципы организации образовательной среды, в том числе воспитательной и информационно-

образовательной; 

 сущность современных педагогических технологий и методик, таких, как развивающее, 

проблемное, дифференцированное обучение, метод проектов, модульная педагогическая 

технология, здоровьесберегающие технологии, технология портфолио, а также педагогических 

технологий и методик, признанных приоритетными для системы образования субъекта 

Российской Федерации на среднесрочную перспективу (5 – 7 лет); 

 правовые нормы отношений участников образовательного процесса; 

в) умеет: 

 оценивать текущее состояние, ресурс и потенциал развития обучающегося и предлагать научно 

обоснованные методы повышения их эффективности; учитывать индивидуальные особенности 

обучающихся в образовательном процессе; 

 выбирать и применять современные образовательные технологии и технологии оценки, 

адекватные поставленным целям, в том числе обеспечивающим интенсивность и 

индивидуализацию образовательного процесса; 

 применять дидактические методы и приемы организации самостоятельной работы 

обучающихся в информационно-образовательной среде; 

 организовывать взаимодействие с детьми, совместную и индивидуальную деятельность детей; 

 реализовывать в своей деятельности функции управления, такие, как разработка модулей 

образовательных программ, в том числе реализуемых во внеурочной деятельности, а также 

формирование индивидуальных образовательных траекторий обучающихся; 

 использовать данные профессионального мониторинга (психологического, социального, 

медицинского) для планирования и реализации педагогической деятельности; 

 использовать современные способы оценочной деятельности, корректно применять 

разнообразные оценочные шкалы и процедуры, формировать оценочную самостоятельность 

обучающихся; 
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 использовать для обеспечения образовательного процесса современные ресурсы на различных 

видах носителей информации; 

 осуществлять профессиональную рефлексию; 

 вести документацию; 

г) владеет: 

 конкретными методиками психолого-педагогической диагностики; 

 средствами оценки и формирования системы позитивных межличностных отношений, 

психологического климата и организационной культуры в образовательном учреждении; 

 современными технологиями проектирования образовательной среды, в том числе способами 

сопровождения, поддержки, компенсации, создания образовательных и тренинговых программ, 

проектов деловых и интерактивных игр, активных приемов обучения; 

 методами организации сбора (индивидуальной, групповой, массовой) профессионально важной 

информации, обработки данных и их интерпретации; 

3. в предметной подготовке: 

а) знает: 

 содержание отраслей научного знания, которые положены в основу преподаваемых 

предметов, и области их применения в различных сферах человеческой деятельности; 

 частные методики, позволяющие реализовать содержание начального общего образования; 

 состав и особенности учебно-методических комплексов и дидактических материалов, в том 

числе на электронных носителях; 

б) умеет: 

 использовать частные методики; 

 анализировать программы, учебно-методические комплексы и отдельные дидактические 

материалы; 

 разрабатывать программы внеурочной деятельности; 

 разрабатывать дидактические материалы. 

ООП НОО МБОУ «СШ  № 16»  предполагает обеспечение высокого качества предметных 

знаний и умений в условиях повышенного уровня образования, эффективное развитие интеллекта 

и творческих способностей, воспитание социально значимых личностных качеств при сохранении 

здоровья учащихся, а также активное формирование способностей к рефлексивной 

самоорганизации, что позволит учащимся становиться самостоятельными субъектами своей 

учебной деятельности, успешно ориентироваться и самоопределяться в жизни. 
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1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ  

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Планируемые результаты освоения учащимися начальной ступени МБОУ «СШ № 16» 

основной образовательной программы начального общего образования (далее – планируемые 

результаты) 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, образовательным процессом 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 содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных 

предметов, курсов, учебно-методической литературы, а также для системы оценки качества 

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. 

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 образовательного процесса. При этом в соответствии с требованиями Стандарта в системе 

планируемых результатов особо выделяется учебный материал, имеющий опорный характер, т. е. 

служащий основой для последующего обучения. 

В соответствии с требованиями Стандарта 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 учащимися учебными действиями на уровне, 

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

систему опорных знаний, а также знаний и умений, являющихся подготовительными для данного 

предмета; 

- выделения основных направлений оценочной деятельности – оценки результатов 

деятельности систем образования различного уровня, педагогов, обучающихся. 

С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной программе 

(предметной, междисциплинарной) 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: «Зачем нужно изучать данный предмет в 

образовательном учреждении?» 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 
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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 системы образования на 

федеральном и региональном уровнях. 

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 служат: 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 исполнительскую компетентность обучающихся. Иными словами, в эту 

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

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, которая 

может осуществляться как в ходе освоения данной программы (с помощью накопительной оценки, 

или портфеля достижений), так и по итогам её освоения (с помощью итоговой работы). Оценка 

освоения опорного материала на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность 

обучающихся, ведётся с помощью заданий базового уровня, а на уровне действий, 

соответствующих зоне ближайшего развития, – с помощью заданий повышенного уровня. 

Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня служит единственным 

основанием для положительного решения вопроса о возможности перехода на следующую 

ступень обучения. 

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

расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как пропедевтика для 

дальнейшего изучения данного предмета. 

Планируемые результаты, описывающие указанную группу целей, приводятся в блоках 

«Выпускник получит возможность научиться» к каждому разделу примерной программы учебного 

предмета и выделяются курсивом. Уровень достижений, соответствующий планируемым 

результатам этой группы, могут продемонстрировать только отдельные 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. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчёркивает тот факт, что 

при организации образовательного процесса, направленного на реализацию и достижение 

планируемых результатов, от учителя требуется использование таких педагогических технологий, 
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которые основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся. 

 На ступени начального общего образования устанавливаются планируемые результаты 

освоения: 

• междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных действий», а 

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

обучающихся»; 

• программ по всем учебным предметам — «Русский язык», «Родной язык», «Литературное 

чтение»,   «Иностранный язык», «Математика и информатика», «Окружающий мир», «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России», «Изобразительное искусство», «Музыка», 

«Технология», «Физическая культура». 

 

1.2.1. ФОРМИРОВАНИЕ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ  
(личностные и метапредметные результаты) 

 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального общего 

образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и 

коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы внутренняя 

позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и 

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

моральной децентрации. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми 

типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в образовательном 

учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, 

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

действия, вносить 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 (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. 

Личностные  универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

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

содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего 

ученика»; 

 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы; 

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

задачи; 

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

самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи, 

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

 способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

 основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина России, 

чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание 

ответственности человека за общее благополучие, осознание своей этнической 

принадлежности; 

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

окружающих людей; 
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 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциация 

моральных и конвенциональных норм, развитие морального сознания как переходного от 

доконвенционального к конвенциональному уровню; 

 развитие этических чувств – стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; 

 эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

 установка на здоровый образ жизни; 

 основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать в 

своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего 

поведения; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной 

художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образовательному 

учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-

познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

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

 адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

 положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности 

реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности; 

 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм 

на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое 

следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

 установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и поступках; 

 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как значимую 

сферу человеческой жизни; 

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

в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, 

в том числе во внутреннем плане; 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

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

среде пользоваться реакцией среды решения задачи); 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки 

соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области; 

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

людей; 

 различать способ и результат действия; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и 

учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, 

более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в цифровой форме хода и 

результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном 

языках; 

 выполнять учебные действия в материализованной, гипермедийной, громкоречевой и 

умственной форме. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 

действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

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

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом 

пространстве Интернета; 

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе 

самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и 

схемы (включая концептуальные) для решения задач; 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

 основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

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

связях; 

 обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или класса 

единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

 устанавливать аналогии; 

 владеть рядом общих приёмов решения задач.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети 

Интернет; 

 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и восполняя 

недостающие компоненты; 

 осуществлять сравнение, 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. 
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Коммуникативные  универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, 

используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

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

взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

 строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а что 

нет; 

 задавать вопросы; 

 контролировать действия партнёра; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве 

при выработке общего решения в совместной деятельности; 

 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и позиций всех 

участников; 

 с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру 

необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с 

партнёром; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

 

1.2.2.  ЧТЕНИЕ. РАБОТА С ТЕКСТОМ 

(метапредметные результаты) 

Особенности раздела 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на ступени начального 

общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с содержащейся в текстах 

информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, научно-

познавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся осознанно читать тексты с целью 

удовлетворения познавательного интереса, освоения и использования информации. Выпускники 

овладеют элементарными навыками чтения информации, представленной в наглядно-

символической форме, приобретут опыт работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, 

диаграммы, схемы. 

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как: 

 поиск информации; 

 выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации; 
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 систематизация; 

 сопоставление; 

 анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и информации; 

 интерпретация и преобразование этих идей и информации.  

 обучающиеся смогут использовать полученную из разного вида текстов информацию для: 

 установления несложных причинно-следственных связей и зависимостей; 

 объяснения, обоснования утверждений; 

 принятия решений в простых учебных и практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск 

информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой 

информации, сопоставления её с информацией из других источников и имеющимся жизненным 

опытом. 

Работа с текстом:  поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

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

 определять тему и главную мысль текста; 

 делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

 вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их последовательность; 

упорядочивать информацию по заданному основанию; 

 сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два-три существенных 

признака; 

 понимать информацию, представленную в неявном виде (например, выделять общий признак 

группы элементов, характеризовать явление по его описанию; находить в тексте несколько 

примеров, доказывающих приведённое утверждение); 

 понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, схемы, 

диаграммы; 

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

внимание на жанр, структуру, выразительные средства текста; 

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

нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

 ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

нужной информации; 

 работать с несколькими источниками информации; 

 сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

 пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

 соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не высказанные в тексте 

напрямую; 

 формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 

 сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

 составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

 составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

 высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 
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 оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и роль 

иллюстративного ряда в тексте; 

 на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации и 

находить пути восполнения этих пробелов; 

 участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сопоставлять различные точки зрения; 

 соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

 в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 

 

1.2.3. ФОРМИРОВАНИЕ  ИКТ-КОМПЕТЕНТНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
(метапредметные результаты) 

 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени 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 

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, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию; 

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

текст на иностранном языке, использовать экранный перевод отдельных слов; 

  рисовать изображения на графическом планшете; 

  сканировать рисунки и тексты. 

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; 

 редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в соответствии с 

коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек изображений, 

видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

  пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, следовать основным 

правилам оформления текста; использовать полуавтоматический орфографический контроль; 

использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида; 
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 искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, базах 

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

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

  заполнять учебные базы данных. 

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 в виде аудио- и видеофрагментов или цепочки экранов с использованием 

иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

 готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план презентации, 

выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для презентации; 

 создавать диаграммы, планы территории и пр.; 

 создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; составлять новое 

изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

 размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательного 

учреждения; 

  пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать ход и 

результаты общения на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 представлять данные; 

 создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной 

клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и «музыкальных петель». 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

 создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых средах; 

 определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (простые 

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

использованием конструкций последовательного выполнения и повторения; 

 планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной 

деятельности и деятельности группы; 

 моделировать объекты и процессы реального мира. 

 

1.2.4. РУССКИЙ ЯЗЫК 

 

В результате изучения курса русского языка,   обучающиеся на ступени начального общего 

образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого общения и явление 

национальной культуры, у них начнёт формироваться позитивное эмоционально-ценностное 

отношение к русскому и родному языку, стремление к его грамотному использованию, русский 

язык и родной язык станут для учеников основой всего процесса обучения, средством развития их 

мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей. 

В процессе изучения русского языка   обучающиеся 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 

информации в различных источниках для выполнения учебных заданий. 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального общего 

образования, будет сформировано отношение к правильной устной и письменной речи как 
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показателям общей культуры человека. Они получат начальные представления о нормах русского   

языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета, научатся 

ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, что станет основой выбора 

адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативной задачи при составлении 

несложных устных монологических высказываний и письменных текстов. У них будут 

сформированы коммуникативные учебные действия, необходимые для успешного участия в 

диалоге: ориентация на позицию партнёра, учёт различных мнений и координация различных 

позиций в сотрудничестве, стремление к более точному выражению собственного мнения и 

позиции, умение задавать вопросы. 

Выпускник на ступени начального общего образования: 

 научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного уровня 

культуры; 

 сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в 

объёме изученного) при записи собственных и предложенных текстов, овладеет умением 

проверять написанное, при работе с текстом на компьютере сможет использовать 

полуавтоматический орфографический контроль, овладеет основными правилами оформления 

текста на компьютере; 

 получит первоначальные представления о системе и структуре русского и родного языков: 

познакомится с разделами изучения языка – фонетикой и графикой, лексикой, 

словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объёме содержания курса 

научится находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые единицы, 

как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое предложение, что 

послужит основой для дальнейшего формирования общеучебных, логических и 

познавательных (символико-моделирующих) универсальных учебных действий с языковыми 

единицами. 

В результате изучения курса русского языка   у выпускников, освоивших основную 

образовательную программу начального общего образования, будет сформирован учебно-

познавательный интерес к новому учебному материалу по русскому и родному языкам и способам 

решения новой языковой задачи, что заложит основы успешной учебной деятельности при 

продолжении изучения курса русского языка и родного языка на следующей ступени образования. 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

 различать звуки и буквы; 

 характеризовать звуки русского и родного языков:  

 гласные ударные/безударные;  

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

 согласные звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие; 

 знать последовательность букв в русском и родном алфавитах, пользоваться алфавитом для 

упорядочивания слов и поиска нужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться проводить фонетико-графический (звуко-буквенный) 

разбор слова самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму, оценивать 

правильность проведения фонетико-графического (звуко-буквенного) разбора слов. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

 соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и оценивать 

соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в учебнике материала); 

 находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова ответ 

самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью (к учителю, родителям и 

др.). 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

 различать изменяемые и неизменяемые слова; 
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 различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

 находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться разбирать по составу слова с однозначно 

выделяемыми морфемами в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом, оценивать 

правильность проведения разбора слова по составу. 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

 выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

 определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

 подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

 различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые случаи); 

 оценивать уместность использования слов в тексте; 

 выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи. 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

 определять грамматические признаки имён существительных – род, число, падеж, склонение; 

 определять грамматические признаки имён прилагательных – род, число, падеж; 

 определять грамматические признаки глаголов – число, время, род (в прошедшем времени), 

лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 проводить морфологический разбор имён существительных, имён прилагательных, глаголов по 

предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения морфологического 

разбора; 

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

существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, но, 

частицу не при глаголах. 

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

 различать предложение, словосочетание, слово; 

 устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании и 

предложении; 

 классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

 определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

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

 выделять предложения с однородными членами. Выпускник получит возможность научиться: 

 различать второстепенные члены предложения – определения, дополнения, обстоятельства; 

 выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 

предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность разбора; 

 различать простые и сложные предложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

 применять правила правописания (в объёме содержания курса); 

 определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю; 

 безошибочно списывать текст объёмом 80-90 слов; 

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

правописания; 

 проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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 осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

 подбирать примеры с определённой орфограммой; 

 при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать 

орфографических и пунктуационных ошибок; 

 при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы 

действий, помогающих предотвратить её в последующих письменных работах. 

 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

 оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного общения 

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

 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения (умение 

слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

 выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации общения; 

 самостоятельно озаглавливать текст; 

 составлять план текста; 

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

конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 создавать тексты по предложенному заголовку; 

 подробно или выборочно пересказывать текст; 

 пересказывать текст от другого лица; 

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

описание, повествование, рассуждение; 

 анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, находить в 

тексте смысловые пропуски; 

 корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

 анализировать последовательность собственных действий при работе над изложениями и 

сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать правильность 

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

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

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

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

 

1.2.5. ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

 

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; 

 научится полноценно воспринимать художественную литературу, эмоционально отзываться на 

прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать 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; 

 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 
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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 ступени 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 видеоиллюстрации, 

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. 

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, 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 
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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 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; 

 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: 
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 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. 

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

Выпускник научится: 

 осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной тематике или по собственному желанию; 

 вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и внеучебной 

деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения; 

 составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному образцу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 работать с тематическим каталогом; 

 работать с детской периодикой; 

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

Литературоведческая пропедевтика 

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). 

 

1.2.6. ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

 

В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего образования у 

обучающихся будут сформированы первоначальные представления о роли и значимости 

иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного мира. Обучающиеся 

приобретут начальный опыт использования иностранного языка как средства межкультурного 

общения, как нового инструмента познания мира и культуры других народов, осознают 

личностный смысл овладения иностранным языком. 

Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка не только заложит 

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

глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры своего народа. Начальное общее 

иноязычное образование позволит сформировать у обучающихся способность в элементарной 

форме представлять на иностранном языке родную культуру в письменной и устной формах 

общения с зарубежными сверстниками, в том числе с использованием средств телекоммуникации. 

Соизучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых национальных 

ценностей заложит основу для формирования гражданской идентичности, чувства патриотизма и 

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

национальную принадлежность. 

Процесс овладения иностранным языком на ступени начального общего образования внесёт 

свой вклад в формирование активной жизненной позиции обучающихся. Обсуждение на уроках 

иностранного языка актуальных событий, собственных поступков и поступков своих сверстников, 

выражение своего отношения к литературным героям, обоснование собственного мнения будут 

способствовать становлению обучающихся как членов гражданского общества. 
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В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего образования у 

обучающихся: 

 сформируется элементарная коммуникативная компетенция, т. е. способность и готовность 

общаться с носителями языка с учётом ограниченных речевых возможностей и потребностей в 

устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения; 

расширится лингвистический кругозор; будет получено общее представление о строе 

изучаемого языка и его основных отличиях от родного языка; 

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

коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые средства 

общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными речевыми 

партнёрами; 

 сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный интерес к 

предмету «Иностранный язык», а также необходимые универсальные учебные действия и 

специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности по 

овладению иностранным языком на следующей ступени образования. 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится: 

 участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, диалоге-побуждении), 

соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах; 

 составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

 рассказывать о себе, своей семье, друге.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 участвовать в элементарном диалоге, расспрашивая собеседника и отвечая на его вопросы; 

 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 основное содержание небольших сообщений, рассказов, 

сказок, построенных на знакомом языковом материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём информацию; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

 соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

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

правила произношения и соответствующую интонацию; 

 читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного на изученном 

языковом материале; 

 читать про себя и находить необходимую информацию.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

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

текста. 

Письмо 

Выпускник научится: 

 выписывать из текста слова, словосочетания, простые предложения; 

 писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём рождения (с опорой на 
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образец); 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

 в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

 составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

 заполнять простую анкету; 

 правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (адрес, тема 

сообщения). 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

 воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита 

(полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

 пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 

 списывать текст; 

 восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

 применять основные правила чтения и орфографии, читать и писать изученные слова 

английского языка; 

 отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 

 группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

 уточнять написание слова по словарю; 

 использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный язык и 

обратно). 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

произношения звуков; 

 соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

 различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

 корректно произносить предложения с точки  зрения их  ритмико-интонационных 

особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

 соблюдать интонацию перечисления; 

 соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах); 

 читать изучаемые слова по транскрипции.  

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

словосочетания, в пределах тематики на ступени начального общего образования; 

 восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей; 

 оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной 

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; 
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 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 временник 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); 

 образовывать по правилу прилагательные в сравнительной и превосходной степени и 

употреблять их в речи; 

 распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

 

1.2.7.  МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА 

 

В результате изучения курса математики обучающиеся на ступени начального общего 

образования: 

 научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих 

предметов, процессов, явлений, оценки количественных и пространственных отношений; 

 овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки; 

 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 – 
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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). 

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; 
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 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; 

 интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований 

(объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 

 

1.2.8. ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

 

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на ступени начального 

общего образования: 

 получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные представления о 

природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого мира, овладеть 

основами практико-ориентированных знаний о природе, человеке и обществе, приобрести 

целостный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур 

и религий; 

 обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю, осознают свою 

этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей многонационального 

российского общества, а также гуманистических и демократических ценностных ориентаций, 

способствующих формированию российской гражданской идентичности; 

 приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру природы и 

культуры; ознакомятся с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве 

и взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволит 

сделать восприятие явлений окружающего мира более понятными, знакомыми и 

предсказуемыми, определить своё место в ближайшем окружении; 

 получат возможность осознать своё место в мире на основе единства рационально-научного 

познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения с людьми, 

обществом и природой, что станет основой уважительного отношения к иному мнению, 

истории и культуре других народов; 

 познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут осваивать умения 

проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся видеть и понимать некоторые 

причинно-следственные связи в окружающем мире и неизбежность его изменения под 

воздействием человека, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного 

края, что поможет им овладеть начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

 получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-средствами, поиска 

информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся создавать 

сообщения в виде текстов, аудио- и видеофрагментов, готовить и проводить небольшие 
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презентации в поддержку собственных сообщений; 

 примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, самостоятельности и 

личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на 

основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и 

культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила поведения 

в мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят элементарные нормы 

адекватного природо- и культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной 

среде. 

Человек и природа 

Выпускник научится: 

 узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

 описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и неживой 

природы, выделять их существенные признаки; 

 сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных 

характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных объектов природы; 

 проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя 

простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциям и 

правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

 использовать естественно-научные тексты (на бумажных и электронных носителях, в том числе 

в контролируемом Интернете) с целью поиска информации, ответов на вопросы, объяснений, 

создания собственных устных или письменных высказываний; 

 использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определитель 

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

издания) для поиска необходимой информации; 

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

свойств объектов; 

 обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в 

живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного отношения к 

природе; 

 определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры влияния этих 

отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека; 

 понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного поведения; 

использовать знания о строении и функционировании организма человека для сохранения и 

укрепления своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и видеокамеру, 

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

результатам наблюдений и опытов; 

 моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием виртуальных 

лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 

 осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её сохранение, 

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

экономия воды и электроэнергии) и природной среде; 

 пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья, 

осознанно выполнять 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 



32 
 

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, 

общество сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств других 

людей и сопереживания им; 

 использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, включая компьютерные) 

и детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска познавательной информации, 

ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных устных или письменных 

высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными группами; 

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

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

исторической перспективы; 

 наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его созидательной 

деятельности на благо семьи, в интересах образовательного учреждения, профессионального 

сообщества, этноса, нации, 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. 

 

1.2.9. ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

 

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, воплощённых 

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; 



33 
 

 появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в духовной и 

художественно-продуктивной деятельности, разовьётся 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», 

разовьётся 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 своё 

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 с 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. 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 

 различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, 

художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и участвовать 

в художественно-творческой деятельности, используя различные художественные материалы и 

приёмы работы с ними для передачи собственного замысла; 

 различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику; 

 эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и передавать в 

художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и своё отношение 

к ним средствами художественно-образного языка; 

 узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего национального, 

российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, различные стороны 

(разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных явлений; 

 приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных музеев своего 

региона, показывать на примерах их роль и назначение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении их 

содержания и выразительных средств, различать сюжет и содержание в знакомых 

произведениях; 

 видеть проявления художественной культуры вокруг: 

 музеи искусства; 

 архитектура; 
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 скульптура; 

 дизайн; 

 декоративные искусства в доме, на улице, в театре; 

 высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, изображающих 

природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 

Азбука искусства. 

Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 

 создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве; 

 использовать выразительные средства изобразительного искусства: 

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

 различные художественные материалы для воплощения собственного художественно-

творческого замысла; 

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

напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной красками; использовать их для 

передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности; 

 создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства 

образ человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры; передавать 

характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

 наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму предмета; 

изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания 

выразительных образов в живописи, скульптуре, графике; 

 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 учётом 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 путём трансформации известного, создавать 

новые образы природы, человека, фантастического существа и построек средствами 

изобразительного искусства и компьютерной графики; 

 выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык компьютерной 

графики в программе Paint. 

Значимые темы искусства. 

О чём говорит искусство? 

Выпускник научится: 

 осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной 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 своё отношение к качествам 

данного объекта. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов; 
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 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 своё отношение; 

 изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в 

коллективных работах на эти темы. 

 

1.2.10. МУЗЫКА 

 

В результате изучения музыки на ступени начального общего образования у обучающихся 

будут сформированы основы музыкальной культуры через эмоциональное активное восприятие, 

развитый художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь к Родине, гордость за достижения 

отечественного и мирового музыкального искусства, уважение к истории и духовным традициям 

России, музыкальной культуре её народов; начнут развиваться образное и ассоциативное 

мышление и воображение, музыкальная память и слух, певческий голос, учебно-творческие 

способности в различных видах музыкальной деятельности. 

Обучающиеся научатся воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и эмоционально 

выражать своё отношение к искусству, проявлять эстетические и художественные предпочтения, 

позитивную самооценку, самоуважение, жизненный оптимизм. Они смогут воплощать 

музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, 

разучивании и исполнении вокально-хоровых произведений, игре на элементарных детских 

музыкальных инструментах. 

У них проявится способность вставать на позицию другого человека, вести диалог, 

участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, продуктивно 

сотрудничать со сверстниками и взрослыми; импровизировать в разнообразных видах 

музыкально-творческой деятельности. 

Они смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания 

и представления о музыкальном искусстве для выполнения учебных и художественно-

практических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих ситуаций 

в повседневной жизни. 

Обучающиеся научатся понимать роль музыки в жизни человека, применять полученные 

знания и приобретённый опыт творческой деятельности при организации содержательного 

культурного досуга во внеурочной и внешкольной деятельности; получат представление об 

эстетических идеалах человечества, духовных, культурных отечественных традициях, этнической 

самобытности музыкального искусства разных народов. 

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; 

 организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, 

музицировать и использовать ИКТ в музыкальных играх. 

Основные закономерности музыкального искусства 

Выпускник научится: 

 соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты 
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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. 

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). 

 

1.2.11. ТЕХНОЛОГИЯ 

 

В результате изучения курса технологии обучающиеся на ступени начального общего 

образования: 

 получат начальные представления о материальной культуре как продукте творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном мире как основной среде 

обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи предметного мира с миром 

природы, об отражении в предметах материальной среды нравственно-эстетического и 

социально-исторического опыта человечества; о ценности предшествующих культур и 

необходимости бережного отношения к ним в целях сохранения и развития культурных 

традиций; 

 получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна, которые 

необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры; 

 получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, истории 

возникновения и развития; 

 научатся использовать приобретённые знания и умения для творческой самореализации при 

оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении подарков близким и друзьям, 
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игрушечных моделей, художественно-декоративных и других изделий. 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических задач 

заложит развитие основ творческой деятельности, конструкторско-технологического мышления, 

пространственного воображения, эстетических представлений, формирования внутреннего плана 

действий, мелкой моторики рук. 

Обучающиеся: 

 в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых творческих 

работ, а также элементарных доступных проектов получат первоначальный опыт 

использования сформированных в рамках учебного предмета  коммуникативных 

универсальных учебных действий в целях осуществления совместной продуктивной 

деятельности: распределение ролей руководителя и подчинённых, распределение общего 

объёма работы, приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного и 

уважительного общения со сверстниками и взрослыми; 

 овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий – 

исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, классификации, 

обобщения; 

 получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической 

деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных учебных действий: 

целеполагания и планирования предстоящего практического действия,  прогнозирования, 

отбора оптимальных способов деятельности,  осуществления контроля  и коррекции 

результатов действий; научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую печатную и 

электронную информацию; 

 познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его основными 

устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт работы с простыми 

информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; овладеют 

приёмами поиска и использования информации, научатся работать с доступными 

электронными ресурсами; 

 получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятельно 

обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за одеждой и обувью, помогать 

младшим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности 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. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. 

Основы культуры труда, самообслуживание 

Выпускник научится: 

 называть наиболее распространённые в своём регионе традиционные народные промыслы и 

ремёсла, 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, 

осуществлять корректировку хода практической работы, самоконтроль выполняемых 

практических действий; 

 организовывать своё рабочее место в зависимости от вида работы, выполнять доступные 

действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 уважительно относиться к труду людей; 

 понимать культурно-историческую ценность традиций, отражённых в предметном мире, и 

уважать их; 
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 понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учителя 

элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, искать пути 

его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт (изделия, 

комплексные работы, социальные услуги). 

Технология ручной обработки материалов. 

Элементы графической грамоты 

Выпускник научится: 

 на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, 

происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в 

обработке материалы для изделий по 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 изделия; экономно расходовать 

используемые материалы; 

 применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: чертёжными 

(линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная игла); 

 выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать с 

простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, читать 

их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объёмные изделия по 

простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации 

собственного или предложенного учителем замысла; 

 прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать 

художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративно-

художественной задачей. 

Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 

 анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное 

расположение, виды соединения деталей; 

 решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа 

соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции, а также другие 

доступные и сходные по сложности задачи; 

 изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, 

образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных геометрических формах, с 

изображениями их развёрток; 

 создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой конструкторской 

задачи или передачи определённой художественно-эстетической информации, воплощать этот 

образ в материале. 

Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 

 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, использовать рисунки из ресурса компьютера, программы Word и 

Power Point. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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 пользоваться доступными приёмами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой 

информацией в сети Интернет, а также познакомится с доступными способами её получения, 

хранения, переработки. 

 

1.2.12. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой  

или существенных ограничений по нагрузке) 

 

В результате обучения обучающиеся на ступени начального общего образования: 

 начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовленности, для трудовой деятельности, военной 

практики; 

 начнут осознанно использовать знания, полученные в курсе «Физическая культура», при 

планировании и соблюдении режима дня, выполнении физических упражнений и во время 

подвижных игр на досуге; 

 узнают о положительном влиянии занятий физическими упражнениями на развитие систем 

дыхания и кровообращения, поймут необходимость и смысл проведения простейших 

закаливающих процедур. 

Обучающиеся: 

 освоят первичные навыки и умения по организации и проведению утренней зарядки, 

физкультурно-оздоровительных мероприятий в течение учебного дня, во время подвижных игр 

в помещении и на открытом воздухе; 

 научатся составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающих упражнений, 

использовать простейший спортивный инвентарь и оборудование; 

 освоят правила поведения и безопасности во время занятий физическими упражнениями, 

правила подбора одежды и обуви в зависимости от условий проведения занятий; 

 научатся наблюдать за изменением собственного роста, массы тела и показателей развития 

основных физических качеств; оценивать величину физической нагрузки по частоте пульса во 

время выполнения физических упражнений; 

 научатся выполнять комплексы специальных упражнений, направленных на формирование 

правильной осанки, профилактику нарушения зрения, развитие систем дыхания и 

кровообращения; 

 приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения, необходимые для 

жизнедеятельности каждого человека: бегать и прыгать различными способами; метать и 

бросать мячи; лазать и перелезать через препятствия; выполнять акробатические и 

гимнастические упражнения, простейшие комбинации; передвигаться на лыжах (в снежных 

районах России) и плавать простейшими способами; будут демонстрировать постоянный 

прирост показателей развития основных физических качеств; 

 освоят навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и простейшие технические 

действия игр в футбол, баскетбол и волейбол; в процессе игровой и соревновательной 

деятельности будут использовать навыки коллективного общения и взаимодействия. 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

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

значение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической культуры, 

закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления 

здоровья, развития основных систем организма; 

 раскрывать на примерах (из истории, в том числе родного края, или из личного опыта) 

положительное влияние занятий физической культурой на физическое, личностное и 

социальное развитие; 

 ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основные физические 

качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, гибкость) и различать их между собой; 

 организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в 
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помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать правила поведения и предупреждения 

травматизма во время занятий физическими упражнениями. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью; 

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

и корректировать режим дня с учётом своей учебной и внешкольной деятельности, показателей 

своего здоровья, физического развития и физической подготовленности. 

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

 отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и физкультминуток в 

соответствии с изученными правилами; 

 организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время отдыха на открытом 

воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), соблюдать правила 

взаимодействия с игроками; 

 измерять показатели физического развития (рост, масса) и физической подготовленности (сила, 

быстрота, выносливость, гибкость), вести систематические наблюдения за их динамикой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 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; 

 целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по развитию 

физических качеств; 

 выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах. 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

 выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, упражнения 

на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости); 

оценивать величину нагрузки (большая, средняя, малая) по частоте пульса (с помощью 

специальной таблицы); 

 выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального развития основных 

физических качеств; 

 выполнять организующие строевые команды и приёмы; 

 выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

 выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, брусья, 

гимнастическое бревно); 

 выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мяча разного веса и 

объёма); 

 выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной 

направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

 выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

 играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам; 

 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

 плавать, в том числе спортивными способами; 

 выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России). 
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1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования в школе разработана система оценки, ориентированная на 

выявление и оценку образовательных достижений учащихся с целью итоговой оценки подготовки 

выпускников на ступени начального общего образования.  

Особенностями системы оценки являются: 

метапредметных и личностных результатов общего образования); 

 в 

качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению учебно-

практических и учебно-познавательных задач; 

 

образования; 

  итоговой оценки и аттестации 

обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций развития 

системы образования; 

представлению их; 

динамику индивидуальных образовательных достижений; 

  

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

самооценка, наблюдения и др.; 

ание контекстной информации об условиях и особенностях реализации 

образовательных программ при интерпретации результатов педагогических измерений.   

  

1.3.1. Оценка личностных результатов 

Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у учащихся 

универсальные учебные действия, включаемые в три основных блока: 

самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — принятие и 

освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской гражданской 

идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осознание своей 

этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно оценивать себя и 

свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности; 

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

себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и 

социальных мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», «незнания» и 

стремления к преодолению этого разрыва; 

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

выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к моральной 

децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при её 

разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения. 
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Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального общего 

образования строится вокруг оценки: 

й позиции обучающегося, которая находит отражение в 

эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному учреждению, 

— уроки, познание 

нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с 

учителем и одноклассниками — и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как 

пример для подражания; 

— чувства гордости за свою Родину, 

знания знаменательных для Отечества исторических событий; любви к своему краю, осознания 

своей национальности, уважения культуры и традиций народов России и мира; развития доверия и 

способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 

ки, включая осознание своих возможностей в учении, 

способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умения видеть свои 

достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

ая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и 

способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации достижения 

результата, стремления к совершенствованию своих способностей; 

ия моральных норм и сформированности морально-этических суждений, способности 

к решению моральных проблем на основе децентрации (координации различных точек зрения на 

решение моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и действий других людей с 

точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 

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

неперсонифицированных мониторинговых исследований специалистами, не работающими в 

школе и обладающими необходимой компетенцией в сфере психолого-педагогической 

диагностики развития личности.  

Вторым методом оценки личностных результатов учащихся используемым в 

образовательной программе является оценка личностного прогресса ученика с помощью 

портфолио, способствующего формированию у учащихся культуры мышления, логики, умений 

анализировать, обобщать, систематизировать, классифицировать. 

Личностные результаты выпускников на ступени начального общего образования в 

полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке, т.к. оценка 

личностных результатов учащихся отражает эффективность воспитательной и 

образовательной деятельности школы.  

1.3. 2. Оценка метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учебных 

действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т. е. таких умственных 

действий обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной деятельности и 

управление ею. К ним относятся: 

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; 

информации из различных информационных источников; 
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-символические средства для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач; 

ия, 

классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, отнесению к известным 

понятиям; 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части учебного 

плана. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени 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, итоговые проверочные работы, комплексные работы на 

межпредметной основе, мониторинг сформированности основных учебных умений. 

1.3.3. Оценка предметных результатов 

Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных предметов. 

Поэтому объектом оценки предметных результатов является способность учащихся решать 

учебно-познавательные и учебно-практические задачи. 

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 ступени начального общего образования, а также планируемых результатов, представленных во 

всех разделах подпрограммы «Чтение. Работа с текстом». 

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. Результаты накопленной 

оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, фиксируются, в форме 

портфеля достижений и учитываются при определении итоговой оценки. Предметом итоговой 

оценки освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего 

образования является достижение предметных и метапредметных  результатов начального общего 

образования, необходимых для продолжения образования. 

Основным инструментом итоговой оценки являются годовые контрольные  работы – система 

заданий различного уровня сложности по чтению, русскому языку, математике и окружающему 

миру. 

В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью 

диагностических работ (промежуточных и итоговых), направленных на определение уровня 

освоения темы учащимися.  Проводится мониторинг результатов выполнения трех итоговых работ 

– по русскому языку, родному языку, математике – и итоговой комплексной работы на 

межпредметной основе.  

 

Используемая в школе система оценки ориентирована на стимулирование обучающегося 

стремиться к объективному контролю, а не сокрытию своего незнания и неумения, на 

формирование потребности в адекватной и конструктивной самооценке. 
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1.3.4. Итоговая оценка выпускника и её использование 

при переходе от начального к основному общему образованию 
На итоговую оценку на ступени начального общего образования, результаты которой 

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

на следующей ступени, выносятся только предметные и метапредметные результаты, 

описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых результатов начального 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.  

На ступени начального общего образования особое значение для продолжения образования 

имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку, родному языку и 

математике и овладение следующими метапредметными действиями: 

• речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы с 

информацией; 

• коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, зафиксированной 

в портфеле достижений, по всем учебным предметам и оценок за выполнение, как минимум, трёх 

итоговых работ (по русскому языку, математике и комплексной работы на межпредметной 

основе). 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности планируемых 

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

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

опорной системы знаний по русскому языку, 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. 

- Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми для 

продолжения образования на следующей ступени общего образования, и способен использовать 

их для решения простых учебно-познавательных и учебно-практических задач средствами 

данного предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, как 

минимум, с оценкой «зачтено» (или «удовлетворительно»), а результаты выполнения итоговых 

работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий базового уровня. 

- Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения образования 

на следующей ступени общего образования, на уровне осознанного произвольного овладения 

учебными действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, причём не 

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

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

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

повышенного уровня.  

- Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми 

для продолжения образования на следующей ступени общего образования. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, а 

результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении менее 50% 

заданий базового уровня. 



45 
 

Педагогический совет ОУ на основе сделанных выводов о достижении планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования 

принимает решение об успешном освоении данным обучающимся основной образовательной 

программы начального общего образования и переводе его на следующую ступень общего 

образования. 

Решение о переводе обучающегося на следующую ступень общего образования принимается 

одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики выпускника, в которой: 

• отмечаются образовательные достижения и положительные качества выпускника; 

• определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учётом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

• даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную 

реализацию намеченных задач на следующей ступени обучения. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на следующую 

ступень общего образования принимается педагогическим советом с учётом динамики 

образовательных достижений выпускника и контекстной информации об условиях и особенностях 

его обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых Министерством 

образования и науки Российской Федерации. 

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтверждены 

материалами портфеля достижений и другими объективными показателями. 

ОУ информируют органы управления в установленной регламентом форме: 

         о результатах выполнения итоговых работ по русскому языку, математике и итоговой 

комплексной работы на межпредметной основе; 

         о количестве обучающихся, завершивших обучение на ступени начального общего 

образования и переведенных на следующую ступень общего образования. 

 



46 
 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ  

У ОБУЧАЩИХСЯ НА СУПЕНИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Пояснительная записка 

Программа формирования универсальных учебных действий (далее УУД) разработана на 

основе Программы развития универсальных учебных действия для предшкольного и начального 

общего образования. 

Программа формирования УУД на ступени начального общего образования конкретизирует 

требования Стандарта  к планируемым (личностным и метапредметным) результатам освоения 

ООП НОО, дополняет традиционное содержание образовательно-воспитательных программ и 

является основой для разработки примерных учебных программ. 

Программа формирования УУД направлена на обеспечение системно-деятельностного 

подхода, положенного в основу Стандарта, и призвана способствовать реализации развивающего 

потенциала общего среднего образования, развитию системы универсальных учебных действий, 

выступающей как инвариантная основа образовательного процесса и обеспечивающей 

школьникам умение учиться, способность к саморазвитию и самосовершенствованию. 

 

Цель программы: обеспечить  системный подход к формированию метапредметных умений 

средствами УМК, используемых в МБОУ «СШ № 16», формирование  различных аспектов 

освоения личностных и метапредметных умений, т.е. способов деятельности, применимых в 

рамках, как образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных 

ситуациях. 

 

Задачи программы:  

 установить ценностные ориентиры начального образования; 

 определить состав и характеристику УУД; 

 выявить в содержании предметных линий  УУД  и  определить условия формирования  в 

образовательном процессе и жизненно важных ситуациях.  

 

Программа  формирования УУД содержит: 

- понятие УУД, их функции; 

- описание ценностных ориентиров на первой ступени образования;  

- характеристики  личностных,  регулятивных,  познавательных,  коммуникативных 

универсальных учебных действий. 

- связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов в соответствии с 

УМК «Школа России» и «Начальная школа XXI века»;  

- типовые  задачи формирования  личностных,  регулятивных,  познавательных, коммуникативных 

УУД в соответствии с УМК «Школа России» и «Начальная школа XXI века»; 

- описание преемственности программы формирования универсальных учебных действий по 

ступеням общего образования в соответствии с УМК «Школа России» и «Начальная школа XXI 

века»; 

- планируемые результаты сформированности УУД.     

 

Понятие «универсальные учебные действия» 

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

т.е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и 

активного присвоения нового социального опыта. 

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, формировать 

умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этого процесса, т.е. умение 

учиться, обеспечивается тем, что УУД как обобщенные действия открывают учащимся 

возможность широкой ориентации как в различных предметных областях, так и в строении самой 
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учебной деятельности, включающей осознание ее целевой направленности, ценностно-смысловых 

и операциональных характеристик. 

 

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, 

личностного и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают 

преемственность всех ступеней образовательного процесса; лежат в основе организации и 

регуляции любой деятельности учащегося независимо от её специально-предметного содержания. 

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и 

формирования психологических способностей обучающегося. 

 

Ценностные ориентиры на первой ступени образования 

УУД являются ценностными ориентирами содержания образования на ступени начального 

общего образования. Овладевая УУД, учащийся сам должен стать «архитектором и строителем» 

образовательного процесса.  

Программа МБОУ «СШ № 16», опираясь на ФГОС начального общего образования, 

определяет следующие ценностные ориентиры содержания образования на ступени начального 

общего образования: 

1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая: 

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

- осознание ответственности человека за благосостояние общества; 

- восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, 

религий; 

- уважение истории и культуры каждого народа. 

2. Формирование психологических условий развития общения, кооперации сотрудничества: 

- доброжелательность, доверие и  внимание к людям;  

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

- уважение к окружающим – умение слушать и слышать партнера, признавать право каждого 

на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников. 

3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой 

нравственности и гуманизма. 

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

следовать им; 

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

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

морального поведения; 

-  формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с мировой 

и отечественной художественной культурой. 

4. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию: 

- развитие широких познавательных интересов, инициативы  и любознательности, мотивов 

познания и творчества; 

- формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке). 

5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее 

самоактуализации: 

- формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе; 
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- готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию; 

- критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать; 

- готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты; 

- целеустремленность и настойчивость в достижении целей; 

- готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

- умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью и 

безопасности  личности и общества в пределах своих возможностей. 

 

Ожидаемым результатом данной программы являются сформированные УУД, 

соответствующие данной ступени, которые определяются требованиями ФГОС и  общим 

представлением о современном выпускнике начальной школы.   

Это человек:  

 умеет учиться, способен организовать свою деятельность, умеет пользоваться 

информационными источниками;  

 обладает основами коммуникативной культуры (умеет слушать и слышать партнера, 

высказывать свое мнение); 

 любит свой город, край, свою Родину; 

 любознательный,  честный, внимательный, толерантный, активно и заинтересованно 

познающий мир; 

 уважает и принимает  ценности семьи и общества, готовый самостоятельно действовать и 

отвечать за свои поступки перед семьей и школой; 

 знает и соблюдает правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих. 

 

Характеристика универсальных учебных действий 

УУД сгруппированы в четыре основных блока: личностные, регулятивные, познавательные, 

коммуникативные. 

 Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую 

ориентацию учащихся  и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. 

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий: 

• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

• смыслообразование; 

• нравственно-этическая ориентация. 

 Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают организацию учебной 

деятельности учащихся. К ним относятся: целеполагание, планирование, контроль, коррекция, 

оценка, саморегуляция. 

 Познавательные универсальные учебные действия включают общеучебные, логические, а 

также постановку и решение проблемы. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учет позиций других людей, партнёров по общению или деятельности; умение 

слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; строить 

продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

 

 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

в соответствии с УМК «Школа России» и «Начальная школа XXI века» 

 

Формирование УУД в образовательном процессе осуществляется в контексте усвоения 

разных предметных дисциплин. Требования к формированию УУД отражены в планируемых 

результатах освоения программ учебных предметов «Русский язык», «Литературное чтение», 

«Математика», «Окружающий мир», «Технология», «Иностранный язык», «Изобразительное 

искусство», «Физическая культура» в отношении  ценностно-смыслового, личностного, 

познавательного и коммуникативного развития учащихся.  
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Каждый учебный предмет раскрывает определенные возможности, создает зону ближайшего 

развития для формирования УУД. Последовательность, способы формирования и проверки УУД 

отражаются в различных учебных заданиях, используемых учителем на уроке.  

Формируемые на уроках УУД закрепляются ребенком во внеучебной и внешкольной 

деятельности, в личном опыте и становятся личным достижением, используемым в повседневной 

жизни, индивидуальной творческой деятельности. 

Связь УУД с содержанием учебных предметов  определяется   следующими утверждениями: 

 УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить  взаимосвязанные 

и взаимообуславливающие  виды действий. 

 Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который 

реализуется через все предметные области  и внеурочную деятельность. 

 Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, планировании  и 

организации  образовательного процесса с учетом возрастно-психологических особенностей 

обучающихся. 

 Формы работы по освоению конкретных УУД каждого вида указывается в тематическом 

планировании (наблюдение, анкетирование, индивидуальная и групповая работы).   

 Способы учета уровня сформированности УУД отражается в требованиях к результатам 

освоения УП по каждому предмету, на основании которых заполняются  диагностические карты 

(Лист сформированности УУД).  

 Педагогическое сопровождение этого процесса  осуществляется с помощью 

Универсального интегрированного Портфолио (раздел «Система оценки достижений 

планируемых результатов образования»),  который является  процессуальным способом оценки 

достижений учащихся в развитии УУД. 

 Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются ориентиром при 

организации мониторинга их достижения. 

Критериями оценки сформированности УУД у учащихся выступают: 

 соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям; 

 соответствие свойств УУД заранее заданным требованиям. 

 

Преемственность формирования универсальных учебных действий 

по ступеням общего образования 

 

Организация преемственности осуществляется при переходе от дошкольного образования к 

начальному образованию, от начального образования к основному образованию, от основного к 

среднему полному образованию. На каждой ступени образовательного процесса проводится 

диагностика (физическая, психологическая, педагогическая)  готовности учащихся к обучению на 

следующей ступени.  Стартовая диагностика определяет  основные проблемы, характерные для 

большинства обучающихся,  и в соответствии с особенностями  ступени обучения  на 

определенный период выстраивается система работы по преемственности. 

Преемственность формирования УУД по ступеням общего образования обеспечивается за 

счет: 

- принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования,  в 

частности – ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – 

формирование умения учиться; 

- четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждой ступени; 

- целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие УУД  в 

образовательном процессе (коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные, 

логические и др.). 

Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы  становится  

ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – формирование 

умения учиться. 
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Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий 

на разных этапах обучения 

по УМК  «Школа России» и «Начальная школа XXI века» в начальной школе 

 

Личностные УУД Регулятивные УУД  Познавательные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

1 класс 

1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья». 

2. Уважать к своей се-

мье, к своим родст-

венникам, любовь к 

родителям.  

3. Освоить  роли  уче-

ника; формирование 

интереса (мотивации) 

к учению. 

4. Оценивать  жизнен-

ные ситуаций  и по-

ступки героев художе-

ственных текстов с 

точки зрения общече-

ловеческих норм. 

1. Организовывать 

свое рабочее место 

под руководством 

учителя.  

2. Определять цель 

выполнения заданий 

на уроке, во внеуроч-

ной деятельности, в 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя.  

3. Определять план 

выполнения заданий 

на уроках, внеурочной 

деятельности, жиз-

ненных ситуациях под 

руководством учителя. 

4. Использовать в 

своей деятельности 

простейшие приборы: 

линейку, треугольник 

и т.д. 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые бу-

дут сформированы на 

основе изучения дан-

ного раздела.  

2. Отвечать на про-

стые вопросы учителя, 

находить нужную ин-

формацию в учебнике. 

3. Сравнивать пред-

меты, объекты: нахо-

дить общее и разли-

чие. 

4. Группировать 

предметы, объекты на 

основе существенных 

признаков. 

5. Подробно переска-

зывать прочитанное 

или прослушанное; 

определять тему.  

1. Участвовать в диа-

логе на уроке и в жиз-

ненных ситуациях. 

2. Отвечать на во-

просы учителя, това-

рищей по классу.  

2. Соблюдать про-

стейшие нормы рече-

вого этикета: здоро-

ваться, прощаться, 

благодарить. 

3. Слушать и пони-

мать речь других. 

4. Участвовать  в паре.  

 

2 класс 

1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья», 

«мир», «настоящий 

друг». 

2. Уважение к своему 

народу, к своей ро-

дине.   

3. Освоение личност-

ного смысла учения, 

желания учиться.  

4. Оценка жизненных 

ситуаций  и поступков 

героев художествен-

ных текстов с точки 

зрения общечеловече-

ских норм. 

1. Самостоятельно ор-

ганизовывать свое ра-

бочее место. 

2. Следовать режиму 

организации учебной 

и внеучебной деятель-

ности. 

3. Определять цель 

учебной деятельности 

с помощью учителя и 

самостоятельно.  

4. Определять план 

выполнения заданий 

на уроках, внеурочной 

деятельности, жиз-

ненных ситуациях под 

руководством учителя. 

5.  Соотносить выпол-

ненное задание  с об-

разцом, предложен-

ным учителем. 

6. Использовать в ра-

боте простейшие  ин-

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые бу-

дут сформированы на 

основе изучения дан-

ного раздела; опреде-

лять круг своего не-

знания.  

2. Отвечать на про-

стые  и сложные во-

просы учителя, самим 

задавать вопросы, на-

ходить нужную ин-

формацию в учебнике. 

3. Сравнивать  и груп-

пировать предметы, 

объекты  по несколь-

ким основаниям; на-

ходить закономерно-

сти; самостоятельно 

продолжать их по ус-

тановленном правилу.  

 4. Подробно переска-

1.Участвовать в диа-

логе; слушать и пони-

мать других, высказы-

вать свою точку зре-

ния на события, по-

ступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих учебных 

и жизненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и про 

себя тексты учебни-

ков, других художест-

венных и научно-по-

пулярных книг, пони-

мать прочитанное.  

4. Выполняя различ-

ные роли в группе, со-

трудничать в совмест-

ном решении про-

блемы (задачи). 
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струменты и более 

сложные приборы 

(циркуль).  

6. Корректировать вы-

полнение задания в 

дальнейшем. 

7. Оценка своего зада-

ния по следующим 

параметрам: легко вы-

полнять, возникли 

сложности при вы-

полнении.  

 

 

зывать прочитанное 

или прослушанное;  

составлять простой 

план . 

5. Определять,  в ка-

ких источниках  

можно  найти  необ-

ходимую информацию 

для  выполнения зада-

ния.  

6. Находить необхо-

димую информацию,  

как в учебнике, так и в  

словарях в учебнике. 

7. Наблюдать и делать 

самостоятельные   

простые выводы. 

 

3 класс 

1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья», 

«мир», «настоящий 

друг», «справедли-

вость», «желание по-

нимать друг друга», 

«понимать позицию 

другого». 

2. Уважение к своему 

народу, к другим на-

родам, терпимость к 

обычаям и традициям 

других народов. 

3. Освоение личност-

ного смысла учения; 

желания продолжать 

свою учебу. 

4. Оценка жизненных 

ситуаций  и поступков 

героев художествен-

ных текстов с точки 

зрения общечеловече-

ских норм, нравствен-

ных и этических цен-

ностей. 

1. Самостоятельно ор-

ганизовывать свое ра-

бочее место в соответ-

ствии с целью выпол-

нения заданий. 

2. Самостоятельно оп-

ределять важность или  

необходимость вы-

полнения различных 

задания в учебном  

процессе и жизненных 

ситуациях. 

3. Определять цель 

учебной деятельности 

с помощью самостоя-

тельно.  

4. Определять план 

выполнения заданий 

на уроках, внеурочной 

деятельности, жиз-

ненных ситуациях под 

руководством учителя. 

5. Определять пра-

вильность выполнен-

ного задания  на ос-

нове сравнения с пре-

дыдущими заданиями, 

или на основе различ-

ных образцов.  

6. Корректировать вы-

полнение задания в 

соответствии с пла-

ном, условиями вы-

полнения, результатом 

действий на опреде-

ленном этапе.  

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые бу-

дут сформированы на 

основе изучения дан-

ного раздела; опреде-

лять круг своего не-

знания; планировать 

свою работу по изуче-

нию незнакомого ма-

териала.   

2. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная ин-

формация буде нужна 

для изучения незна-

комого материала; 

отбирать необходи-

мые  источники ин-

формации среди пред-

ложенных учителем 

словарей, энциклопе-

дий, справочников. 

3. Извлекать инфор-

мацию, представлен-

ную в разных формах 

(текст, таблица, схема, 

экспонат, модель,  

а, иллюстрация и др.) 

4. Представлять ин-

формацию в виде тек-

ста, таблицы, схемы, в 

том числе с помощью 

ИКТ. 

5. Анализировать, 

сравнивать, группиро-

1. Участвовать в диа-

логе; слушать и пони-

мать других, высказы-

вать свою точку зре-

ния на события, по-

ступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих учебных 

и жизненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и про 

себя тексты учебни-

ков, других художест-

венных и научно-по-

пулярных книг, пони-

мать прочитанное.  

4. Выполняя различ-

ные роли в группе, со-

трудничать в совмест-

ном решении про-

блемы (задачи). 

5. Отстаивать свою 

точку зрения, соблю-

дая правила речевого 

этикета.  

6. Критично отно-

ситься к своему мне-

нию 

7. Понимать точку 

зрения другого  

8. Участвовать в ра-

боте группы, распре-

делять роли, догова-

риваться друг с дру-
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7. Использовать в ра-

боте литературу, ин-

струменты, приборы.  

8. Оценка своего зада-

ния по  параметрам, 

заранее представлен-

ным. 

вать различные объ-

екты, явления, факты.  

гом.  

 

4 класс 

1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья», 

«мир», «настоящий 

друг», «справедли-

вость», «желание по-

нимать друг друга», 

«понимать позицию 

другого», «народ», 

«национальность» и 

т.д. 

2. Уважение  к своему 

народу, к другим на-

родам, принятие цен-

ностей других наро-

дов. 

3. Освоение личност-

ного смысла учения;  

выбор дальнейшего 

образовательного 

маршрута. 

4. Оценка жизненных 

ситуаций  и поступков 

героев художествен-

ных текстов с точки 

зрения общечеловече-

ских норм, нравствен-

ных и этических цен-

ностей, ценностей 

гражданина России. 

1. Самостоятельно  

формулировать зада-

ние: определять его 

цель, планировать ал-

горитм его выполне-

ния, корректировать 

работу по ходу его 

выполнения, само-

стоятельно оценивать. 

2. Использовать  при 

выполнения задания 

различные средства: 

справочную литера-

туру, ИКТ, инстру-

менты и приборы.  

3. Определять само-

стоятельно критерии 

оценивания, давать 

самооценку.  

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые бу-

дут сформированы на 

основе изучения дан-

ного раздела; опреде-

лять круг своего не-

знания; планировать 

свою работу по изуче-

нию незнакомого ма-

териала.   

2. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная ин-

формация буде нужна 

для изучения незна-

комого материала; 

отбирать необходи-

мые  источники ин-

формации среди пред-

ложенных учителем 

словарей, энциклопе-

дий, справочников, 

электронные диски. 

3. Сопоставлять  и от-

бирать информацию, 

полученную из  раз-

личных источников 

(словари, энциклопе-

дии, справочники, 

электронные диски, 

сеть Интернет).  

4. Анализировать, 

сравнивать, группиро-

вать различные объ-

екты, явления, факты.  

5. Самостоятельно де-

лать выводы, перера-

батывать информа-

цию, преобразовывать 

её,  представлять ин-

формацию на основе 

схем, моделей, сооб-

щений. 

6. Составлять слож-

ный план текста. 

Участвовать в диа-

логе; слушать и пони-

мать других, высказы-

вать свою точку зре-

ния на события, по-

ступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих учебных 

и жизненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и про 

себя тексты учебни-

ков, других художест-

венных и научно-по-

пулярных книг, пони-

мать прочитанное.  

4. Выполняя различ-

ные роли в группе, со-

трудничать в совмест-

ном решении про-

блемы (задачи). 

5. Отстаивать свою 

точку зрения, соблю-

дая правила речевого 

этикета; аргументиро-

вать свою точку зре-

ния с помощью фак-

тов и дополнительных 

сведений.   

6. Критично отно-

ситься к своему мне-

нию. Уметь взглянуть 

на ситуацию с иной 

позиции и договари-

ваться с людьми иных 

позиций. 

7. Понимать точку 

зрения другого  

8. Участвовать в ра-

боте группы, распре-

делять роли, догова-

риваться друг с дру-

гом. Предвидеть  по-

следствия коллектив-
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7. Уметь передавать 

содержание в сжатом, 

выборочном или раз-

вёрнутом виде. 

ных решений. 

 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов  

(на основе образовательных ресурсов  

УМК  «Школа России» и «Начальная школа XXI века»)  

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе 

осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. Требования к 

формированию универсальных учебных действий находят отражение в планируемых результатах 

освоения программ учебных предметов «Русский язык», «Литературное чтение», «Математика», 

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

«Физическая культура» в отношении  ценностно-смыслового, личностного, познавательного и 

коммуникативного развития учащихся.  

Каждый из предметов УМК «Школа России» и «Начальная школа XXI века», помимо 

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

вклад в формирование универсальных учебных умений: 

 Коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации общения, 

адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое высказывание; контролировать и 

корректировать речь в зависимость от задач и ситуации общения; извлекать из текста 

информацию в соответствии с коммуникативной задачей; 

 Умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов и 

отношений между ними; 

 Умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения общих 

закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять эвристические действия; выбирать стратегию 

решения; строить и проверять элементарные гипотезы. 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации 

учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для формирования 

универсальных учебных действий. 

 

Смысловые  

акценты УУД 

Русский язык Литературное 

чтение 

Математика  Окружающий 

мир 

личностные жизненное 

само- 

определение 

нравственно-

этическая 

ориентация 

смысло 

образование 

нравственно-

этическая 

ориентация 

регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, 

оценка, алгоритмизация действий (Математика, Русский язык, 

Окружающий мир, Технология, Физическая культура и др.) 

познавательные 

общеучебные 

моделирование 

(перевод 

устной речи в 

письменную) 

 смысловое чтение, 

произвольные и 

осознанные устные 

и письменные 

высказывания 

моделирование, 

выбор 

наиболее 

эффективных 

способов 

решения задач 

широкий спектр 

источников 

информации 

познавательные 

логические 

формулирование личных, языковых, 

нравственных проблем. 

Самостоятельное создание способов 

решения проблем поискового и 

творческого характера 

анализ, синтез, сравнение, 

группировка, причинно-

следственные связи, логические 

рассуждения, доказательства, 

практические действия 

коммуникативные использование средств языка и речи для получения и передачи 

информации, участие в продуктивном диалоге;     самовыражение: 

монологические высказывания разного типа.   
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Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов  определяется   

следующими утверждениями: 

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

и взаимообуславливающие  виды действий: 

коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность, 

познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением проблемы, 

личностные – определяющие мотивационную ориентацию, 

регулятивные –  обеспечивающие организацию собственной  деятельности.  

2. Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который 

реализуется через все предметные области  и внеурочную деятельность. 

3. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, планировании  и 

организации  образовательного процесса с учетом возрастно-психологических особенностей 

обучающихся. 

4.  Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в 

тематическом планировании, технологических картах.   

5. Способы учета уровня их сформированности -   в требованиях к результатам освоения УП 

по каждому предмету и в обязательных программах внеурочной деятельности.  

6.  Педагогическое сопровождение этого процесса  осуществляется с помощью 

Универсального интегрированного Портфолио (раздел «Система оценки достижений 

планируемых результатов образования»),  который является  процессуальным способом оценки 

достижений учащихся в развитии универсальных учебных действий. 

7. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются ориентиром при 

организации мониторинга их достижения. 

Приведем пример, как  формируются некоторые  личностные результаты  средствами разных 

учебных предметов в УМК «Школа России» и «Начальная школа XXI века». 

 

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

России» и «Начальная школа XXI века» направлены на достижение следующих личностных 

результатов освоения основной образовательной программы:  

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

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

принадлежности, формирование ценности многонационального российского общества, 

гуманистические и демократические ценностные ориентации. 

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

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.  

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

народов. 

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

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

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

В курсе «Окружающий мир»  — это темы «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. 

 Учащиеся 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 
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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 кл.) 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.). 

В курсе «Музыка» произведения отечественного музыкального искусства рассматриваются 

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

Он предполагает знакомство учащихся с народной и профессиональной музыкой различных 

национальностей на основе ее сопоставления и выявления общности жизненного содержания, 

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

почерка представителей разных эпох и культур. 

В курсе «Изобразительное искусство» достижение указанных результатов осуществляется 

благодаря содержанию конкретных  заданий и сквозному принципу построения обучающего 

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

В курсах иностранных языков (английского 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: Берлине, Вашингтоне; о России и её столице Москве, о 

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» и «Начальная школа XXI века» направлены на достижение  следующих метапредметных 

результатов освоения основной образовательной программы:  
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1.Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления. 

 В учебниках русского языка, математики, окружающего мира, литературного чтения (1-

4кл.) на титулах каждого раздела сформулированы основные цели и задачи учебной деятельности, 

что позволяет учащимся 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 

содержании урока (раздела) — творческие проверочные задания способствуют формированию 

регулятивных УУД младшего школьника. 

 

2. 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 учащихся познавательных УУД и творческих способностей. В учебниках «Школы 

России» и «Начальная школа XXI века» в каждой  теме формулируются проблемные вопросы, 

учебные задачи или создаются проблемные ситуации. 

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

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

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. 

Учащиеся 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» и «Начальная школа XXI века».  

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 
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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, иностранным языкам, информатики, которые предусмотрены в каждом учебнике 

с 1 по 4 класс. 

 
Типовые задачи формирования универсальных учебных действий 

на основе УМК «Школа России» и «Начальная школа XXI века» 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий на основе УМК «Школа 

России» и «Начальная школа XXI века» 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 свёрнутом или развёрнутом 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, надёжными 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. 

 

Преемственность формирования универсальных учебных действий 

по ступеням общего образования в соответствии  

с УМК «Школа России» и «Начальная школа XXI века» 

Организация преемственности осуществляется при переходе от дошкольного образования к 

начальному образованию, от начального образования к основному образованию, от основного к 

среднему полному образованию. На каждой ступени образовательного процесса проводится 

диагностика (физическая, психологическая, педагогическая)  готовности учащихся к обучению на 

следующей ступени.  Стартовая диагностика определяет  основные проблемы, характерные для 

большинства обучающихся,  и в соответствии с особенностями  ступени обучения  на 

определенный период выстраивается система работы по преемственности. 

Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням общего 

образования обеспечивается за счет: 

- принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования,  в 

частности - ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – 

формирование умения учиться. 

- четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждой ступени; 

- целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие УУД  в 

образовательном процессе (коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные, 

логические и др.). 

Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы  становится  

ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – формирование 

умения учиться. 
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В  Таблице «Значение универсальных учебных действий для успешности обучения в 

начальной школе основной школе» представлены    УУД,   результаты развития УУД, их значение 

для обучения.  

 

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.  

 

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. 
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Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий в образовательном 

процессе 

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 
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2.2. ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ,  

КУРСОВ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

2.2.1. ПРОГРАММА ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

2.2.1.1. "ШКОЛА РОССИИ" 

Пояснительная записка 

Программа разработана на основе примерной программы начального общего образования, 

разработанной на основе Федерального государственного образовательного  стандарта второго 

поколения и авторской программы по русскому языку УМК «Школа России» Канакиной В. П. и 

др., 2020 г. Соответствует учебникам «Русский язык» для 1—4 классов общеобразовательных 

учреждений. (Авторы: В. П. Канакина, В. Г. Горецкий) Программа определяет содержание 

предмета «Русский язык» в начальной школе и  направлена на создание условий для достижения 

планируемых результатов обучения и развития учащихся.  

Предмет «Русский язык» играет важную роль в реализации основных целевых установок 

начального образования: становлении основ гражданской идентичности и мировоззрения; 

формировании основ умения учиться и способности к организации своей деятельности; духовно-

нравственном развитии и воспитании младших школьников. 

Содержание предмета направлено на формирование функциональной грамотности и 

коммуникативной компетентности. Русский язык является для младших школьников основой 

всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и 

творческих способностей, основным каналом социализации личности. «Дитя входит в духовную 

жизнь окружающих его людей единственно через посредство отечественного языка, и, наоборот, 

мир, окружающий дитя, отражается в нём своей духовной стороной только через посредство той 

же среды — отечественного языка» (К. Д. Ушинский).  

Изучение русского языка в начальных классах — первоначальный этап системы 

лингвистического образования и речевого развития, обеспечивающий готовность выпускников 

начальной школы к дальнейшему образованию. 

 

Цели и задачи курса 
В начальном обучении предмет «Русский язык» занимает ведущее место, поскольку успехи в 

его изучении во многом  определяют результаты обучения учащегося   по другим школьным 

предметам, а так же обеспечивают успешность в обществе. 

В системе предметов курс «Русский язык» реализует  цели: 

Познавательная цель предполагает ознакомление учащихся с основными положениями 

науки о языке и формирование на этой основе знаковосимволического восприятия, логического 

мышления и воображения учащихся; 

Социокультурная цель изучения русского языка включает формирование коммуникативных 

компетенций учащихся:  

- развитие устной и письменной речи; 

- монологической и диалогической речи; 

- навыков грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры человека. 

Для достижения поставленных целей изучения русского языка в начальной школе 

необходимо решение следующих практических задач: 

- развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка 

в соответствии с особенностями и условиями общения; 

-освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка; 

- овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять 

несложные монологические высказывания и письменные тексты описания и тексты повествования 

небольшого объема; 

- воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, 

чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; побуждение познавательного 

интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь. 
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Общая характеристика учебного предмета 

Структура курса 

Изучение русского языка в начальной школе предмета «Русский язык» занимает ведущее 

место, поскольку представляет собой первый этап системы лингвистического образования и 

речевого развития учащихся. 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 получением первоначального литературного образования. 

Начальным этапом изучения русского языка в первом классе является курс «Обучение 

грамоте». Его продолжительность (приблизительно 23 учебные недели, 9 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.  

Введение детей в мир языка начинается со знакомства со словом, его значением, с 

осмысления его номинативной функции в различных коммуникативно-речевых ситуациях, с 

различения в слове его содержания (значения) и формы (фонетической и графической). У 

первоклассников формируются первоначальные представления о предложении, развивается 

фонематический слух и умение определять последовательность звуков в словах различной 

звуковой и слоговой структуры. Они учатся осуществлять звуковой анализ слов с использованием 

схем-моделей, делить слова на слоги, находить в слове ударный слог, «читать» слова по следам 

звукового анализа, ориентируясь на знак ударения и букву ударного гласного звука. На 

подготовительном этапе формируются первоначальные представления о гласных и согласных 

(твёрдых и мягких звуках), изучаются первые пять гласных звуков и обозначающие их буквы. На 

уроках письма дети усваивают требования к положению тетради, ручки, к правильной посадке, 

учатся писать сначала элементы букв, а затем овладевают письмом букв.  

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. Учащиеся 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 тексты и 



62 
 

включаются в проектную деятельность по подготовке «Праздника букваря», в ходе которой 

происходит осмысление полученных в период обучения грамоте знаний.  

После курса «Обучение 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 учащихся 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 учащихся служит 

решению практических задач общения и формирует навыки, определяющие культурный уровень 

учащихся.  

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. Учащиеся 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, учащиеся 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 ситуации общения, соблюдению норм построения текста (логичность, 
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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 со 

взрослыми и сверстниками, умений сотрудничать друг с другом, совместно планировать свои 

действия, вести поиск и систематизировать нужную информацию.  

 

Место учебного предмета в учебном плане 

Согласно базисному (образовательному) плану МБОУ «СШ № 16» на изучение русского 

языка в начальной школе выделяется 675 часов, из них в 1 классе 165 часов (5часов в неделю, 33 
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учебные недели): из них 115 ч (23 учебные недели) отводится урокам обучения письму в период 

обучения грамоте и 50 ч (10 учебных недель) — урокам русского языка; во 2 – 4 классах по 170 

часов (5часов в неделю, 34 учебные недели в каждом классе). 

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Русский язык» 

Ведущее место предмета «Русский язык» в системе общего образования обусловлено тем, 

что русский язык является государственным языком Российской Федерации, родным языком 

русского народа, средством межнационального общения. 

Изучение русского языка способствует формированию у учащихся представлений о языке 

как основном средстве человеческого общения, явлении национальной культуры и основе 

национального самосознания. 

В процессе изучения русского языка у учащихся начальной школы формируется позитивное 

эмоционально-ценностное отношение к русскому языку, стремление к его грамотному 

использованию, понимание того, что правильная устная и письменная речь является показателем 

общей культуры человека. 

На уроках русского языка ученики получают начальное представление о нормах русского 

литературного языка и правилах речевого этикета, учатся ориентироваться в целях, задачах, 

условиях общения, выборе адекватных языковых средств для успешного решения 

коммуникативной задачи. 

Русский язык является для учащихся основой всего процесса обучения, средством развития 

их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей, основным каналом 

социализации личности. Успехи изучения русского языка во многом определяют результаты 

обучения по другим школьным предметам. 

 

Результаты изучения учебного предмета «Русский язык» 

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. 



65 
 

2. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. 

3. Использование знаково-символических средств представления информации. 

4. Активное использование речевых средств и средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

5. Использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора, обработки, 

анализа, организации, передачи и интерпретации информации. 

6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами: осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах. 

7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

8. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё мнение и аргументировать 

свою точку зрения и оценки событий. 

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. 
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Содержание учебного предмета «Русский язык» 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие 

звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, 

определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для 

эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической формой 

речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с учебной 

задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в 

ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, 

обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необходимого 

материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. Формулирование простых 

выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение 

содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка содержания, языковых особенностей и 

структуры текста. 

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения 

грамоте. Овладение разборчивым аккуратным письмом с учетом гигиенических требований к 

этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными 

правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текста 

(подробное, выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) по интересной 

детям тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, серий 

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

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. 

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

и мягких, звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение 

места ударения. 

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

способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твердости—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 ребенка. 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 

приемов и последовательности правильного списывания текста. 
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 Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса. 

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. 

Наблюдение над значением слова.  

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их 

порядка. 

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

- раздельное написание слов; 

- обозначение гласных после шипящих (ча — ща, чу — щу, 

жи — ши); 

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

- перенос слов по слогам без стечения согласных; 

- знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при 

его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии 

сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений. 

Систематический курс 

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове 

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

определение парных и непарных по твердости—мягкости согласных звуков. Различение звонких и 

глухих согласных звуков, определение парных и непарных по звонкости—глухости согласных 

звуков. Определение качественной характеристики звука: гласный — согласный; гласный 

ударный — безударный; согласный твердый — мягкий, парный —непарный; согласный звонкий 

— глухой, парный — непарный. Деление слов на слоги. Ударение, произношение звуков и 

сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского литературного языка. 

Фонетический разбор слова. 

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

согласных звуков. Использование на письме разделительных ь и ъ. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах 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,

 абзаца. 

Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. 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. Наблюдение за использованием в речи синонимов и антонимов. 

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. Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление о значении суффиксов и 

приставок. Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и приставок. Разбор слова по 

составу. 

Морфология. Части речи. Деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена 

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

Различение имен существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение 

существительных по числам. Изменение существительных по падежам. Определение падежа, в 

котором употреблено имя существительное. Различение падежных и смысловых (синтаксических) 

вопросов. Определение принадлежности имен существительных к 1, 2, 3му склонению. 

Морфологический разбор имен существительных. 



68 
 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по родам, 

числам и падежам, кроме прилагательных на ий, ья, ов, ин. 

Морфологический разбор имен прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения. Значение и 

употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3го лица единственного и множественного 

числа.Склонение личных местоимений. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределенная форма глагола. Вопросы «что 

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

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

глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам. 

Морфологический разбор глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: 

образование падежных форм имен существительных и местоимений. Отличие предлогов от 

приставок. 

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

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и 

различия). Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и 

побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и невосклицательные. 

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различение главных 

и второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи смысловых вопросов) 

между словами в словосочетании и предложении. 

Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами без 

союзов и с союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в предложениях с 

однородными членами.  

Различение простых и сложных предложений. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование 

разных способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в слове. Использование 

орфографического словаря. 

Применение правил правописания: 

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

- сочетания чк — чн, чт, щн; 

- перенос слов; 

- прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

- проверяемые безударные гласные в корне слова; 

- парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

- непроизносимые согласные; 

- непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов); 

- гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

- разделительные ъ и ь; 

- мягкий знак после шипящих на конце имен существительных (ночь, рожь, мышь); 

- безударные падежные окончания имен существительных 

(кроме существительных на мя, ий, ья, ье, ия, ов, ин); 

- безударные окончания имен прилагательных; 

- раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

- не с глаголами; 

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

 (пишешь, 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 восклицательный знаки; 

- знаки препинания в предложениях с однородными членами. 

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

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, его 

аргументация. Овладение основными умениями ведения разговора (начать, поддержать, закончить 

разговор, привлечь внимание и т. п.). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного 

и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определенную 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 данным текстам. Создание собственных текстов по 

предложенным планам. 

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

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом точности, 

правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах 

синонимов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания определений):

 изложение подробное и выборочное, изложение с элементами сочинения; сочинение-

повествование, сочинение-описание, сочинение-рассуждение. 

К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность обучающихся к 

дальнейшему образованию, достигнут необходимый уровень их лингвистического образования и 

речевого развития, которое включает: 

— достаточный уровень знаний о системе и структуре русского языка, умения использовать 

знания в стандартных и нестандартных учебных ситуациях; умения осуществлять поиск в разных 

источниках (учебник, объяснение учителя, дополнительная литература) необходимой 

информации, анализировать и обобщать ее;  

— умения участвовать в диалоге, строить беседу с учетом ситуации общения при 

соблюдении норм речевого этикета, составлять несложные устные монологические высказывания, 

составлять несложные письменные тексты; 

— умения писать в соответствии с орфографическими и пунктуационными правилами, 

анализировать прочитанный учебный текст, пользоваться словарями и справочными источника 

ми, предназначенными для детей этого возраста; 

— сформированность общеучебных умений и универсальных действий, отражающих 

учебную самостоятельность и познавательные интересы обучающихся (принятие учебной задачи, 

мотив учебного действия, умение подбирать способ решения учебной задачи, адекватный 

поставленной цели; контроль и самоконтроль). 

 



70 
 

Тематическое планирование учебного предмета «Русский язык» 

 

Содержание курса Тематическое планирование Характеристика деятельно-

сти учащихся 

Обучение грамоте (207 ч) 

Фонетика 

Звуки речи. Осознание 

смыслоразличительной 

функции звуков. Осознание 

единства звукового состава 

слова и его значения. Уста-

новление числа и последо-

вательности звуков в слове. 

Сопоставление слов, разли-

чающихся одним или не-

сколькими звуками. 

Различение гласных и со-

гласных звуков, согласных 

твёрдых и мягких. 

Слог как минимальная про-

износительная единица. 

Деление слов на слоги. Оп-

ределение места ударения. 

 

Слово как единство значения и 

звучания. Звуки речи. 

Интонационное выделение 

звука на фоне слова. 

Определение частотного звука 

в стихотворении. Называние 

слов с заданным звуком. 

Дифференциация близких по 

акустико-артикуляционным 

признакам звуков. 

Число и последовательность 

звуков в слове. Сопоставление 

слов, различающихся одним 

звуком (мак-рак). Особенность 

гласных звуков. Особенность 

согласных звуков. Различение 

гласных и согласных звуков. 

Твердость и мягкость 

согласных звуков как 

смыслоразличительная 

функция. Различение твердых 

и мягких согласных звуков. 

Дифференциация парных по 

твердости-мягкости согласных 

звуков. Дифференциация 

парных по звонкости-глухости 

согласных звуков (без введе-

ния терминов «звонкость», 

«глухость»). 

Слог как Минимальная про-

износительная единица. Сло-

гообразующая функция глас-

ных звуков. Деление слов на 

слоги. 

Ударение. Способы его вы-

деления. Слогоударные схемы. 

 

Воспроизводить заданный 

учителем образец интонацион-

ного выделения звука в слове. 

Классифицировать звуки по 

заданному основанию (твёрдые 

- мягкие согласные звуки). 

Определять наличие задан-

ного звука в слове. 

Группировать слова по пер-

вому (последнему) звуку, по 

наличию близких в акустико-

артикуляционном отношении 

звуков. 

Различать звуки: гласные и 

согласные; согласные твердые 

и мягкие, звонкие и глухие. 

Характеризовать особенности 

гласных, согласных звуков. 

Моделировать звуковой со-

став слова (с использованием 

разноцветных фишек). 

Анализировать предложен-

ную модель звукового состава 

слова, подбирать слова, соот-

ветствующие данной модели. 

Соотносить заданное слово с 

соответствующей ему 

моделью, выбирая ее из ряда 

предложенных. 

Сравнивать модели звукового 

состава слов: находить 

сходства и различия. 

Контролировать этапы своей 

работы, оценивать процесс и  

результат выполнения задания. 

В совместной работе 

обосновывать свою точку 

зрения, выслушивать 

одноклассников. 

Графика 

Различение звука и буквы: 

буква как знак звука. Овла-

дение позиционным способом 

обозначения звуков буквами. 

Гласные буквы как показатель 

твёрдости-мягкости согласных 

звуков. 

Функция букв е, ё, ю, я. 

Звук и буква. Буква как знак 

звука. Буквы, обозначающие 

гласные звуки.  

Выбор буквы гласного звука в 

зависимости от твёрдости или 

мягкости предшествующего 

согласного. Функции букв, 

обозначающих гласный звук в 

Соотносить звук и соответст-

вующую ему букву. 

Характеризовать функцию 

букв, обозначающие гласные 

звуки в открытом слоге: буквы 

гласных как показатель твёрдо-

сти-мягкости предшествующих 

согласных звуков. 
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Мягкий знак как показатель 

мягкости предшествующего 

согласного. Знакомство с 

русским алфавитом как по-

следовательностью букв. 

 

открытом слоге: обозначение 

гласного звука и указание на 

твёрдость или мягкость 

предшествующего согласного. 

Функции букв е, ё, ю, я. Буквы, 

обозначающие согласные 

звуки. 

Дифференциация букв, 

обозначающих близкие по 

акустико-артикуляционным 

признакам согласные звуки 

(з—с, ж—ш, с—ш, з—ж, л—р, 

ц—ч и т. д.). Дифференциация 

букв, имеющих оптическое и 

кинетическое сходство (о—а, 

и—у, п—т, л—м, х—ж, ш—т, 

в—д и т.д.). Функция буквы ь. 

Русский алфавит. 

Дифференцировать буквы, 

обозначающие близкие по аку-

стико-артикуляционным при-

знакам согласные звуки (з—с, 

ж—ш, с—ш, з—ж, л—р, ц—ч 

и т. д.). 

Дифференцировать буквы, 

имеющие оптическое и кинети-

ческое сходство (о—а, и—у, 

п—т, л—м, х—ж, ш—т, в-д и 

т. д.). 

Объяснять функцию буквы ь. 

Использовать алфавит для 

упорядочивания слов 

Чтение 

Формирование навыка сло-

гового чтения (ориентация на 

букву, обозначающую гласный 

звук). Плавное слоговое чтение 

и чтение целыми словами со 

скоростью, соответствующей 

индивидуальному темпу ре-

бёнка. Осознанное чтение слов, 

словосочетаний, предложений 

и коротких текстов. Чтение с 

интонациями и паузами в 

соответствии со знаками 

препинания. Развитие 

осознанности и выразитель-

ности чтения на материале 

небольших текстов и стихо-

творений. 

Знакомство с орфоэпическим 

чтением (или переход к чтению 

целыми словами). Ор-

фографическое чтение 

(проговаривание) как средство 

самоконтроля пир письме под 

диктовку и списывании. 

Воспроизведение звуковой 

формы слова по его буквенной 

записи. Овладение способом 

чтения прямого слога 

(ориентация на букву, обо-

значающую гласный звук). 

Отработка техники чтения. 

Работа над осознанностью 

чтения слов, предложений, ко-

ротких текстов. Чтение с инто-

нациями и паузами в соответ-

ствии со знаками препинания. 

Орфографическое чтение 

(проговаривание) как средство 

самоконтроля при письме под 

диктовку и списывании. 

Орфоэпическое чтение как 

воспроизведение звуковой 

формы слова по его буквенной 

записи с учётом орфоэпиче-

ских правил при переходе к 

чтению целыми словами. 

 

Воспроизводить звуковую 

форму слова по его буквенной 

записи. 

Сравнивать: соотносить про-

читанное слово (предложение) 

и соответствующую картинку. 

Наблюдать: соединять начало 

и конец предложения с опорой 

на смысл предложения. Подби-

рать пропущенные в предложе-

нии слова, ориентируясь на 

смысл предложения. 

Завершать незаконченные 

предложения с опорой на 

общий смысл предложения. 

Читать предложения и не-

большие тексты с интонациями 

и паузами в соответствии со 

знаками препинания. 

Анализировать текст: осозна-

вать смысл прочитанного, оп-

ределяя главную мысль 

Сравнивать два вида чтения 

по цели: орфографическое и 

орфоэпическое. 

Письмо 

Усвоение гигиенических тре-

бований при письме. Развитие 

мелкой моторики пальцев и 

свободы движения руки. Раз-

витие умения 

ориентироваться на про-

странстве листа в тетради и 

на пространстве классной 

доски. Овладение начертанием 

Гигиенические требования к 

положению тетради, ручки, к 

правильной посадке. Про-

странственная ориентация на 

листе тетради. Анализ начер-

таний письменных заглавных и 

строчных букв. Создание 

единства звука, зрительного 

образа обозначающей его 

Анализировать поэлементный 

состав букв. 

Различать буквы, имеющие 

оптическое и кинетическое 

сходство. 

Моделировать буквы из на-

бора элементов, из различных 

материалов (проволока, 

пластилин и др.). Выкладывать 
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письменных заглавных и 

строчных букв. Письмо букв, 

буквосочетаний, слогов, слов, 

предложений с соблюдением 

гигиенических норм. Овладе-

ние разборчивым, аккуратным 

письмом. Письмо под диктовку 

слов и предложений, написание 

которых не расходится с их 

произношением. Усвоение 

приемов и последовательности 

правильного списывания тек-

ста. 

Понимание функции небук-

венных графических средств: 

пробела между словами, знака 

переноса. 

буквы и двигательного образа 

этой буквы. Письмо букв, бук-

восочетаний, слогов, слов с 

соблюдением гигиенических 

норм. Развитие мелких мышц 

пальцев и свободы движения 

руки. Алгоритм списывания с 

письменного и печатного 

шрифта. Письмо под диктовку 

слов, звуковой и буквенный 

состав которых совпадает. 

 

слова из разрезной азбуки. 

Анализировать деформиро-

ванные буквы, определять не-

достающие элементы, реконст-

руировать буквы. 

Контролировать правиль-

ность написания буквы, срав-

нивать свои буквы с предло-

женным образцом. 

Записывать под диктовку 

слова и предложения, состоя-

щие из трех-пяти слов со зву-

ками в сильной позиции. 

Сравнивать: соотносить пе-

чатный и письменный шрифт, 

записывать письменными бук-

вами текст, написанный печат-

ными буквами. 

Моделировать в процессе со-

вместного обсуждения алго-

ритм списывания. Списывать 

слова, предложения в соответ-

ствии с заданным алгоритмом, 

контролировать этапы своей 

работы. 

 

Слово и предложение 

Восприятие слова как объекта 

изучения, материала для 

анализа. Наблюдение над 

значением слова. 

Различение слова и пред-

ложения. Работа с предложе-

нием: выделение слов, изме-

нение их порядка. 

 

Слово как объект изучения, 

материал для анализа. Разли-

чение слова и обозначаемого 

им предмета. Значение слова. 

Наблюдение над значением 

слов. Активизация и расшире-

ние словарного запаса. По-

нимание значения слова в 

контексте. Включение слов в 

предложение. 

Слово и предложение. Работа с 

предложением: выделение 

слов, изменение их порядка. 

 

Различать слово и обозначае-

мый им предмет. 

Объяснять значение слов с 

опорой на контекст. 

Моделировать предложения 

(в том числе в ходе игр), 

распространять и сокращать 

предложения в соответствии с 

изменением модели. 

Сравнивать собственные 

предложения с заданной моде-

лью. 

Контролировать 
правильность предложений, 

корректировать предложения, 

содержащее смысловые и 

грамматические ошибки. 

Орфография 

Знакомство с правилами 

правописания и их применение: 

• раздельное написание слов; 

• обозначение гласных после 

шипящих (жи—ши, чаща. чу-

щу), 

• заглавная буква в начале 

предложения, в именах 

собственных; 

Раздельное написание слов. 

Гласные после шипящих в 

ударных слогах (жи—ши, ча—

ща, чу—щу). 

Заглавная буква в начале 

предложения. Заглавная буква 

в именах собственных. Знаки 

препинания в конце 

предложения. 

Анализировать текст: нахо-

дить в нём слова с буквосоче-

таниями жи—ши, ча—ща, чу—

щу, выписывать слова с 

данными буквосочетаниями. 

Объяснять случаи употреб-

ления заглавной буквы. 

Оформлять начало и конец 

предложения. 



73 
 

• перенос слов по слогам без 

стечения согласных. 

Знаки препинания в конце 

предложения. 

Деление слов на слоги. Соблюдать пробелы между 

словами. 

Применять изученные пра-

вила при списывании и записи 

под диктовку 

Развитие речи 

Понимание прочитанного 

текста при самостоятельном 

чтении вслух и при его про-

слушивании. Составление 

небольших рассказов 

повествовательного характера 

по серии сюжетных картинок, 

материалам собственных игр, 

занятий, наблюдений. 

Практическое овладение ди-

алогической формой речи. Ра-

бота над речевым этикетом в 

ситуациях учебного и 

бытового общения: 

приветствие, прощание, 

извинение, благодарность, 

обращение с просьбой. 

Составление рассказов по 

наблюдениям, играм, заняти-

ям, серии картинок; исполь-

зование прочитанных слов для 

построения связного рассказа. 

 

Анализировать предлагаемые 

серии сюжетных картинок: оп-

ределять последовательность; 

устанавливать правильную по-

следовательность при ее нару-

шении; составлять рассказы с 

опорой на картинки. 

Реконструировать события 

и объяснять ошибки худож-

ника; составлять рассказы по-

сле внесения изменений в по-

следовательность картинок. 

Сочинять небольшие рассказы 

повествовательного и 

описательного характера (слу-

чаи из собственной жизни, 

свои наблюдения и пережива-

ния). 

Составлять рассказ по опор-

ным словам. 

Объяснять уместность (не-

уместность) использования тех 

или иных речевых средств в 

ситуациях учебного и быто-

вого общения. 

Участвовать в учебном диа-

логе, высказывать и обосновы-

вать свою точку зрения. 

Систематический курс (560 ч) 

Фонетика и орфоэпия (15ч) 

Различение гласных и со-

гласных 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 качест-

венной характеристики звука: 

гласный-согласный; гласный 

ударный—безударный; соглас-

ный твёрдый-мягкий, парный—

непарный; согласный твёрдый-

Различение гласных и со-

гласных звуков. Нахождение в 

слове ударных и безударных 

гласных звуков. Различение 

мягких и твёрдых согласных 

звуков, определение парных и 

непарных по твёрдости- мяг-

кости согласных звуков. 

Различение звонких и глухих 

согласных звуков, определение 

парных и непарных по 

звонкости-глухости согласных 

звуков. Определение качест-

венной характеристики звука: 

гласный-согласный; гласный 

ударный—безударный; соглас-

ный твёрдый—мягкий, пар-

ный—непарный; согласный 

Различать звуки: гласные и 

согласные, твердые и мягкие, 

звонкие и глухие. 

Объяснять (характеризовать) 

особенности гласных, соглас-

ных звуков. 

Определять звук по его ха-

рактеристике. Сравнивать (со-

относить) звук (выбирая из 

ряда предложенных) и его 

качественную характеристику. 

Характеризовать (устно) 

звук. 

Группировать звуки по за-

данному основанию. 

Оценивать правильность 

предложенной характеристики 

звука, находить допущенные в 
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глухой, парный—непарный. 

Деление слов на слоги. 

Ударение, произношение 

звуков и сочетаний звуков в 

соответствии с нормами со-

временного русского литера-

турного языка. Фонетический 

разбор слова. 

твёрдый-глухой, парный-

непарный. Деление слов на 

слоги. Ударение, 

произношение звуков и 

сочетаний звуков в 

соответствии с нормами со-

временного русского литера-

турного языка. Фонетический 

разбор слова 

 

ней ошибки. 

Наблюдать: находить (из ряда 

предложенных) слова с задан-

ными характеристиками 

Графика (5ч) 

Различение звуков и букв. 

Обозначение на письме твёр-

дости и мягкости согласных 

звуков. Использование на 

письме  

Различение звуков и букв. 

Обозначение на письме 

твердости и мягкости со-

гласных звуков. Использование 

на письме 

разделительных ь и ь. 

Установление соотношения 

звукового и буквенного состава 

слова в словах 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, абзаца. 

Алфавит: правильное на-

зывание букв, знание их после-

довательности. Использование 

алфавита при работе со слова-

ми, справочниками, каталогами 

Различение звуков и букв. 

Обозначение на письме твёр-

дости и мягкости согласных 

звуков. Использование на 

письме  

Различение звуков и букв. 

Обозначение на письме 

твердости и мягкости 

согласных звуков. Ис-

пользование на письме 

разделительных ь и ь. 

Установление соотношения 

звукового и буквенного соста-

ва слова в словах типа стол, 

конь; в словах с йотирован-

ными гласными е, ё, ю, я; в 

словах с непроизносимыми 

согласными. 

Использование небуквенных 

графических средств: пробела 

между словами, знака 

переноса, абзаца. 

Алфавит: правильное на-

зывание букв, знание их после-

довательности. Использование 

алфавита при работе со слова-

ми, справочниками, 

каталогами 

Сравнивать звуковой и бук-

венный состав слова. 

Объяснять функции букв ь и 

ъ. 

Называть правильно буквы 

алфавита, знать их последова-

тельность. 

Лексика (20ч) 

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. Наблюдение об 

использовании в речи сино-

нимов и антонимов. 

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. Наблюдение об 

использовании в речи 

синонимов и антонимов. 

Ориентироваться самостоя-

тельно в толковом словарике 

учебника: находить значение 

неизвестных слов, выписывать 

его. 

Подбирать синонимы для за-

полнения пропуска в предло-

жении, в тексте, объяснять це-

лесообразность выбранного си-

нонима. 

Состав слова (морфемика) (27 ч) 
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Овладение понятием «родст-

венные (однокоренные) слова». 

Различение однокоренных слов 

и различных форм одного и 

того же слова. Различение 

однокоренных слов и синони-

мов, однокоренных слов и слов 

с омонимичными корнями. 

Выделение в словах с 

однозначно выделяемыми 

морфемами окончания, корня, 

приставки, суффикса. 

Различение изменяемых и 

неизменяемых слов. 

Представление о значении 

суффиксов и приставок. 

Образование однокоренных 

слов 

с помощью суффиксов и 

приставок. Разбор 

слова по составу. 

 

Овладение понятием «родст-

венные (однокоренные) сло-

ва». Различение однокоренных 

слов и различных форм одного 

и того же слова. Различение 

однокоренных слов и синони-

мов, однокоренных слов и слов 

с омонимичными корнями. 

Выделение в словах с 

однозначно выделяемыми 

морфемами окончания, корня, 

приставки, суффикса. Разли-

чение изменяемых и неиз-

меняемых слов. Пред-

ставление о значении 

суффиксов и приставок. 

Образовавшие однокоренных 

слов с помощью суффиксов и 

приставок. Разбор слова по 

составу. 

Анализировать таблицу 

«Правильно изменяй формы 

слов», использовать её как ал-

горитм при самостоятельном 

изменении слова. 

Группировать слова по за-

данному принципу (с общим 

корнем, с одинаковыми при-

ставками или суффиксами). 

Контролировать правиль-

ность объединения слов в 

группу «Уметь обнаруживать 

лишнее слово в ряду предло-

женных: синоним в группе 

родственных слов или слово с 

омонимичным корнем в ряду 

родственных слов». 

Анализировать заданную 

схему состава слова и подби-

рать к ней слова. 

Подбирать максимальное ко-

личество родственных слов с 

опорой на словарь (в процессе 

парной, групповой работы и 

самостоятельно). 

Анализировать текст с уста-

новкой на поиск в нём родст-

венных слов; слов с заданными 

приставками, суффиксами. 

Объяснять значение слова - 

давать развёрнутое его толко-

вание. 

При определении состава 

слова приводить доказатель-

ства (в игровых упражнениях 

типа «Докажи, что в 

слове…корень…», «Докажи, 

что в слове…нет приставки», 

«Докажи, что записанные 

слова являются 

родственными»). 

Морфология (118 ч) 

Части речи, деление частей 

речи на самостоятельные и 

служебные. 

Имя существительное. Зна-

чение и употребление в речи. 

Умение осознавать имена 

собственные. Различение имён 

существительных, отвечающих 

на вопросы «кто?» и «что?». 

Различение имён существи-

тельных мужского, женского и 

среднего рода. Изменение 

Части речи, деление частей 

речи на самостоятельные и 

служебные. 

Имя существительное. Зна-

чение и употребление в речи. 

Умение осознавать имена 

собственные. Различение имён 

существительных, отвечающих 

на вопросы «кто?» и «что?». 

Различение имён сущест-

вительных мужского, женского 

и среднего рода. Изменение 

Классифицировать (группи-

ровать) слова по частям речи, 

объяснять основания 

классификации (части речи; 

самостоятельные и служебные 

части речи). 

Выдвигать предположения: 

находить основания для клас-

сификации имён сущест-

вительных (по родам, числам, 

склонениям), глаголов (по 

вопросам, временам, спряже-
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существительных по числам. 

Изменение существительных 

по падежам. Определение 

падежа, в котором употреблено 

имя существительное. Различе-

ние падежных и смысловых 

(синтаксических) вопросов. 

Определение склонения имен 

существительных (1,2 и 3-е 

склонение). Морфологический 

разбор имен существительных. 

Имя прилагательное. Значение 

и употребление в речи. 

Изменение прилагательных по 

родам, числам, падежам, кроме 

прилагательных на -ни, -ья, -ов, 

-ин. Морфологический разбор 

имён прилагательных. 

Местоимение. Общее пред-

ставление о местоимении. Лич-

ные местоимения, значение и 

употребление в речи. Личные 

местоимения 1, 2, 3-го лица 

единственного и множествен-

ного числа. Склонение личных 

местоимений. 

Глагол. Значение и упот-

ребление в речи. Неопреде-

лённая форма глагола. Разли-

чение глаголов, отвечающих на 

вопросы «что сделать?» и «что 

делать?». Изменение глаголов 

по временам. Изменение гла-

голов по лицам и числам в 

настоящем и будущем времени 

(спряжение). Способы 

определения I и II спряжения 

глаголов (практическое 

овладение). 

Изменение глаголов про-

шедшего времени по родам и 

числам. Морфологический 

разбор глаголов. 

Наречие. Значение и упо-

требление в речи. 

Предлог. Знакомство с наи-

более употребительными пред-

логами. Функция предлогов: 

образование падежных форм 

имён существительных и мес-

тоимений. Отличие предлогов 

от приставок. 

Союзы и, а, но и их роль в 

речи. Частица не, её значение. 

существительных по числам. 

Изменение существитель-ных 

по падежам. Определе-ние 

падежа, в котором употреблено 

имя существительное. 

Различение падежных и 

смысловых (синтаксических) 

вопросов. Определение 

склонения имен суще-

ствительных (1,2 и 3-е 

склонение). Морфологический 

разбор имен сущест-

вительных. 

Имя прилагательное. Значение 

и употребление в речи. 

Изменение прилагательных по 

родам, числам, падежам, кроме 

прилагательных на -ни, -ья, -

ов, -ин. Морфологический раз-

бор имён прилагательных. 

Местоимение. Общее пред-

ставление о местоимении. Лич-

ные местоимения, значение и 

употребление в речи. Личные 

местоимения 1, 2, 3-го лица 

единственного и множествен-

ного числа. Склонение личных 

местоимений. 

Глагол. Значение и упот-

ребление в речи. Неопреде-

лённая форма глагола. Разли-

чение глаголов, отвечающих 

на вопросы «что сделать?» и 

«что делать?». Изменение гла-

голов по временам. Изменение 

глаголов по лицам и числам в 

настоящем и будущем времени 

(спряжение). Способы оп-

ределения I и II спряжения 

глаголов (практическое 

овладение). 

Изменение глаголов про-

шедшего времени по родам и 

числам. Морфологический 

разбор глаголов. 

Наречие. Значение и упо-

требление в речи. 

Предлог. Знакомство с наи-

более употребительными пред-

логами. Функция предлогов: 

образование падежных форм 

имён существительных и мес-

тоимений. Отличие предлогов 

от приставок. 

ниям). 

Характеризовать признаки 

изученных частей речи. 

Контролировать правиль- 

ность выполнения морфологи-

ческого разбора. 
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Союзы и, а, но и их роль в 

речи. Частица не, её значение. 

Синтаксис (42 ч) 

Различение предложения, 

словосочетания, слова (осо-

знание их сходства и различия). 

Различение предложений по 

цели высказывания: 

повествовательное, вопро-

сительное и побудительные; по 

эмоциональной окраске 

(интонации): восклицательные 

и невосклицательные. 

Нахождение главных членов 

предложения: подлежащего, 

сказуемого. 

Различение главных и 

второстепенных членов 

предложения. Установление 

связи (при помощи смысловых 

вопросов) между словами в 

словосочетании и 

предложении. 

Нахождение и самостоятельное 

составление предложений с 

однородными членами без 

союзов и с союзами и, а, но. 

Использование интонации 

перечисления в предложениях 

с однородными членами. 

Различение простых и слож-

ных предложений. 

 

Различение предложения, 

словосочетания, слова (осо-

знание их сходства и разли-

чия). Различение предложений 

по цели высказывания: 

повествовательное, 

вопросительное и 

побудительные; по эмо-

циональной окраске (ин-

тонации): восклицательные и 

невосклицательные. 

Нахождение главных членов 

предложения: подлежащего, 

сказуемого. 

Различение главных и 

второстепенных членов 

предложения. Установление 

связи (при помощи смысловых 

вопросов) между словами в 

словосочетании и 

предложении. 

Нахождение и самостоя-

тельное составление предло-

жений с однородными членами 

без союзов и с союзами и, а, 

но. Использование интонации 

перечисления в предложениях 

с однородными членами. 

Различение простых и слож-

ных предложений. 

 

Анализировать деформиро-

ванный текст: определять гра-

ницы предложений, выбирать 

знак в конце предложений. 

Классифицировать предло-

жения по цели высказывания, 

находить в тексте повествова-

тельные/ побудительные/ 

вопросительные предложения. 

Распространять предложения 

по опорным вопросам. 

Задавать смысловые вопросы 

(от слова к слову). 

Анализировать текст, на-

ходить в тексте предложения с 

однородными членами. 

Орфография и пунктуация (163 ч) 

Формирование орфографи-

ческой зоркости. Разные 

способы выбора написания в 

зависимости от места орфо-

граммы в слове. Использование 

орфографического словаря. 

Применение правил право-

писания: 

• сочетания жи—ши, ча-ща, 

чу—щу, 

• сочетания чк-чн, чт, щн; 

• перенос слов; 

• прописная буква в начале 

предложения, в именах собст-

венных; 

• проверяемые безударные 

гласные в корне слова; 

• парные звонкие и глухие 

согласные в корне слова; 

Формирование орфографи-

ческой зоркости. Разные 

способы выбора написания в 

зависимости от места орфо-

граммы в слове. Использо-

вание орфографического 

словаря. 

Применение правил право-

писания: 

• сочетания жи—ши, ча-ща, 

чу—щу, 

• сочетания чк-чн, чт, щн; 

• перенос слов; 

• прописная буква в начале 

предложения, в именах собст-

венных; 

• проверяемые безударные 

гласные в корне слова; 

• парные звонкие и глухие 

Определять наличие изу-

ченных орфограмм в словах. 

Объяснять написание слов. 

Соотносить звучание и 

написание слова, объяснять 

случаи их расхождения. 

Обосновывать написание 

слов («Докажи, что в слове 

гора пишется буква о»). 

Прогнозировать наличие 

определённых орфограмм. 

Контролировать правиль-

ность написания: письмо со 

знаками вопросов на месте 

сомнения. Составлять слова-

рик слов, в которых были до-

пущены ошибки. 

Моделировать в ходе кол-

лективной работы алгоритмы 
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• непроизносимые согласные; 

• непроверяемые гласные и 

согласные в корне слова (на 

ограниченном перечне слов); 

• гласные и согласные в не-

изменяемых на письме при-

ставках; 

• разделительный ь и ъ; 

• мягкий знак после шипящих 

на конце имен сущест-

вительных (ночь, рожь, мышь); 

• безударные падежные 

окончания имён существи-

тельных (кроме существи-

тельных на –мя, -ий, -ья,-ье,-

ия,-ов,-ин);  

•безударные окончания имён 

прилагательных; 

• раздельное написание 

предлогов с личными место-

имениями; 

• не с глаголами; 

• мягкий знак после шипя-

щих на конце глаголов 2-го 

лица единственного числа 

(пишешь, учишь); 

• мягкий знак в глаголах в 

сочетании -ться; 

• безударные личные окон-

чания 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. 

согласные в корне слова; 

• непроизносимые согласные; 

• непроверяемые гласные и 

согласные в корне слова (на 

ограниченном перечне слов); 

• гласные и согласные в не-

изменяемых на письме при-

ставках; 

• разделительный ь и ъ; 

• мягкий знак после шипящих 

на конце имен сущест-

вительных (ночь, рожь, мышь); 

• безударные падежные 

окончания имён существи-

тельных (кроме существи-

тельных на –мя, -ий, -ья,-ье,-

ия,-ов,-ин);  

•безударные окончания имён 

прилагательных; 

• раздельное написание 

предлогов с личными место-

имениями; 

• не с глаголами; 

• мягкий знак после шипя-

щих на конце глаголов 2-го 

лица единственного числа 

(пишешь, учишь); 

• мягкий знак в глаголах в 

сочетании -ться; 

• безударные личные окон-

чания 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. 

применения орфографических 

правил. 

Группировать слова по месту 

и типу орфограммы. 

Объяснять написание слов, 

используя орфографический 

словарик учебника. 

Анализировать текст с точки 

зрения наличия в нём слов с 

определенной орфограммой. 

Контролировать правиль-

ность записи текста, находить 

неправильно записанные слова 

и исправлять ошибки. 

Обосновывать написание 

слов с непроверяемыми ор-

фограммами с помощью раз-

личных опор при запоминании 

слов. 

Моделировать предложения, 

включая в них слова с 

непроверяемыми орфограм-

мами. 

Объяснять написание слов в 

ходе предварительного анализа 

текста диктанта. 

Оценивать собственный 

диктант, анализировать допу-

щенные ошибки. 

Развитие речи (102 ч) 

Осознание ситуации общения: 

с какой целью, с кем и где 

происходит общение. 

Практическое овладение 

диалогической формой речи. 

Выражение собственного 

мнения, его аргументация. 

Овладение основными умени-

ями ведения разговора (начать, 

поддержать, закончить 

разговор, привлечь внимание и 

т. п.). Овладение нормами 

речевого этикета в ситуациях 

Осознание ситуации общения: 

с какой целью, с кем и где 

происходит общение. 

Практическое овладение 

диалогической формой речи. 

Выражение собственного 

мнения, его аргументация. 

Овладение основными умени-

ями ведения разговора (начать, 

поддержать, закончить 

разговор, привлечь внимание и 

т. п.). Овладение нормами 

речевого этикета в ситуациях 

Анализировать уместность 

использования средств устного 

общения в разных речевых 

ситуациях, во время монолога 

и диалога, накапливать опыт 

собственного использования 

речевых средств. 

Оценивать правильность 

выбора языковых и неязыко-

вых средств устного общения 

на уроке. 

Использовать нормы речевого 

этикета в повседневной жизни. 
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учебного и бытового общения 

(приветствие, прощание, из-

винение, благодарность, об-

ращение с просьбой). Осо-

бенности речевого этикета в 

условиях общения с людьми, 

плохо владеющими русским 

языком. 

Практическое владение 

устными монологическими 

высказываниями на опреде-

ленную тему  с использованием 

разных типов речи (описание, 

повествование, рассуждение). 

Текст. Признаки текста. 

Смысловое единство предложе-

ний в тексте. Заглавие текста. 

Последовательность пред-

ложений в тексте. 

Последовательность частей 

текста (абзацев). 

Комплексная работа над 

структурой текста: озаглавли- 

вание, корректирование по-

рядка предложений и частей 

текста (абзацев). 

План текста. Составление 

планов к данным текстам. 

Создание собственных тек-

стов по предложенным пла-

нам. 

Типы текстов: описание, по-

вествование, рассуждение; их 

особенности. 

Знакомство с жанрами письма 

и поздравления. 

Создание собственных текстов 

и корректирование заданных 

текстов с учетом точности, 

правильности, богатства и 

выразительности письменной 

речи; использование в текстах 

синонимов и антонимов. 

Знакомство с основными 

видами изложений и сочинений 

(без заучивания определений): 

изложения подробные и 

выборочные, изложения с 

элементами сочинения; 

сочинения-повествования, 

сочинения-описания, сочине-

ния-рассуждения. 

 

учебного и бытового общения 

(приветствие, прощание, из-

винение, благодарность, об-

ращение с просьбой). Осо-

бенности речевого этикета в 

условиях общения с людьми, 

плохо владеющими русским 

языком. 

Практическое владение 

устными монологическими 

высказываниями на опреде-

ленную тему  с использова-

нием разных типов речи 

(описание, повествование, 

рассуждение). 

Текст. Признаки текста. 

Смысловое единство пред-

ложений в тексте. Заглавие 

текста. 

Последовательность пред-

ложений в тексте. 

Последовательность частей 

текста (абзацев). 

Комплексная работа над 

структурой текста: озаглавли- 

вание, корректирование по-

рядка предложений и частей 

текста (абзацев). 

План текста. Составление 

планов к данным текстам. 

Создание собственных тек-

стов по предложенным пла-

нам. 

Типы текстов: описание, по-

вествование, рассуждение; их 

особенности. 

Знакомство с жанрами письма 

и поздравления. 

Создание собственных текстов 

и корректирование заданных 

текстов с учетом точности, 

правильности, богатства и 

выразительности письменной 

речи; использование в текстах 

синонимов и антонимов. 

Знакомство с основными 

видами изложений и сочи-

нений (без заучивания опре-

делений): изложения под-

робные и выборочные, из-

ложения с элементами со-

чинения; сочинения-повест-

вования, сочинения-описания, 

сочинения-рассуждения. 

Моделировать правила 

участия в диалоге, полилоге 

(умение слышать, точно реа-

гировать на реплики, поддер-

живать разговор). 

Анализировать успешность 

участия в диалоге. Выражать 

собственное мнение, 

аргументировать его с учетом 

ситуации общения (умение 

слушать, точно реагировать на 

реплики, поддерживать 

разговор), в том числе при 

общении с носителями не-

русского языка. 

Соотносить тексты и заго-

ловки, выбирать наиболее 

подходящий заголовок из ряда 

предложенных. 

Воспроизводить текст в 

соответствии с заданием: 

подробно, выборочно. 

Анализировать и коррек-

тировать тексты с нарушен-

ным порядком предложений, 

находить в тексте смысловые 

пропуски. 

Составлять план текста. 

Сочинять письма, поздра-

вительные открытки. 

Оценивать текст, находить в 

тексте смысловые ошибки. 
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Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

Наименование объектов и 

средств материально-

технического обеспечения 

 

Примечания 

Книгопечатная продукция 

Программа 

В. П. Канакина, 

В. Г. Горецкий Русский 

язык:  Программа: 1-4 

классы.  

 

В программе определены цели и задачи курса, рассмотрены 

особенности содержания и результаты его освоения; 

представлены содержание начального обучения русскому языку, 

тематическое планирование с характеристикой основных видов 

деятельности учащихся, описано материально-техническое 

обеспечение образовательного процесса. 

Учебники 

В. П. Канакина, 

В. Г. Горецкий Русский 

язык:  Учебник: 1,2,3,4 

классы. 

 

В учебниках представлена система учебных задач, направленных 

на формирование и последовательную отработку универсальных 

учебных действий, развитие логического и алгоритмического 

мышления, пространственного воображения и математической 

речи учащихся.  

 Многие задания содержат ориентировочную основу действий, что 

позволяет ученикам самостоятельно ставить учебные цели, искать 

и использовать необходимые средства и способы их достижения, 

контролировать и оценивать ход и результаты собственной 

деятельности.  

Рабочие тетради 

В. П. Канакина, 

В. Г. Горецкий Русский 

язык:  Рабочие тетради: 

1,2,3,4 классы 

Рабочие тетради к учебникам предназначены для формирования и 

совершенствования приобретаемых учащимися знаний, умений и 

навыков, для индивидуальной и дифференцированной работы, для 

проверки и самопроверки знаний, умений и навыков по 

изучаемым разделам курса русского языка. Задания в рабочей 

тетради не повторяют заданий учебника, хотя непосредственно с 

ними связаны, и не требуют много времени для их выполнения. 

Языковой материал рабочей тетради учитель может использовать 

на уроке либо по рекомендации авторов учебника, либо по своему 

усмотрению, а также при проведении внеклассных занятий по 

русскому языку. 

Методические пособия для 

учителя 

В. П. Канакина, Русский 

язык: Методическое 

пособие: 1,2,3,4 классы. 

Методическое пособие для каждого класса создано в соответствии 

с программой и учебником русского языка и представляет один из 

возможных вариантов работы по русскому языку. Пособие 

включает: 1) объяснительную записку к изучению курса русского 

языка; 2) лингвометодический комментарий к каждой теме, где 

авторы освещают трудные вопросы изучения темы, дают 

методические рекомендации к работе по теме, а также языковой 

материал для проведения словарно-орфографических минуток; 

3) развернутые планы уроков по темам; 4) варианты проверочных 

и творческих работ для проверки знаний, умений и навыков по 

каждой изучаемой теме. Методическое пособие построено таким 

образом, чтобы помочь учителю активно использовать свой 

методический опыт преподавания и одновременно с этим открыть 

возможность для его творческого переосмысления. 

Печатные пособия 

Комплекты для обучения 

грамоте (набор букв, образцы 

письменных букв). 

Русский язык. Комплект 

таблиц для начальной школы: 

 

 

 

Комплект охватывают большую часть основных вопросов 

каждого года обучения. В комплект также включены таблицы 
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1-4 класс.  

Словари по русскому языку. 

справочного характера. Формат - 70х100см. 

Технические средства 

1. Классная  магнитная доска с набором приспособлений для крепления таблиц. 

2. Персональный компьютер с принтером.  

 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

1. Веера гласных и согласных букв  

2. Набор «Картинный словарь» 

3. Набор предметных картинок.  

4. Наборное полотно.  
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2.2.1.2 " НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА XXI ВЕКА" 

 

Пояснительная записка 

Программа разработана на основе примерной программы начального общего образования, 

разработанной на основе Федерального государственного образовательного  стандарта второго 

поколения и авторской программы по русскому языку УМК «Начальная школа XXI  века» С.В 

Иванова, Кузнецова М. И., 2018 г. Соответствует учебникам «Русский язык» для 1—4 классов 

общеобразовательных учреждений, (Авторы: Л.Е Журова, С.В Иванов) 

Программа определяет содержание предмета «Русский язык» в начальной школе и  

направлена на создание условий для достижения планируемых результатов обучения и развития 

учащихся. 

Изучение русского языка в начальной школе представляет собой  первоначальный этап 

системы лингвистического образования и речевого развития учащихся. 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.  

 

Цели и задачи курса 
В системе предметов общеобразовательной школы курс русского языка реализует 

познавательную и социокультурную цели: 

 познавательная цель предполагает ознакомление учащихся с основными положениями 

науки о языке и формирование на этой основе знаково-символического восприятия и 

логического мышления учащихся; 

 социокультурная цель изучения русского языка включает формирование коммуникативной 

компетенции учащихся - развитие устной и письменной речи,  монологической и 

диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного письма как показателя 

общей культуры человека. 

Для достижения поставленных целей изучения русского языка в начальной школе необходимо 

решение следующих практических задач: 

 развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в 

соответствии с целями, задачами и условиями общения; 

 освоение учащимися первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского 

языка; 

 овладение обучающимися умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, 

составлять несложные монологические высказывания и письменные тексты-описания и 

тексты-повествования небольшого объема; 

 воспитание у учеников позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому 

языку, чувства сопричастности к сохранению его  уникальности и чистоты; пробуждение 

познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь. 

Язык играет в жизни общества и каждого человека уникальную роль: 

 он является основным средством общения между людьми; 

 с его помощью сохраняется информация, накопленная человечеством в     различных 

областях науки и культуры; 

 язык является основным средством познания окружающего мира; 

 владение родным и государственным языком — это один из критериев самоидентификации 

человека как представителя национальности, народности, государства; 

 использование языка в различных ситуациях общения свидетельствует  о культурном 

уровне человека. 

Русский язык является государственным языком Российской Федерации, родным языком 

русского народа, средством межнационального общения. То, что знает гражданин Российской 

Федерации о русском языке, как умеет им пользоваться, в какой степени проявляет интерес к  
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истории и развитию русского языка, его функционированию в современном мире — во многом 

определяет его интеллектуальный уровень и социальный статус как члена общества. 

Учебный предмет «Русский язык» реализует основную цель обучения: сформировать у 

учащихся начальной школы познавательную мотивацию к изучению русского языка, которая 

выражается в осознанном стремлении научиться использовать языковые средства для успешного 

решения коммуникативных задач и познакомиться с основами научного описания родного языка. 

Формирование познавательной мотивации осуществляется в процессе достижения 

предметных целей изучения русского языка — социокультурной и научно-исследовательской. 

Социокультурная цель изучения русского языка достигается решением задач развития 

устной и письменной речи учащихся и формирования у них   основ грамотного, безошибочного 

письма. 

Грамотное письмо и правильная речь являются обязательным элементом общей культуры 

человека. Формируя навыки безошибочного письма, развивая письменную и устную речь 

учащихся, мы стремимся к тому, чтобы ученик стал культурным человеком. 

Для реализации этой цели необходимо учитывать следующее: 

 грамотное, безошибочное письмо должно формироваться с учетом индивидуальных 

особенностей ученика: развитой зрительной или моторной памяти, логического мышления или 

репродуктивного воспроизведения полученных знаний; 

 навык грамотного письма формируется только при регулярном выполнении заданий и 

упражнений, предусмотренных методическим аппаратом средств обучения; 

 разнообразные виды деятельности при обучении грамотному письму должны опираться не 

только на контроль со стороны учителя, но и на самоконтроль ученика; 

 научить правильной речи — это научить правильному отбору языковых средств исходя из 

условий речевой ситуации. 

Научно-исследовательская цель реализуется в процессе ознакомления учащихся с 

основными положениями науки о языке. 

Знакомя учащихся с тем, как устроен язык, на котором они говорят, мы формируем у них 

научное представление о системе и структуре родного языка, развиваем логическое и абстрактное 

мышление младших школьников, представляем родной (русский) язык как часть окружающего 

мира. Основные задачи организации учебной деятельности для реализации этой цели —    

нахождение, вычленение и характеристика языковой единицы изучаемого уровня — звук, часть 

слова (морфема), слово, предложение, а также их классификация и сравнение. При этом 

важнейшим условием успешного решения поставленных задач является следование 

закономерностям науки о языке, что обеспечивает не только сохранение лингвистической логики, 

но и поступательное развитие языкового мышления ученика. 

Успешная реализация заявленных целей возможна только при условии осознанной 

деятельности учащихся на уроке: ученики должны понимать, зачем они знакомятся с основными 

положениями науки о языке, учатся писать без ошибок и правильно составлять собственные текс 

ты. 

Такое осознание возможно только в том случае, если на каждом уроке, при выполнении 

любого задания или упражнения у учащихся сформулированы следующие целевые установки: 

 «Я хочу научиться писать без ошибок, правильно говорить и составлять письменные 

тексты, так как хочу быть культурным человеком»; 

 «Я хочу узнать, как устроен язык, на котором я говорю, потому что этот язык — часть 

окружающего меня мира, а научное знание об устройстве мира характеризует меня как 

современного, образованного человека. Кроме того, русский язык — это государственный язык 

страны, в которой я живу, родной язык русского народа». 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

 Изучение русского языка в начальной школе представляет собой первый этап системы 

лингвистического образования и речевого развития учащихся. Специфика начального курса 

русского языка заключается в его тесной взаимосвязи со всеми учебными предметами, особенно с 
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литературным чтением. Эти два предмета представляют собой единую образовательную область, в 

которой изучение русского языка 

сочетается с обучением чтению и первоначальным литературным образованием. 

Начальным этапом изучения русского языка в первом классе является курс «Обучение 

грамоте». Его продолжительность (приблизительно 23 учебных недели, 9 часов в неделю) 

определяется темпом обучаемости учеников, их индивидуальными особенностями и спецификой 

используемых учебных средств. Обучение письму идет параллельно с обучением чтению с учетом 

принципа координации устной и письменной речи. Дети овладевают начертанием букв русского 

алфавита, учатся соединять их друг с другом, упражняются в письме буквосочетаний в слогах, 

словах, предложениях. 

Наряду с формированием основ элементарного графического навыка и навыка чтения 

развиваются речевые умения учащихся, обогащается и активизируется словарь, совершенствуется 

фонематический слух, осуществляется грамматико-орфографическая пропедевтика. 

 Задачи обучения грамоте решаются как на уроках русского языка, так и на уроках 

литературного чтения. Чтобы подчеркнуть интегрированный характер периода обучения 

грамоте, его содержание с учетом специфики этих учебных предметов представлено в программах 

Русский язык и Литературное чтение. После курса «Обучение грамоте» начинается раздельное 

изучение русского языка и литературного чтения. 

 Систематический курс русского языка представлен в начальной школе как совокупность 

понятий, правил, сведений, взаимодействующих между собой, и имеет познавательно — 

коммуникативную направленность. Это предполагает развитие коммуникативной мотивации, 

пристальное внимание к значению и функциям всех языковых единиц. 

 После периода обучения грамоте решаются задачи совершенствования графического 

навыка при соблюдении гигиенических требований к данному виду учебной работы. 

Орфографические и пунктуационные правила рассматриваются параллельно с изучением 

фонетики, морфологии, морфемики, синтаксиса. 

Предусматривается знакомство учащихся с различными принципами русского правописания 

(без введения терминологии). 

   

Особенности содержательных линий 

 

Материал курса «Русский язык» представлен в примерной программе следующими 

содержательными линиями: 

 система языка (основы лингвистических знаний): фонетика, графика, состав слова 

(морфемика), грамматика (морфология и синтаксис); 

 орфография и пунктуация; 

 развитие речи. 

Языковой материал призван сформировать научное представление о системе и структуре 

русского языка с учетом возрастных особенностей младших школьников, а также способствовать 

усвоению норм русского литературного языка. 

Изучение орфографических и пунктуационных правил, а также развитие устной и 

письменной речи учащихся служит решению практических задач общения и формирует навыки 

определяющие культурный уровень учащихся как будущих членов общества. 

В программе специально выделен раздел «Виды речевой деятельности», чтобы обеспечить 

ориентацию детей в целях, задачах, средствах и значении различных видов речевой деятельности. 

  

 Место предмета в учебном плане 

Согласно базисному (образовательному) плану МБОУ «СШ № 16» на изучение русского 

языка в начальной школе выделяется 675 часов, из них в 1 классе 165 часов (5часов в неделю, 33 

учебные недели); во 2 – 4 классах по 170 часов (5часов в неделю, 34 учебные недели в каждом 

классе). 

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Русский язык» 
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Ведущее место предмета «Русский язык» в системе общего образования обусловлено тем, 

что русский язык является государственным языком Российской Федерации, родным языком 

русского народа, средством межнационального общения. Изучение русского языка способствует 

формированию у учащихся представлений о языке как основном средстве человеческого общения, 

явлении национальной культуры и основе 

национального самосознания.  

 В процессе изучения русского языка у учащихся начальной школы формируется 

позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому языку, стремление к его грамотному 

использованию, понимание того, что правильная устная и письменная речь являются показателем 

общей культуры человека. На уроках русского языка ученики получают начальное представление 

о нормах русского литературного языка и правилах речевого этикета, учатся ориентироваться в 

целях, задачах, условиях общения, выборе адекватных языковых средств для успешного решения 

коммуникативной задачи. 

 Русский язык является для учащихся основой всего процесса обучения, средством развития 

их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей, основным каналом 

социализации личности. Успехи в изучении русского языка во многом определяют результаты 

обучения по другим школьным предметам. 

 

 

Результаты изучения учебного предмета 

 

Личностными результатами изучения русского языка в начальной школе являются: 

осознание языка как основного средства человеческого общения; восприятие русского языка как 

явления национальной культуры; понимание того, что правильная устная и письменная речь есть 

показатели индивидуальной культуры человека; способность к самооценке на основе наблюдения 

за собственной речью. 

Метапредметными результатами изучения русского языка в начальной школе являются: 

умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных источниках для 

решения учебных задач; способность ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения; умение выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач (диалог, устные монологические высказывания, письменные тексты) с 

учетом особенностей разных видов речи и ситуаций общения; понимание необходимости 

ориентироваться на позицию партнера, учитывать различные мнения и координировать различные 

позиции в сотрудничестве с целью успешного участия в диалоге; стремление к более точному 

выражению собственного мнения и позиции; умение задавать вопросы. 

 Предметными результатами изучения русского языка в начальной школе являются: 

овладение начальными представлениями о нормах русского литературного языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение применять орфографические 

правила и  правила постановки знаков препинания (в объеме изученного) при записи собственных 

и предложенных текстов; умение проверять написанное; умение (в объеме изученного) находить, 

сравнивать, классифицировать, характеризовать такие языковые единицы, как звук, буква, часть 

слова, часть речи, член предложения, простое предложение; способность контролировать 

свои действия, проверять написанное. 

 

 

Содержание учебного предмета «Русский язык» 

 

Виды речевой деятельности 
Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей 

речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, определение 

основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для 

эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической 
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формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь 

внимание и т. п. Практическое овладение устными монологическими высказываниями в 

соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение нормами 

речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, 

благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной 

интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необходимого 

материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. Формулирование простых 

выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение 

содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка содержания, языковых особенностей и 

структуры текста. 

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения 

грамоте. Овладение разборчивым аккуратным письмом с учетом гигиенических требований к 

этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными 

правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текста 

(подробное, сжатое, выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) по 

интересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных 

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

 

Обучение грамоте 

 

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства смыслоразличительной функции звуков. 

Осознание единства звукового состава слова и его значения. Овладение интонационным 

выделением звуков в слове. Установление числа и последовательности звуков в слове. 

Сопоставление слов, различающихся одним звуком. Различение гласных и согласных звуков, 

гласных ударных и безударных, согласных твердых и мягких, звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение 

места ударения. 

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

способом обозначения звуков буквами. Воспроизведение звуковой формы слова по его буквенной 

записи (чтение). Буквы гласных как показатель твердости—мягкости согласных звуков. Функция 

букв е, ё, ю, я (йотированные). Обозначение буквами звука [й’] в разных позициях. Знакомство с 

русским алфавитом как последовательностью букв. Усвоение гигиенических требований при 

письме. Развитие мелкой моторики пальцев и свободы движения руки. Овладение начертанием 

письменных заглавных и строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, 

предложений с соблюдением гигиенических норм. Письмо под диктовку слов и предложений, 

написание которых не расходится с произношением. Усвоение приемов и последовательности 

правильного списывания текста. Понимание функций небуквенных графических средств: пробела 

между словами, знака переноса, красной строки (абзаца). 

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, распространение и сокращение предложения. 

Орфография. Ознакомление с правилами правописания и их применение: 

 обозначение гласных после шипящих в позиции под ударением (ча — ща, чу — щу, жи — 

ши); 

 заглавная буква в начале предложения, в именах собственных (без введения термина); 

 раздельное написание слов; 

 перенос слов по слогам без стечения согласных; 

 знаки препинания в конце предложения. 

 

Обучение грамоте 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при его 

прослушивании. Составление рассказов по серии сюжетных картинок. Сочинение небольших 
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рассказов повествовательного характера (по материалам собственных игр, занятий, наблюдений). 

Восстановление деформированного текста повествовательного характера. 

 

Систематический курс 

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове 

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

определение парных и непарных по твердости—мягкости согласных звуков. Различение звонких и 

глухих согласных звуков, определение парных и непарных по звонкости—глухости согласных 

звуков. Определение качественной характеристики звука: гласный — согласный; гласный 

ударный — безударный; согласный твердый — мягкий, парный — непарный; согласный звонкий 

— глухой, парный — непарный. Деление слов на слоги. Словесное ударение и логическое 

(смысловое) ударение в предложениях. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в 

соответствии с нормами современного русского литературного языка. Фонетический разбор 

слова. 

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

пробел между словами, знак переноса, красная строка (абзац). Знание алфавита: правильное 

название букв, их последовательность. Использование алфавита при работе со словарями, 

справочниками, каталогами. 

Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Нахождение в словаре 

значения слова; определение значения слова в тексте. Осознание словарного богатства русского 

языка. Различение однозначных и многозначных слов. Различение прямого и переносного значения 

слова: анализ образцов использования в тексте. Синонимы и антонимы: наблюдение в  эталонных 

текстах, использование в речи. 

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 слове корня, основы, окончания, приставки, суффикса. Осознание значения 

суффиксов и приставок. Образование новых слов (однокоренных) с помощью суффиксов и 

приставок. Разбор слова по составу. 

Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена 

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

Различение имен существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение 

существительных по числам. Изменение существительных по падежам. Определение падежа, в 

котором употреблено имя существительное. Различение падежных и смысловых (синтаксических) 

вопросов. Определение принадлежности имен существительных к 1, 2, 3_му склонению. 

Морфологический разбор имен существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по родам, 

числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. Морфологический разбор имен 

прилагательных. 

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. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределенная орма глагола. Вопросы «что 

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

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

глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов прошедшего времени по родам и ислам. 

Морфологический разбор глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 
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Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: 

образование падежных форм имен существительных и местоимений. Отличие предлогов от 

приставок. 

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

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (сознание их сходства и 

различия). Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные, 

побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и невосклицательные. 

Нахождение главных членов предложения: подлежащее сказуемое. Различение главных и 

второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи смысловых вопросов) 

между словами в словосочетании и предложении. Нахождение и самостоятельное составление 

предложений соднородными членами без союзов и с союзами и, а, но. Использование интонации 

перечисления в предложениях с однородными членами. 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: 

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

 сочетания чк — чн; 

 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 (неограниченном перечне 

слов) 

 гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

 разделительные ъ и ь; 

 мягкий знак после шипящих на конце имен существительных (ночь, рожь, 

мышь); 

 безударные падежные окончания имен существительных(кроме существительных 

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

 безударные окончания имен прилагательных; 

 раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

 не с глаголами; 

 мягкий знак после шипящих на конце глаголов во 2_м лице единственного числа 

(пишешь, учишь); 

 безударные личные окончания глаголов; 

 раздельное написание предлогов с другими словами; 

 знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и 

восклицательный знаки; 

 знаки препинания в предложениях с однородными членами. 

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

общение. Практическое овладение диалогической формой речи. Диалог (спор, беседа). Выражение 

собственного мнения, его аргументация с учетом ситуации общения. Овладение умениями начать, 

поддержать, закончить разговор, привлечь внимание  и владение нормами речевого этикета в 

ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, 

обращение с просьбой). 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями: словесный отчет о 

выполненной работе; связные высказывания на определенную тему с использованием разных 

типов речи (описание, повествование, рассуждение). 

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста.  

Выражение и развитие законченной мысли в тексте.  
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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 данным текстам. Создание собственных текстов по 

предложенным планам. 

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

Знакомство с жанрами письма и поздравительной открытки. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом правильности, 

богатства и выразительности письменной речи (с опорой на материал раздела «Лексика»): 

использование в текстах многозначных слов, синонимов, антонимов. 

Знакомство с основными видами сочинений и изложений (без заучивания учащимися 

определений): изложения подробные и сжатые, полные, выборочные и         изложения с 

элементами сочинения; сочинения"повествования, сочинения"описания, сочинения"рассуждения. 

К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность обучающихся к 

дальнейшему образованию, достигнут необходимый уровень их лингвистического образования и 

речевого развития, которое включает: 

— достаточный уровень знаний о системе и структуре русского языка, умения использовать 

знания в типовых и творческих ситуациях; умения осуществлять поиск в разных источниках 

(учебник, объяснение учителя, дополнительная литература) необходимой информации, 

анализировать и обобщать ее; 

— умения участвовать в диалоге, строить беседу с учетом ситуации общения при 

соблюдении норм речевого этикета, составлять несложные устные монологические высказывания, 

составлять несложные письменные тексты; 

— умения писать в соответствии с орфографическими и пунктуационными правилами, 

анализировать прочитанный учебный текст, пользоваться словарями и справочными источниками, 

предназначенными для детей этого возраста; 

— сформированность общеучебных умений и универсальных действий, отражающих 

учебную самостоятельность и познавательные интересы обучающихся (принятие учебной задачи, 

мотив учебного действия, умение подбирать способ решения учебной задачи, адекватный 

поставленной цели; контроль и самоконтроль). 

 

Тематическое планирование учебного предмета «Русский язык» 

Содержание курса Тематическое планирование Характеристика деятельно-

сти учащихся 

Обучение грамоте  

Фонетика 

Звуки речи. Осознание 

смыслоразличительной 

функции звуков. Осознание 

единства звукового состава 

слова и его значения. Уста-

новление числа и последо-

вательности звуков в слове. 

Сопоставление слов, разли-

чающихся одним или не-

сколькими звуками. 

Различение гласных и со-

гласных звуков, согласных 

твёрдых и мягких. 

Слог как минимальная про-

износительная единица. 

Деление слов на слоги. Оп-

ределение места ударения. 

Слово как единство значения и 

звучания. Звуки речи. 

Интонационное выделение 

звука на фоне слова. 

Определение частотного звука 

в стихотворении. Называние 

слов с заданным звуком. 

Дифференциация близких по 

акустико-артикуляционным 

признакам звуков. 

Число и последовательность 

звуков в слове. Сопоставление 

слов, различающихся одним 

звуком (мак-рак). Особенность 

гласных звуков. Особенность 

согласных звуков. Различение 

гласных и согласных звуков. 

Воспроизводить заданный 

учителем образец интонацион-

ного выделения звука в слове. 

Классифицировать звуки по 

заданному основанию (твёрдые 

- мягкие согласные звуки). 

Определять наличие задан-

ного звука в слове. 

Группировать слова по пер-

вому (последнему) звуку, по 

наличию близких в акустико-

артикуляционном отношении 

звуков. 

Различать звуки: гласные и 

согласные; согласные твердые 

и мягкие, звонкие и глухие. 

Характеризовать особенности 
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 Твердость и мягкость 

согласных звуков как 

смыслоразличительная 

функция. Различение твердых 

и мягких согласных звуков. 

Дифференциация парных по 

твердости-мягкости согласных 

звуков. Дифференциация 

парных по звонкости-глухости 

согласных звуков (без введе-

ния терминов «звонкость», 

«глухость»). 

Слог как Минимальная про-

износительная единица. Сло-

гообразующая функция глас-

ных звуков. Деление слов на 

слоги. 

Ударение. Способы его вы-

деления. Слогоударные схемы. 

 

гласных, согласных звуков. 

Моделировать звуковой со-

став слова (с использованием 

разноцветных фишек). 

Анализировать предложен-

ную модель звукового состава 

слова, подбирать слова, соот-

ветствующие данной модели. 

Соотносить заданное слово с 

соответствующей ему 

моделью, выбирая ее из ряда 

предложенных. 

Сравнивать модели звукового 

состава слов: находить 

сходства и различия. 

Контролировать этапы своей 

работы, оценивать процесс и  

результат выполнения задания. 

В совместной работе 

обосновывать свою точку 

зрения, выслушивать 

одноклассников. 

Графика 

Различение звука и буквы: 

буква как знак звука. Овла-

дение позиционным способом 

обозначения звуков буквами. 

Гласные буквы как показатель 

твёрдости-мягкости согласных 

звуков. 

Функция букв е, ё, ю, я. 

Мягкий знак как показатель 

мягкости предшествующего 

согласного. Знакомство с 

русским алфавитом как по-

следовательностью букв. 

 

Звук и буква. Буква как знак 

звука. Буквы, обозначающие 

гласные звуки.  

Выбор буквы гласного звука в 

зависимости от твёрдости или 

мягкости предшествующего 

согласного. Функции букв, 

обозначающих гласный звук в 

открытом слоге: обозначение 

гласного звука и указание на 

твёрдость или мягкость 

предшествующего согласного. 

Функции букв е, ё, ю, я. Буквы, 

обозначающие согласные 

звуки. 

Дифференциация букв, 

обозначающих близкие по 

акустико-артикуляционным 

признакам согласные звуки 

(з—с, ж—ш, с—ш, з—ж, л—р, 

ц—ч и т. д.). Дифференциация 

букв, имеющих оптическое и 

кинетическое сходство (о—а, 

и—у, п—т, л—м, х—ж, ш—т, 

в—д и т.д.). Функция буквы ь. 

Русский алфавит. 

Соотносить звук и соответст-

вующую ему букву. 

Характеризовать функцию 

букв, обозначающие гласные 

звуки в открытом слоге: буквы 

гласных как показатель твёрдо-

сти-мягкости предшествующих 

согласных звуков. 

Дифференцировать буквы, 

обозначающие близкие по аку-

стико-артикуляционным при-

знакам согласные звуки (з—с, 

ж—ш, с—ш, з—ж, л—р, ц—ч 

и т. д.). 

Дифференцировать буквы, 

имеющие оптическое и кинети-

ческое сходство (о—а, и—у, 

п—т, л—м, х—ж, ш—т, в-д и 

т. д.). 

Объяснять функцию буквы ь. 

Использовать алфавит для 

упорядочивания слов 

Чтение 

Формирование навыка сло-

гового чтения (ориентация на 

букву, обозначающую гласный 

звук). Плавное слоговое чтение 

Воспроизведение звуковой 

формы слова по его буквенной 

записи. Овладение способом 

чтения прямого слога 

Воспроизводить звуковую 

форму слова по его буквенной 

записи. 

Сравнивать: соотносить про-
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и чтение целыми словами со 

скоростью, соответствующей 

индивидуальному темпу ре-

бёнка. Осознанное чтение слов, 

словосочетаний, предложений 

и коротких текстов. Чтение с 

интонациями и паузами в 

соответствии со знаками 

препинания. Развитие 

осознанности и выразитель-

ности чтения на материале 

небольших текстов и стихо-

творений. 

Знакомство с орфоэпическим 

чтением (или переход к чтению 

целыми словами). Ор-

фографическое чтение 

(проговаривание) как средство 

самоконтроля пир письме под 

диктовку и списывании. 

(ориентация на букву, обо-

значающую гласный звук). 

Отработка техники чтения. 

Работа над осознанностью 

чтения слов, предложений, ко-

ротких текстов. Чтение с инто-

нациями и паузами в соответ-

ствии со знаками препинания. 

Орфографическое чтение 

(проговаривание) как средство 

самоконтроля при письме под 

диктовку и списывании. 

Орфоэпическое чтение как 

воспроизведение звуковой 

формы слова по его буквенной 

записи с учётом орфоэпиче-

ских правил при переходе к 

чтению целыми словами. 

 

читанное слово (предложение) 

и соответствующую картинку. 

Наблюдать: соединять начало 

и конец предложения с опорой 

на смысл предложения. Подби-

рать пропущенные в предложе-

нии слова, ориентируясь на 

смысл предложения. 

Завершать незаконченные 

предложения с опорой на 

общий смысл предложения. 

Читать предложения и не-

большие тексты с интонациями 

и паузами в соответствии со 

знаками препинания. 

Анализировать текст: осозна-

вать смысл прочитанного, оп-

ределяя главную мысль 

Сравнивать два вида чтения 

по цели: орфографическое и 

орфоэпическое. 

Письмо 

Усвоение гигиенических тре-

бований при письме. Развитие 

мелкой моторики пальцев и 

свободы движения руки. Раз-

витие умения 

ориентироваться на про-

странстве листа в тетради и 

на пространстве классной 

доски. Овладение начертанием 

письменных заглавных и 

строчных букв. Письмо букв, 

буквосочетаний, слогов, слов, 

предложений с соблюдением 

гигиенических норм. Овладе-

ние разборчивым, аккуратным 

письмом. Письмо под диктовку 

слов и предложений, написание 

которых не расходится с их 

произношением. Усвоение 

приемов и последовательности 

правильного списывания тек-

ста. 

Понимание функции небук-

венных графических средств: 

пробела между словами, знака 

переноса. 

Гигиенические требования к 

положению тетради, ручки, к 

правильной посадке. Про-

странственная ориентация на 

листе тетради. Анализ начер-

таний письменных заглавных и 

строчных букв. Создание 

единства звука, зрительного 

образа обозначающей его 

буквы и двигательного образа 

этой буквы. Письмо букв, бук-

восочетаний, слогов, слов с 

соблюдением гигиенических 

норм. Развитие мелких мышц 

пальцев и свободы движения 

руки. Алгоритм списывания с 

письменного и печатного 

шрифта. Письмо под диктовку 

слов, звуковой и буквенный 

состав которых совпадает. 

 

Анализировать поэлементный 

состав букв. 

Различать буквы, имеющие 

оптическое и кинетическое 

сходство. 

Моделировать буквы из на-

бора элементов, из различных 

материалов (проволока, 

пластилин и др.). Выкладывать 

слова из разрезной азбуки. 

Анализировать деформиро-

ванные буквы, определять не-

достающие элементы, реконст-

руировать буквы. 

Контролировать правиль-

ность написания буквы, срав-

нивать свои буквы с предло-

женным образцом. 

Записывать под диктовку 

слова и предложения, состоя-

щие из трех-пяти слов со зву-

ками в сильной позиции. 

Сравнивать: соотносить пе-

чатный и письменный шрифт, 

записывать письменными бук-

вами текст, написанный печат-

ными буквами. 

Моделировать в процессе со-

вместного обсуждения алго-

ритм списывания. Списывать 

слова, предложения в соответ-

ствии с заданным алгоритмом, 
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контролировать этапы своей 

работы. 

 

Слово и предложение 

Восприятие слова как объекта 

изучения, материала для 

анализа. Наблюдение над 

значением слова. 

Различение слова и пред-

ложения. Работа с предложе-

нием: выделение слов, изме-

нение их порядка. 

 

Слово как объект изучения, 

материал для анализа. Разли-

чение слова и обозначаемого 

им предмета. Значение слова. 

Наблюдение над значением 

слов. Активизация и расшире-

ние словарного запаса. По-

нимание значения слова в 

контексте. Включение слов в 

предложение. 

Слово и предложение. Работа с 

предложением: выделение 

слов, изменение их порядка. 

 

Различать слово и обозначае-

мый им предмет. 

Объяснять значение слов с 

опорой на контекст. 

Моделировать предложения 

(в том числе в ходе игр), 

распространять и сокращать 

предложения в соответствии с 

изменением модели. 

Сравнивать собственные 

предложения с заданной моде-

лью. 

Контролировать 
правильность предложений, 

корректировать предложения, 

содержащее смысловые и 

грамматические ошибки. 

Орфография 

Знакомство с правилами 

правописания и их применение: 

• раздельное написание слов; 

• обозначение гласных после 

шипящих (жи—ши, чаща. чу-

щу), 

• заглавная буква в начале 

предложения, в именах 

собственных; 

• перенос слов по слогам без 

стечения согласных. 

Знаки препинания в конце 

предложения. 

Раздельное написание слов. 

Гласные после шипящих в 

ударных слогах (жи—ши, ча—

ща, чу—щу). 

Заглавная буква в начале 

предложения. Заглавная буква 

в именах собственных. Знаки 

препинания в конце 

предложения. 

Деление слов на слоги. 

Анализировать текст: нахо-

дить в нём слова с буквосоче-

таниями жи—ши, ча—ща, чу—

щу, выписывать слова с 

данными буквосочетаниями. 

Объяснять случаи употреб-

ления заглавной буквы. 

Оформлять начало и конец 

предложения. 

Соблюдать пробелы между 

словами. 

Применять изученные пра-

вила при списывании и записи 

под диктовку 

Развитие речи 

Понимание прочитанного 

текста при самостоятельном 

чтении вслух и при его про-

слушивании. Составление 

небольших рассказов 

повествовательного характера 

по серии сюжетных картинок, 

материалам собственных игр, 

занятий, наблюдений. 

Практическое овладение ди-

алогической формой речи. Ра-

бота над речевым этикетом в 

ситуациях учебного и 

бытового общения: 

приветствие, прощание, 

извинение, благодарность, 

обращение с просьбой. 

Составление рассказов по 

наблюдениям, играм, заняти-

ям, серии картинок; исполь-

зование прочитанных слов для 

построения связного рассказа. 

 

Анализировать предлагаемые 

серии сюжетных картинок: оп-

ределять последовательность; 

устанавливать правильную по-

следовательность при ее нару-

шении; составлять рассказы с 

опорой на картинки. 

Реконструировать события 

и объяснять ошибки худож-

ника; составлять рассказы по-

сле внесения изменений в по-

следовательность картинок. 

Сочинять небольшие рассказы 

повествовательного и 

описательного характера (слу-

чаи из собственной жизни, 

свои наблюдения и пережива-
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ния). 

Составлять рассказ по опор-

ным словам. 

Объяснять уместность (не-

уместность) использования тех 

или иных речевых средств в 

ситуациях учебного и быто-

вого общения. 

Участвовать в учебном диа-

логе, высказывать и обосновы-

вать свою точку зрения. 

Систематический курс (560 ч) 

Фонетика и орфоэпия  

Различение гласных и со-

гласных 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 качест-

венной характеристики звука: 

гласный-согласный; гласный 

ударный—безударный; соглас-

ный твёрдый-мягкий, парный—

непарный; согласный твёрдый-

глухой, парный—непарный. 

Деление слов на слоги. 

Ударение, произношение 

звуков и сочетаний звуков в 

соответствии с нормами со-

временного русского литера-

турного языка. Фонетический 

разбор слова. 

Различение гласных и со-

гласных звуков. Нахождение в 

слове ударных и безударных 

гласных звуков. Различение 

мягких и твёрдых согласных 

звуков, определение парных и 

непарных по твёрдости- мяг-

кости согласных звуков. 

Различение звонких и глухих 

согласных звуков, определение 

парных и непарных по 

звонкости-глухости согласных 

звуков. Определение качест-

венной характеристики звука: 

гласный-согласный; гласный 

ударный—безударный; соглас-

ный твёрдый—мягкий, пар-

ный—непарный; согласный 

твёрдый-глухой, парный-

непарный. Деление слов на 

слоги. Ударение, 

произношение звуков и 

сочетаний звуков в 

соответствии с нормами со-

временного русского литера-

турного языка. Фонетический 

разбор слова 

 

Различать звуки: гласные и 

согласные, твердые и мягкие, 

звонкие и глухие. 

Объяснять (характеризовать) 

особенности гласных, соглас-

ных звуков. 

Определять звук по его ха-

рактеристике. Сравнивать (со-

относить) звук (выбирая из 

ряда предложенных) и его 

качественную характеристику. 

Характеризовать (устно) 

звук. 

Группировать звуки по за-

данному основанию. 

Оценивать правильность 

предложенной характеристики 

звука, находить допущенные в 

ней ошибки. 

Наблюдать: находить (из ряда 

предложенных) слова с задан-

ными характеристиками 

Графика  

Различение звуков и букв. 

Обозначение на письме твёр-

дости и мягкости согласных 

звуков. Использование на 

письме  

Различение звуков и букв. 

Обозначение на письме 

твердости и мягкости со-

гласных звуков. Использование 

на письме 

разделительных ь и ь. 

Установление соотношения 

Различение звуков и букв. 

Обозначение на письме твёр-

дости и мягкости согласных 

звуков. Использование на 

письме  

Различение звуков и букв. 

Обозначение на письме 

твердости и мягкости 

согласных звуков. Ис-

пользование на письме 

разделительных ь и ь. 

Установление соотношения 

Сравнивать звуковой и бук-

венный состав слова. 

Объяснять функции букв ь и 

ъ. 

Называть правильно буквы 

алфавита, знать их последова-

тельность. 



94 
 

звукового и буквенного состава 

слова в словах 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, абзаца. 

Алфавит: правильное на-

зывание букв, знание их после-

довательности. Использование 

алфавита при работе со слова-

ми, справочниками, каталогами 

звукового и буквенного соста-

ва слова в словах типа стол, 

конь; в словах с йотирован-

ными гласными е, ё, ю, я; в 

словах с непроизносимыми 

согласными. 

Использование небуквенных 

графических средств: пробела 

между словами, знака 

переноса, абзаца. 

Алфавит: правильное на-

зывание букв, знание их после-

довательности. Использование 

алфавита при работе со слова-

ми, справочниками, 

каталогами 

Лексика  

Понимание слова как единства 

звучания и значения. 

Выявление слов, значение 

которых требует уточнения. 

Определение значения слова по 

тексту или уточнение 

значения с помощью толкового 

словаря. Представление об 

однозначных и многозначных 

словах, о прямом и переносном 

значении слова. Наблюдение об 

использовании в речи сино-

нимов и антонимов. 

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. Наблюдение об 

использовании в речи 

синонимов и антонимов. 

Ориентироваться самостоя-

тельно в толковом словарике 

учебника: находить значение 

неизвестных слов, выписывать 

его. 

Подбирать синонимы для за-

полнения пропуска в предло-

жении, в тексте, объяснять це-

лесообразность выбранного си-

нонима. 

Состав слова (морфемика)  

Овладение понятием «родст-

венные (однокоренные) слова». 

Различение однокоренных слов 

и различных форм одного и 

того же слова. Различение 

однокоренных слов и синони-

мов, однокоренных слов и слов 

с омонимичными корнями. 

Выделение в словах с 

однозначно выделяемыми 

морфемами окончания, корня, 

приставки, суффикса. 

Различение изменяемых и 

неизменяемых слов. 

Представление о значении 

суффиксов и приставок. 

Образование однокоренных 

слов 

с помощью суффиксов и 

приставок. Разбор 

слова по составу. 

 

Овладение понятием «родст-

венные (однокоренные) сло-

ва». Различение однокоренных 

слов и различных форм одного 

и того же слова. Различение 

однокоренных слов и синони-

мов, однокоренных слов и слов 

с омонимичными корнями. 

Выделение в словах с 

однозначно выделяемыми 

морфемами окончания, корня, 

приставки, суффикса. Разли-

чение изменяемых и неиз-

меняемых слов. Пред-

ставление о значении 

суффиксов и приставок. 

Образовавшие однокоренных 

слов с помощью суффиксов и 

приставок. Разбор слова по 

составу. 

Анализировать таблицу 

«Правильно изменяй формы 

слов», использовать её как ал-

горитм при самостоятельном 

изменении слова. 

Группировать слова по за-

данному принципу (с общим 

корнем, с одинаковыми при-

ставками или суффиксами). 

Контролировать правиль-

ность объединения слов в 

группу «Уметь обнаруживать 

лишнее слово в ряду предло-

женных: синоним в группе 

родственных слов или слово с 

омонимичным корнем в ряду 

родственных слов». 

Анализировать заданную 

схему состава слова и подби-

рать к ней слова. 

Подбирать максимальное ко-

личество родственных слов с 

опорой на словарь (в процессе 



95 
 

парной, групповой работы и 

самостоятельно). 

Анализировать текст с уста-

новкой на поиск в нём родст-

венных слов; слов с заданными 

приставками, суффиксами. 

Объяснять значение слова - 

давать развёрнутое его толко-

вание. 

При определении состава 

слова приводить доказатель-

ства (в игровых упражнениях 

типа «Докажи, что в 

слове…корень…», «Докажи, 

что в слове…нет приставки», 

«Докажи, что записанные 

слова являются 

родственными»). 

Морфология  

Части речи, деление частей 

речи на самостоятельные и 

служебные. 

Имя существительное. Зна-

чение и употребление в речи. 

Умение осознавать имена 

собственные. Различение имён 

существительных, отвечающих 

на вопросы «кто?» и «что?». 

Различение имён существи-

тельных мужского, женского и 

среднего рода. Изменение 

существительных по числам. 

Изменение существительных 

по падежам. Определение 

падежа, в котором употреблено 

имя существительное. Различе-

ние падежных и смысловых 

(синтаксических) вопросов. 

Определение склонения имен 

существительных (1,2 и 3-е 

склонение). Морфологический 

разбор имен существительных. 

Имя прилагательное. Значение 

и употребление в речи. 

Изменение прилагательных по 

родам, числам, падежам, кроме 

прилагательных на -ни, -ья, -ов, 

-ин. Морфологический разбор 

имён прилагательных. 

Местоимение. Общее пред-

ставление о местоимении. Лич-

ные местоимения, значение и 

употребление в речи. Личные 

местоимения 1, 2, 3-го лица 

Части речи, деление частей 

речи на самостоятельные и 

служебные. 

Имя существительное. Зна-

чение и употребление в речи. 

Умение осознавать имена 

собственные. Различение имён 

существительных, отвечающих 

на вопросы «кто?» и «что?». 

Различение имён сущест-

вительных мужского, женского 

и среднего рода. Изменение 

существительных по числам. 

Изменение существитель-ных 

по падежам. Определе-ние 

падежа, в котором употреблено 

имя существительное. 

Различение падежных и 

смысловых (синтаксических) 

вопросов. Определение 

склонения имен суще-

ствительных (1,2 и 3-е 

склонение). Морфологический 

разбор имен сущест-

вительных. 

Имя прилагательное. Значение 

и употребление в речи. 

Изменение прилагательных по 

родам, числам, падежам, кроме 

прилагательных на -ни, -ья, -

ов, -ин. Морфологический раз-

бор имён прилагательных. 

Местоимение. Общее пред-

ставление о местоимении. Лич-

ные местоимения, значение и 

Классифицировать (группи-

ровать) слова по частям речи, 

объяснять основания 

классификации (части речи; 

самостоятельные и служебные 

части речи). 

Выдвигать предположения: 

находить основания для клас-

сификации имён сущест-

вительных (по родам, числам, 

склонениям), глаголов (по 

вопросам, временам, спряже-

ниям). 

Характеризовать признаки 

изученных частей речи. 

Контролировать правиль- 

ность выполнения морфологи-

ческого разбора. 
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единственного и множествен-

ного числа. Склонение личных 

местоимений. 

Глагол. Значение и упот-

ребление в речи. Неопреде-

лённая форма глагола. Разли-

чение глаголов, отвечающих на 

вопросы «что сделать?» и «что 

делать?». Изменение глаголов 

по временам. Изменение гла-

голов по лицам и числам в 

настоящем и будущем времени 

(спряжение). Способы 

определения I и II спряжения 

глаголов (практическое 

овладение). 

Изменение глаголов про-

шедшего времени по родам и 

числам. Морфологический 

разбор глаголов. 

Наречие. Значение и упо-

требление в речи. 

Предлог. Знакомство с наи-

более употребительными пред-

логами. Функция предлогов: 

образование падежных форм 

имён существительных и мес-

тоимений. Отличие предлогов 

от приставок. 

Союзы и, а, но и их роль в 

речи. Частица не, её значение. 

употребление в речи. Личные 

местоимения 1, 2, 3-го лица 

единственного и множествен-

ного числа. Склонение личных 

местоимений. 

Глагол. Значение и упот-

ребление в речи. Неопреде-

лённая форма глагола. Разли-

чение глаголов, отвечающих 

на вопросы «что сделать?» и 

«что делать?». Изменение гла-

голов по временам. Изменение 

глаголов по лицам и числам в 

настоящем и будущем времени 

(спряжение). Способы оп-

ределения I и II спряжения 

глаголов (практическое 

овладение). 

Изменение глаголов про-

шедшего времени по родам и 

числам. Морфологический 

разбор глаголов. 

Наречие. Значение и упо-

требление в речи. 

Предлог. Знакомство с наи-

более употребительными пред-

логами. Функция предлогов: 

образование падежных форм 

имён существительных и мес-

тоимений. Отличие предлогов 

от приставок. 

Союзы и, а, но и их роль в 

речи. Частица не, её значение. 

Синтаксис  

Различение предложения, 

словосочетания, слова (осо-

знание их сходства и различия). 

Различение предложений по 

цели высказывания: 

повествовательное, вопро-

сительное и побудительные; по 

эмоциональной окраске 

(интонации): восклицательные 

и невосклицательные. 

Нахождение главных членов 

предложения: подлежащего, 

сказуемого. 

Различение главных и 

второстепенных членов 

предложения. Установление 

связи (при помощи смысловых 

вопросов) между словами в 

словосочетании и 

предложении. 

Различение предложения, 

словосочетания, слова (осо-

знание их сходства и разли-

чия). Различение предложений 

по цели высказывания: 

повествовательное, 

вопросительное и 

побудительные; по эмо-

циональной окраске (ин-

тонации): восклицательные и 

невосклицательные. 

Нахождение главных членов 

предложения: подлежащего, 

сказуемого. 

Различение главных и 

второстепенных членов 

предложения. Установление 

связи (при помощи смысловых 

вопросов) между словами в 

словосочетании и 

Анализировать деформиро-

ванный текст: определять гра-

ницы предложений, выбирать 

знак в конце предложений. 

Классифицировать предло-

жения по цели высказывания, 

находить в тексте повествова-

тельные/ побудительные/ 

вопросительные предложения. 

Распространять предложения 

по опорным вопросам. 

Задавать смысловые вопросы 

(от слова к слову). 

Анализировать текст, на-

ходить в тексте предложения с 

однородными членами. 
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Нахождение и самостоятельное 

составление предложений с 

однородными членами без 

союзов и с союзами и, а, но. 

Использование интонации 

перечисления в предложениях 

с однородными членами. 

Различение простых и слож-

ных предложений. 

 

предложении. 

Нахождение и самостоя-

тельное составление предло-

жений с однородными членами 

без союзов и с союзами и, а, 

но. Использование интонации 

перечисления в предложениях 

с однородными членами. 

Различение простых и слож-

ных предложений. 

 

Орфография и пунктуация  

Формирование орфографи-

ческой зоркости. Разные 

способы выбора написания в 

зависимости от места орфо-

граммы в слове. Использование 

орфографического словаря. 

Применение правил право-

писания: 

• сочетания жи—ши, ча-ща, 

чу—щу, 

• сочетания чк-чн, чт, щн; 

• перенос слов; 

• прописная буква в начале 

предложения, в именах собст-

венных; 

• 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); 

• гласные и согласные в не-

изменяемых на письме при-

ставках; 

• разделительный ь и ъ; 

• мягкий знак после шипящих 

на конце имен сущест-

вительных (ночь, рожь, мышь); 

• безударные падежные 

окончания имён существи-

тельных (кроме существи-

тельных на –мя, -ий, -ья,-ье,-

ия,-ов,-ин);  

•безударные окончания имён 

прилагательных; 

• раздельное написание 

предлогов с личными место-

имениями; 

• не с глаголами; 

• мягкий знак после шипя-

Формирование орфографи-

ческой зоркости. Разные 

способы выбора написания в 

зависимости от места орфо-

граммы в слове. Использо-

вание орфографического 

словаря. 

Применение правил право-

писания: 

• сочетания жи—ши, ча-ща, 

чу—щу, 

• сочетания чк-чн, чт, щн; 

• перенос слов; 

• прописная буква в начале 

предложения, в именах собст-

венных; 

• 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); 

• гласные и согласные в не-

изменяемых на письме при-

ставках; 

• разделительный ь и ъ; 

• мягкий знак после шипящих 

на конце имен сущест-

вительных (ночь, рожь, мышь); 

• безударные падежные 

окончания имён существи-

тельных (кроме существи-

тельных на –мя, -ий, -ья,-ье,-

ия,-ов,-ин);  

•безударные окончания имён 

прилагательных; 

• раздельное написание 

предлогов с личными место-

имениями; 

• не с глаголами; 

Определять наличие изу-

ченных орфограмм в словах. 

Объяснять написание слов. 

Соотносить звучание и 

написание слова, объяснять 

случаи их расхождения. 

Обосновывать написание 

слов («Докажи, что в слове 

гора пишется буква о»). 

Прогнозировать наличие 

определённых орфограмм. 

Контролировать правиль-

ность написания: письмо со 

знаками вопросов на месте 

сомнения. Составлять слова-

рик слов, в которых были до-

пущены ошибки. 

Моделировать в ходе кол-

лективной работы алгоритмы 

применения орфографических 

правил. 

Группировать слова по месту 

и типу орфограммы. 

Объяснять написание слов, 

используя орфографический 

словарик учебника. 

Анализировать текст с точки 

зрения наличия в нём слов с 

определенной орфограммой. 

Контролировать правиль-

ность записи текста, находить 

неправильно записанные слова 

и исправлять ошибки. 

Обосновывать написание 

слов с непроверяемыми ор-

фограммами с помощью раз-

личных опор при запоминании 

слов. 

Моделировать предложения, 

включая в них слова с 

непроверяемыми орфограм-

мами. 
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щих на конце глаголов 2-го 

лица единственного числа 

(пишешь, учишь); 

• мягкий знак в глаголах в 

сочетании -ться; 

• безударные личные окон-

чания 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. 

• мягкий знак после шипя-

щих на конце глаголов 2-го 

лица единственного числа 

(пишешь, учишь); 

• мягкий знак в глаголах в 

сочетании -ться; 

• безударные личные окон-

чания 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. 

Объяснять написание слов в 

ходе предварительного анализа 

текста диктанта. 

Оценивать собственный 

диктант, анализировать допу-

щенные ошибки. 

Развитие речи  

Осознание ситуации общения: 

с какой целью, с кем и где 

происходит общение. 

Практическое овладение 

диалогической формой речи. 

Выражение собственного 

мнения, его аргументация. 

Овладение основными умени-

ями ведения разговора (начать, 

поддержать, закончить 

разговор, привлечь внимание и 

т. п.). Овладение нормами 

речевого этикета в ситуациях 

учебного и бытового общения 

(приветствие, прощание, из-

винение, благодарность, об-

ращение с просьбой). Осо-

бенности речевого этикета в 

условиях общения с людьми, 

плохо владеющими русским 

языком. 

Практическое владение 

устными монологическими 

высказываниями на опреде-

ленную тему  с использованием 

разных типов речи (описание, 

повествование, рассуждение). 

Текст. Признаки текста. 

Смысловое единство предложе-

ний в тексте. Заглавие текста. 

Последовательность пред-

ложений в тексте. 

Последовательность частей 

текста (абзацев). 

Комплексная работа над 

структурой текста: озаглавли- 

Осознание ситуации общения: 

с какой целью, с кем и где 

происходит общение. 

Практическое овладение 

диалогической формой речи. 

Выражение собственного 

мнения, его аргументация. 

Овладение основными умени-

ями ведения разговора (начать, 

поддержать, закончить 

разговор, привлечь внимание и 

т. п.). Овладение нормами 

речевого этикета в ситуациях 

учебного и бытового общения 

(приветствие, прощание, из-

винение, благодарность, об-

ращение с просьбой). Осо-

бенности речевого этикета в 

условиях общения с людьми, 

плохо владеющими русским 

языком. 

Практическое владение 

устными монологическими 

высказываниями на опреде-

ленную тему  с использова-

нием разных типов речи 

(описание, повествование, 

рассуждение). 

Текст. Признаки текста. 

Смысловое единство пред-

ложений в тексте. Заглавие 

текста. 

Последовательность пред-

ложений в тексте. 

Последовательность частей 

текста (абзацев). 

Анализировать уместность 

использования средств устного 

общения в разных речевых 

ситуациях, во время монолога 

и диалога, накапливать опыт 

собственного использования 

речевых средств. 

Оценивать правильность 

выбора языковых и неязыко-

вых средств устного общения 

на уроке. 

Использовать нормы речевого 

этикета в повседневной жизни. 

Моделировать правила 

участия в диалоге, полилоге 

(умение слышать, точно реа-

гировать на реплики, поддер-

живать разговор). 

Анализировать успешность 

участия в диалоге. Выражать 

собственное мнение, 

аргументировать его с учетом 

ситуации общения (умение 

слушать, точно реагировать на 

реплики, поддерживать 

разговор), в том числе при 

общении с носителями не-

русского языка. 

Соотносить тексты и заго-

ловки, выбирать наиболее 

подходящий заголовок из ряда 

предложенных. 

Воспроизводить текст в 

соответствии с заданием: 

подробно, выборочно. 

Анализировать и коррек-
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вание, корректирование по-

рядка предложений и частей 

текста (абзацев). 

План текста. Составление 

планов к данным текстам. 

Создание собственных тек-

стов по предложенным пла-

нам. 

Типы текстов: описание, по-

вествование, рассуждение; их 

особенности. 

Знакомство с жанрами письма 

и поздравления. 

Создание собственных текстов 

и корректирование заданных 

текстов с учетом точности, 

правильности, богатства и 

выразительности письменной 

речи; использование в текстах 

синонимов и антонимов. 

Знакомство с основными 

видами изложений и сочинений 

(без заучивания определений): 

изложения подробные и 

выборочные, изложения с 

элементами сочинения; 

сочинения-повествования, 

сочинения-описания, сочине-

ния-рассуждения. 

 

Комплексная работа над 

структурой текста: озаглавли- 

вание, корректирование по-

рядка предложений и частей 

текста (абзацев). 

План текста. Составление 

планов к данным текстам. 

Создание собственных тек-

стов по предложенным пла-

нам. 

Типы текстов: описание, по-

вествование, рассуждение; их 

особенности. 

Знакомство с жанрами письма 

и поздравления. 

Создание собственных текстов 

и корректирование заданных 

текстов с учетом точности, 

правильности, богатства и 

выразительности письменной 

речи; использование в текстах 

синонимов и антонимов. 

Знакомство с основными 

видами изложений и сочи-

нений (без заучивания опре-

делений): изложения под-

робные и выборочные, из-

ложения с элементами со-

чинения; сочинения-повест-

вования, сочинения-описания, 

сочинения-рассуждения. 

тировать тексты с нарушен-

ным порядком предложений, 

находить в тексте смысловые 

пропуски. 

Составлять план текста. 

Сочинять письма, поздра-

вительные открытки. 

Оценивать текст, находить в 

тексте смысловые ошибки. 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

Наименование объектов и 

средств материально-

технического обеспечения 

 

Примечания 

Книгопечатная продукция 

Программа 

С. В. Иванов, М. И. 

Кузнецова Русский язык:  

Программа: 1-4 классы.  

 

В программе определены цели и задачи курса, рассмотрены 

особенности содержания и результаты его освоения; 

представлены содержание начального обучения русскому языку, 

тематическое планирование с характеристикой основных видов 

деятельности учащихся, описано материально-техническое 

обеспечение образовательного процесса. 

Учебники 

С. В. Иванов Русский язык:  

Учебник: 1,2,3,4 классы. 

 

В учебниках представлена система учебных задач, направленных 

на формирование и последовательную отработку универсальных 

учебных действий, развитие логического и алгоритмического 

мышления, пространственного воображения и математической 

речи учащихся.  

 Многие задания содержат ориентировочную основу действий, что 

позволяет ученикам самостоятельно ставить учебные цели, искать 

и использовать необходимые средства и способы их достижения, 

контролировать и оценивать ход и результаты собственной 
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деятельности.  

Рабочие тетради 

С. В. Иванов Русский язык:  

Рабочие тетради: 1,2,3,4 

классы 

Рабочие тетради к учебникам предназначены для формирования и 

совершенствования приобретаемых учащимися знаний, умений и 

навыков, для индивидуальной и дифференцированной работы, для 

проверки и самопроверки знаний, умений и навыков по 

изучаемым разделам курса русского языка. Задания в рабочей 

тетради не повторяют заданий учебника, хотя непосредственно с 

ними связаны, и не требуют много времени для их выполнения. 

Языковой материал рабочей тетради учитель может использовать 

на уроке либо по рекомендации авторов учебника, либо по своему 

усмотрению, а также при проведении внеклассных занятий по 

русскому языку. 

Методические пособия для 

учителя 

С. В. Иванов Русский язык: 

Методическое пособие: 

1,2,3,4 классы. 

Методическое пособие для каждого класса создано в соответствии 

с программой и учебником русского языка и представляет один из 

возможных вариантов работы по русскому языку. Пособие 

включает: 1) объяснительную записку к изучению курса русского 

языка; 2) лингвометодический комментарий к каждой теме, где 

авторы освещают трудные вопросы изучения темы, дают 

методические рекомендации к работе по теме, а также языковой 

материал для проведения словарно-орфографических минуток; 

3) развернутые планы уроков по темам; 4) варианты проверочных 

и творческих работ для проверки знаний, умений и навыков по 

каждой изучаемой теме. Методическое пособие построено таким 

образом, чтобы помочь учителю активно использовать свой 

методический опыт преподавания и одновременно с этим открыть 

возможность для его творческого переосмысления. 

Печатные пособия 

Комплекты для обучения 

грамоте (набор букв, образцы 

письменных букв). 

Русский язык. Комплект 

таблиц для начальной школы: 

1-4 класс.  

Словари по русскому языку. 

 

 

 

Комплект охватывают большую часть основных вопросов 

каждого года обучения. В комплект также включены таблицы 

справочного характера. Формат - 70х100см. 

Технические средства 

1. Классная  магнитная доска с набором приспособлений для крепления таблиц. 

2. Персональный компьютер с принтером.  

 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

1. Веера гласных и согласных букв  

2. Набор «Картинный словарь» 

3. Набор предметных картинок.  

4. Наборное полотно.  



101 
 

2.2.2. ПРОГРАММА ПО ЛИТЕРАТУРНОМУ ЧТЕНИЮ 

2.2.2.1 "ШКОЛА РОССИИ" 

Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана на основе примерной программы начального общего 

образования, разработанной на основе Федерального государственного образовательного  стандарта 

второго поколения и авторской программы по литературному чтению УМК «Школа России» 

Климановой Л. Ф. и др., 2019 г. Соответствует учебникам «Литературное чтение» для 1—4 

классов общеобразовательных учреждений. (Авторы: Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г., 

Голованова М. В.) Программа определяет содержание предмета «Литературное чтение» и 

направлена на создание условий для достижения планируемых результатов обучения и развития 

учащихся. 

Литературное чтение — один из основных предметов в системе начального образования. Он 

формирует общеучебный навык чтения и умение работать с текстом, побуждает интерес к чтению 

художественной литературы и способствует общему развитию и духовно-нравственному 

воспитанию ребенка.  

Успешность изучения курса литературного чтения обеспечивает результативность обучения 

по другим предметам начальной школы. 

Литературное чтение как учебный предмет в начальной школе имеет большое значение в 

решении задач не только обучения, но и воспитания. На этих уроках учащиеся знакомятся с 

художественными произведениями, нравственный потенциал которых очень высок. Таким 

образом, в процессе полноценного восприятия художественного произведения формируется 

духовно-нравственное воспитание и развитие учащихся начальных классов. 

Литературное чтение как вид искусства знакомит учащихся с нравственно-эстетическими 

ценностями своего народа и человечества и способствует формированию личностных качеств, 

соответствующих национальным и общечеловеческим ценностям. 

На уроках литературного чтения продолжается развитие техники чтения, совершенствование 

качества чтения, особенно осмысленности. Читая и анализируя произведения, ребёнок 

задумывается над вечными ценностями (базовыми ценностями): добром, справедливостью, 

правдой и т. д. Огромную роль при этом играет эмоциональное восприятие произведения, которое 

формирует эмоциональную грамотность. Система духовно-нравственного воспитания и развития, 

реализуемая в рамках урока литературного чтения, формирует личностные качества человека, 

характеризующие его отношение к другим людям, к Родине. 

Изучение литературного чтения в начальной школе  направлено на достижение следующих 

целей: 

• овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым 

навыком в системе образования младших школьников; формирование читательского кругозора и 

приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности; совершенствование всех видов 

речевой деятельности; 

• развитие художественно-творческих и познавательных сложностей, эмоциональной 

отзывчивости при чтении художественных произведений; формирование эстетического 

отношения к искусству слова; овладение первоначальными навыками работы с учебными и 

научно-познавательными текстами; 

• обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественного 

текста; формирование представлений о добре и зле, уважения к культуре народов 

многонациональной России и других стран. 

Приоритетной целью обучения литературному чтению в начальной школе является 

формирование читательской компетентности младшего школьника, осознание себя как грамотного 

читателя, способного к использованию читательской деятельности как средства самообразования. 

Читательская компетентность определяется владением техникой чтения, приемами понимания 

прочитанного и прослушанного произведения, знанием книг и умением их самостоятельно 

выбирать; сформированностью духовной потребности в книге и чтении. 

Среди предметов, входящих в учебный план начальной школы, курс литературного чтения в 

особой мере влияет на решение следующих задач: 
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1. Освоение общекультурных навыков чтения и понимания текста; воспитание интереса к 

чтению и книге. 

Решение этой задачи предполагает прежде всего формирование осмысленного читательского 

навыка (интереса к процессу чтения и потребности читать произведения разных видов 

литературы), который во многом определяет успешность обучения младшего школьника по 

другим предметам, т. е. в результате освоения предметного содержания литературного чтения 

учащиеся приобретают общеучебное умение осознанно читать тексты, работать с различной 

информацией (слово, текст, книга), интерпретировать информацию в соответствии с запросом. 

 

2. Овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой. 

Выполнение этой задачи связано с умением работать с различными видами текстов, 

ориентироваться в книге, использовать ее для расширения знаний об окружающем мире. В 

результате обучения младшие школьники участвуют в диалоге, строят монологические 

высказывания (на основе произведений и личного опыта), сопоставляют и описывают различные 

объекты и процессы, самостоятельно пользуются справочным аппаратом учебника, находят 

информацию в словарях, справочниках и энциклопедиях, высказывают собственное мнение на 

основе прочитанного и услышанного. 

 

3. Воспитание эстетического отношения к действительности, отраженной в 

художественной литературе. 

Решение этой задачи способствует пониманию художественного произведения как особого 

вида искусства; формированию умения определять его художественную ценность и анализировать 

(на доступном уровне) средства выразительности. Развивается умение сравнивать искусство слова 

с другими видами искусства (живопись, музыка и др.); находить сходство и различия 

используемых художественных средств; создавать свои собственные художественные 

произведения на основе прочитанных. 

 

4. Формирование нравственного сознания и эстетического вкуса младшего школьника; 

понимание духовной сущности произведений. 

С учетом особенностей художественной литературы, ее нравственной сущности, влияния на 

становление личности маленького читателя, решение этой задачи приобретает особое значение. В 

процессе работы с художественным произведением младший школьник осваивает основные 

нравственно-этические ценности взаимодействия с окружающим миром, получает навык анализа 

положительных и отрицательных действий героев, событий. Понимание значения эмоциональной 

окрашенности всех сюжетных линий произведения способствует воспитанию адекватного 

эмоционального состояния как предпосылки собственного поведения в жизни. 

 

Общая характеристика учебного предмета 
Изучение литературного чтения в 1 классе начинается вводным интегрированным курсом 

«Обучение грамоте»: его продолжительность примерно 23 учебные недели по 9 ч в неделю 

(объединяются часы учебного плана по русскому языку и литературному чтению), что 

определяется темпом обучаемости, индивидуальными особенностями учащихся и спецификой 

используемых учебных средств. После периода обучения грамоте начинается раздельное изучение 

литературного чтения и русского языка. 

 

Раздел «Виды речевой деятельности» включает следующие содержательные линии: 

аудирование (слушание), чтение, говорение (культура речевого общения), письмо (культура 

письменной речи). Содержание этого раздела обеспечивает развитие аудирования, говорения, 

чтения и письма в их единстве и взаимодействии, формируя культуру общения (устного и 

письменного). 

Аудирование (слушание) — это умение слушать и слышать, т. е. адекватно воспринимать 

на слух звучащую речь (высказывание собеседника, чтение различных текстов). 

Чтение понимается как осознанный самостоятельный процесс чтения доступных по 
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объему и жанру произведений, осмысление цели чтения (зачем я буду читать) и выбор вида чтения 

(ознакомительное, выборочное и т. д.); выразительное чтение с использованием интонации, темпа, 

тона, пауз, ударений — логического и др., соответствующих смыслу текста. 

Говорение (культура речевого общения)  на основе разных видов текстов определяет 

специфические умения вести диалог,  отвечать и задавать вопросы по тексту, создавать монолог с 

использованием правил речевого этикета (отбирать и использовать изобразительно-

выразительные средства языка для создания собственного устного высказывания), воплощать свои 

жизненные впечатления в словесных образах, выстраивать композицию собственного 

высказывания, раскрывать в устном высказывании авторский замысел, передавая основную мысль 

текста. 

Письмо (культура письменной речи)  предполагает практическое освоение обучаемыми 

некоторых типов письменной речи (на основе осмысления художественного произведения): 

текста-повествования, текста-описания, текста-рассуждения; создание собственных мини-

сочинений (рассказ по картинке); написание отзыва. 

 

Раздел «Виды читательской деятельности» включает в себя работу с разными видами 

текстов. Эта работа предполагает формирование следующих аналитических умений: 

воспринимать изобразительно-выразительные средства языка художественного произведения, 

научно-популярного текста (без использования терминологии); воссоздавать картины жизни, 

представленные автором; устанавливать причинно-следственные связи в художественном, 

учебном и научно-популярном текстах; понимать авторскую позицию в произведениях; выделять 

главную мысль текста (с помощью учителя). Настоящая программа предусматривает знакомство 

ребенка младшего школьного возраста с книгой как источником различного вида информации и 

формирование библиографических умений: ориентироваться в книге (учебной, художественной, 

справочной) по ее элементам, знакомиться с разными видами и типами книг, выбирать книги на 

основе рекомендованного списка или собственных предпочтений. 

 

В разделе «Круг детского чтения» реализуются принципы отбора содержания чтения 

младшего школьника, которое обеспечивает формирование мотивированного выбора круга 

чтения, устойчивого интереса ученика к самостоятельной читательской деятельности, 

компетентности в области детской литературы: учет эстетической и нравственной ценности 

текстов, их жанрового и тематического разнообразия, доступности для восприятия детьми 6—10 

лет, читательских предпочтений младших школьников. 

 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика»  содержит круг литературоведческих 

понятий для практического освоения детьми с целью ознакомления с первоначальными 

представлениями о видах и жанрах литературы, о средствах выразительности языка. 

 

Раздел «Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений)» 

является ведущим элементом содержания начального этапа литературного образования. Опыт 

творческой деятельности воплощается в системе читательской и речевой деятельности, что 

обеспечивает перенос полученных детьми знаний в самостоятельную продуктивную творческую 

деятельность: постановка «живых картин», чтение по ролям, инсценирование, драматизация. 

Особое внимание уделяется созданию различных форм интерпретации текста: устное словесное 

рисование, разные формы пересказа; создание собственного текста на основе художественного 

произведения (текст по аналогии). 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

Согласно базисному (образовательному) плану МБОУ «СШ № 16» на изучение предмета в 

начальной школе выделяется 410 ч, их них в 1 классе 36 ч (4 ч в неделю, 9 учебных недель), во 2, 3 

по 136 ч (4 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе), в 4 классах по 102 ч (3 ч в неделю, 34 

учебные недели в каждом классе). 

 

Результаты изучения учебного предмета 
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Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 

следующих личностных, метапредметных и предметных результатов. 

 

Личностные результаты: 

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

становление гуманистических и демократических ценностных ориентации многонационального 

российского общества; 

2) формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, ценностей и 

чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений художественной 

литературы; 

4) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

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 формирование личностного смысла учения; 

8) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах общения; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, умения срав-

нивать поступки героев литературных произведений со своими собственными поступками, 

осмысливать поступки героев; 

10) наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

 

Метапредметные результаты: 
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления; 

2) освоение способами решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее эф-

фективные 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 интерпретации 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 со-

ставления текстов в устной и письменной формах; 

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

классификации по родовидовым признакам, установления причинно-следственных связей, 

построения рассуждений; 

10) готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и 

право каждого иметь и излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий; 
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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, по-

нятий о добре и зле, дружбе, честности; формирование потребности 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, уча-

ствовать 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 художественных произведений. На практическом уровне овладеть 

некоторыми видами письменной речи (повествование — создание 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 художественного произведения, репродукции картин художников, по иллюстрациям, на 

основе личного опыта. 

 

Содержание учебного предмета «Литературное чтение» 

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 учащихся формирование у них 

коммуникативно-речевых умений и навыков. 

Постепенный переход от слогового к плавному, осмысленному, правильному чтению 

целыми словами вслух. Темп чтения, позволяющий осознать текст. Постепенное увеличение 

скорости чтения. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение 
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предложений с интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых 

особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования. Развитие 

поэтического слуха. Воспитание эстетической отзывчивости на произведение. Умение 

самостоятельно подготовиться к выразительному чтению небольшого текста (выбрать тон и темп 

чтения, определить логические ударения и паузы). 

Развитие умения переходить от чтения вслух и чтению про себя. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по 

объёму и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, выбо-

рочное), 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 раз-

ными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, 

слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. 

Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

 

Библиографическая культура 

Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. Общее 

представление о первых книгах на Руси и начало книгопечатания. Книга учебная, художественная, 

справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, 

иллюстрации. 

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 издания (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, 
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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 высказы-

ваний) 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 вы-

слушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по 

обсуждаемому произведению (художественному, учебному, научно-познавательному). Умение 

проявлять доброжелательность к собеседнику. Доказательство собственной точки зрения с опорой 

на текст или личный опыт. Использование норм речевого этикета в процессе общения. Знакомство 

с особенностями национального этикета на основе литературных произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение слов, их многозначность), 

целенаправленное пополнение активного словарного запаса. Работа со словарями. 

Умение построить монологическое речевое высказывание небольшого объёма с опорой на 

авторский текст, по предложенной теме или в форме ответа на вопрос. Формирование грам-

матически 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. 
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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 произведения (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 деятельности учащихся: 

чтение по ролям, инсценирование, драматизация, устное словесное рисование, знакомство с раз-

личными способами работы с деформированным текстом и использование их (установление 

причинно-следственных связей, последовательности событий, изложение с элементами сочинения, 

создание собственного текста на основе художественного произведения (текст по аналогии), 

репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного 

опыта). Развитие умения различать состояние природы в различные времена года, настроение 

людей, оформлять свои впечатления в устной или письменной речи. Сравнивать свои тексты с 

художественными текстами-описаниями, находить литературные произведения, созвучные своему 

эмоциональному настрою, объяснять свой выбор. 

 

В результате обучения в начальной школе будет обеспечена готовность обучающихся к 

дальнейшему образованию, достигнут необходимый уровень их литературного развития, который 

характеризуется как умения: 
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• осознавать место и роль литературного чтения в познании окружающего мира, понимать 

значение чтения для формирования общей культуры человека, формирования личностных качеств 

и социальных ценностей; 

• понимать значение литературы как средства ознакомления с общечеловеческими 

ценностями; 

• работать с литературным текстом с точки зрения его эстетической (литература как вид 

искусства, сравнение литера туры с другими видами искусства) и нравственной сущности 

(ценностные ориентации, нравственный выбор); 

• применять анализ, сравнение, сопоставление для определения жанра, характеристики героя; 

пересказывать текст; 

• осуществлять поиск необходимой информации в художественном, учебном, научно-

популярном текстах; 

• работать со справочно-энциклопедическими изданиями 

 

Тематическое планирование учебного предмета «Литературное чтение» 

 

Содержание курса Тематическое планирование Характеристика 

деятельности учащихся 

Аудирование (слушание) (30—40 ч) 

Восприятие на слух звучащей 

речи, адекватное понимание 

содержания звучащего текста, 

умение отвечать на вопросы по 

содержанию услышанного 

произведения; определение 

последовательности развития 

сюжетного действия (основных 

сюжетных линий), особенностей 

поведения героев и описания их 

автором; определение жанра 

художественных произведений. 

Слушание фольклорных 

произведений: основная сю-

жетная линия. 

Характеристика героя сказки 

(положительный или 

отрицательный). Описание 

героя. 

Слушание поэтических 

произведений: эмоциональное 

состояние слушателя. 

Слушание прозаических 

произведений: основной сю-

жет, главные герои. 

Жанры художественных 

произведений. 

Восприятие учебного текста: 

цель, осмысление системы 

заданий. 

Восприятие научно-попу-

лярного текста: основное 

содержание (информация). 

Воспринимать на слух 

фольклорные произведения, 

поэтические и прозаические, 

художественные произведения 

(в исполнении учителя, 

учащихся, мастеров художе-

ственного слова); отвечать на 

вопросы по содержанию текста, 

отражать главную мысль, 

оценивать свои эмоциональные 

реакции. 

Воспринимать учебный текст: 

определять цель, кон-

струировать (моделировать) 

алгоритм выполнения учебного 

задания (выстраивать 

последовательность учебных 

действий), оценивать ход и 

результат выполнения задания. 

Характеризовать особенности 

прослушанного худо-

жественного произведения: 

определять жанр, раскрывать 

последовательность развития 

сюжета, описывать героев. 

Сравнивать свои ответы с 

ответами одноклассников и 

оценивать своё и чужое вы-

сказывания по поводу худо-

жественного произведения. 

Различать на слух речь 

родного и иностранного язы-

ков. 

Чтение (190-225 ч) 

Постепенный переход от Чтение вслух и про себя Читать вслух слоги, слова, 
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слогового к плавному осмыс-

ленному правильному чтению 

целыми словами вслух; скорость 

чтения в соответствии с 

индивидуальным темпом чте-

ния; постепенное увеличение 

скорости чтения; орфоэпически 

и интонационно верное 

прочтение предложений при 

смысловом понимании разных 

по виду и типу текстов; 

интонирование простого 

предложения на основе знаков 

препинания. Чтение ху-

дожественного произведения с 

переходом на постепенное 

выразительное исполнение: 

чтение с выделением смысловых 

пауз, интонации. 

 

 

 

 

Практическое освоение умения 

отличать текст от набора 

предложений; выделение спо-

собов организации текста: 

заголовок, абзац, автор. Про-

гнозирование содержания книги 

по её названию и оформлению. 

Самостоятельное определение 

темы текста, главной мысли, 

структуры текста (главы, части; 

сборник произведений); деление 

текста на смысловые части, их 

озаглавливание. Понимание 

заглавия произведения; 

адекватное соотнесение с его 

характером (ответ на вопрос: 

«Почему автор так назвал своё 

произведение?»). Участие в 

коллективном обсуждении: 

умение отвечать на вопросы, 

выступать по теме, слушать вы-

ступление товарищей, 

дополнять ответы по ходу 

беседы, используя 

художественный текст. 

Привлечение справочных 

иллюстративно- изобра-

зительных материалов. 

Самостоятельное воспроизведе-

ние сюжета с использованием 

художественно-выразительных 

Чтение вслух слогов, слов, 

предложений, постепенный 

переход от слогового к плав-

ному осмысленному пра-

вильному чтению целыми 

словами. 

Чтение про себя текстов разных 

жанров. 

Выразительное чтение про-

заических и стихотворных 

произведений. 

Использование выразительных 

средств: интонации, темпа 

речи, тембра голоса, паузы. 

Чтение наизусть стихотво-

рений. 

 

 

 

 

Работа с разными видами 

текста 

Текст 

Текст и набор предложений. 

 Художественный текст.  

Научно-популярный текст.  

Учебный текст. 

Отличие художественного 

текста от научно-популярного. 

Заголовок в тексте 

Антиципация заголовка: 

предположение, о чём будет 

рассказываться в данном 

тексте. 

Цель и назначение заглавия 

произведения. 

Выбор заголовка из пред-

ложенных учителем. Подбор 

заголовка текста учащимися 

класса. 

Тема текста 

Определение темы текста (о 

животных, о природе, о детях, о 

войне, о людях) сначала с 

помощью учителя, затем 

самостоятельно. Уточнение те-

мы текста (на основе содер-

жания произведения: об учас-

тии детей в Великой Отечест-

венной войне, о пробуждении 

природы весной, о взаимо-

отношениях взрослых и детей). 

Главная мысль текста 

Обсуждение главной мысли 

предложения; плавно читать 

целыми словами. Постепенно 

увеличивать скорость чтения в 

соответствии с ин-

дивидуальными возможно-

стями учащихся. Читать текст с 

интонационным выделением 

знаков препинания. 

Читать выразительно ли-

тературные произведения, 

используя интонацию, паузы, 

темп в соответствии с 

особенностями художест-

венного текста. 

Читать художественное 

произведение (его фрагменты) 

по ролям. 

Читать про себя: осознавать 

прочитанный текст, выделять в 

тексте основные логические 

части; отвечать на вопросы, 

используя текст. 

Характеризовать текст: 

представлять, предполагать 

(антиципировать) текст по 

заголовку, теме, иллюстрациям; 

определять тему, главную 

мысль произведения; находить 

в тексте доказательства 

отражения мыслей и чувств 

автора. 

Сравнивать тексты (учебный, 

художественный, научно-

популярный): определять жанр, 

выделять особенности, 

анализировать структуру, 

образные средства. Сравнивать 

произведения разных жанров. 

Объяснять смысл заглавия 

произведения; выбирать за-

головок произведения из 

предложенных учителем, 

учащимися класса. 
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средств языка: последовательное 

воспроизведение эпизода с 

использованием специфической 

для данного произведения 

лексики по вопросам учителя, 

пересказ, рассказ по 

иллюстрациям. Высказывание 

своего отношения к 

художественному 

произведению. 

Характеристика героя про-

изведения с использованием 

художественно-выразительных 

средств (эпитет, сравнение, 

гипербола) данного текста. 

Нахождение в тексте слов и 

выражений, характеризующих 

героя и событие. Анализ (с 

помощью учителя) причины 

поступка персонажа. Сопос-

тавление поступков героев по 

аналогии или по контрасту. 

Выявление авторского отноше-

ния к герою на основе имени, 

авторских помет. 

Характеристика героя по 

предложенному плану. Оце-

нивание поступка героя с 

опорой на личный опыт. 

Подробный пересказ текста 

(определение главной мысли 

фрагмента, выделение опорных 

или ключевых слов, оза-

главливание, подробный пе-

ресказ эпизода; деление текста 

на части, определение главной 

мысли каждой части и всего 

текста, озаглавливание каждой 

части и всего текста, 

составление плана в виде 

назывных предложений из 

текста, в виде вопросов, в виде 

самостоятельно сформулиро-

ванного высказывания). 

Самостоятельное свободное 

использование выборочного 

пересказа по заданному фраг-

менту, по собственному выбору: 

характеристика героя 

произведения (выбор в тексте 

слов выражений, позволяющих 

составить рассказ о герое), 

описание места действия (выбор 

в тексте слов, выражений, 

произведения (коллективно, в 

парах, в группах, сначала с по-

мощью учителя, затем са-

мостоятельно;: что хотел 

сказать автор, чем хотел по-

делиться. 

Слова, словосочетания в тексте, 

отражающие мысли, чувства 

автора. 

Работа с текстом 

Составление плана текста 

Определение главной мысли 

текста. Определение темы 

каждой части: деление текста 

на части. 

Выделение опорных слов части 

текста. Озаглавливание частей 

текста (сначала с помощью 

учителя, затем само-

стоятельно). 

Подробный пересказ текста 

Определение главной мысли. 

Определение темы каждой 

части: деление текста на части. 

Выделение опорных слов 

фрагмента. Пересказ фрагмента 

текста. 

Пересказ текста. 

Краткий или сжатый пересказ 

текста 

Определение главной мысли. 

Определение темы каждой 

части: деление текста на части. 

Выделение опорных слов 

фрагмента. Слова, выражения 

текста для устного 

высказывания. Сокращение 

текста. Краткий пересказ 

текста. 

Выборочный пересказ текста 

Характеристика героя про-

изведения: слова, выражения из 

текста, характеризующие героя 

произведения (выбор их в 

тексте с помощью учителя). 

Составление текста на основе 

отобранных языковых средств 

(сначала с помощью учителя, 

затем самостоятельно). Рассказ 

о герое по коллективно 

составленному плану. 

Рассказ о герое произведения 

по самостоятельно состав-

ленному плану. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составлять план текста: 

делить текст на части. оза-

главливать каждую часть, 

выделять опорные слова, 

определять главную мысль 

произведения (сначала с по-

мощью учителя, затем само-

стоятельно). 

 

 

Пересказывать текст ху-

дожественного произведения: 

подробно (с учётом всех 

сюжетных линий); кратко 

(сжато, с выделением основных 

сюжетных линий); выборочно 

(отдельный фрагмент, описание 

героев произведения). 

Сравнивать темы произве-

дений авторов—представи-

телей разных  народов России. 

Анализировать нравственно- 

эстетические стороны и 

особенности фольклорных и 

художественных произведений 

разных народов (на примере 

сказок, рассказов о детях, 

семье, труде и др.). 
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позволяющих составить данное 

описание на основе текста). 

Вычленение и сопоставление 

эпизодов из разных 

произведений по общности 

ситуаций, эмоциональной 

окраске, характеру поступков 

героев. 

Виды текста: художественные, 

учебные, научно-популярные. 

Практическое сравнение 

различных видов текста. 

Подробный и краткий (передача 

основных мыслей текста) 

пересказ учебного и научно-

популярного текстов.  

Типы книг (изданий): книга- 

произведение, книга-сборник, 

собрание сочинений, периоди-

ческая печать, справочные 

издания (справочники, словари, 

энциклопедии). Виды 

информации: научная, худо-

жественная (с опорой на 

внешние показатели книги, её 

справочно-иллюстративный 

материал). Выходные данные; 

структура книги: автор, 

заглавие, подзаголовок, оглав-

ление, аннотация, предисловие и 

послесловие; иллюстрации. 

Выбор книг на основе рекомен-

дованного списка, картотеки, 

открытого доступа к детским 

книгам в библиотеке. 

Пересказ фрагмента текста: 

отбор слов, выражений из 

текста для характеристики 

места действия, самого напря-

жённого момента в развитии 

героев произведения, начала 

действия. 

Составление текста на основе 

отобранных языковых средств 

по коллективно составленному 

плану (с помощью учителя). 

Рассказ по иллюстрации к 

тексту 

Анализ иллюстрации (кто 

изображён, когда, где) при 

помощи учителя. Подбор со-

ответствующего фрагмента 

текста. Озаглавливание ил-

люстрации. Выделение 

опорных слов текста для рас-

сказа по иллюстрации, со-

ставление рассказа (с помощью 

учителя, по коллективно 

составленному плану, 

самостоятельно). 

Работа с книгой 

Знакомство с книгой (обложка, 

титульный лист, иллюстрации, 

оглавление). 

Выбор книги с помощью 

учителя из ряда предложенных. 

Аннотация книги. Знакомство 

с библиотекой. Алфавитный 

каталог. Каталожная карточка, 

её назначение. Выбор книги по 

рекомендованному списку. 

Отзыв на книгу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдать: рассматривать 

иллюстрации, соотносить их 

сюжет с соответствующим 

фрагментом текста: озаглав-

ливать иллюстрации. 

Анализировать текст: вы-

делять опорные слова для 

рассказа по иллюстрациям; 

составлять план. 

 

 

 

 

 

Характеризовать книгу: 

анализировать структуру 

(обложка, титульный лист, 

иллюстрации, оглавление). 

Выбирать книгу в библиотеке 

(по рекомендованному списку); 

объяснять назначение 

каталожной карточки; 

составлять краткий отзыв о 

прочитанной книге 

Культура речевого общения (100—110 ч) 

Диалог, особенности диало-

гического общения: понимать 

вопросы, отвечать на них и 

самостоятельно задавать во-

просы по тексту; выслушивать, 

не перебивая, собеседника и в 

вежливой форме высказывать 

свою точку зрения по 

обсуждаемому произведению. 

Нормы и формы речевого 

общения. 

Монолог как форма речевого 

высказывания: отбор и ис-

пользование изобразительно- 

Диалог 

Слушание вопросов собе-

седника. Ответ на вопрос со-

беседника. Правила речевого 

общения. Вежливость — пер-

вое правило общения. Как за-

дать вопрос собеседнику: пра-

вила постановки вопроса. Вы-

ражение сомнения, огорчения, 

просьбы в вопросе. 

Монолог 

Определение главной мысли 

высказывания на заданную 

тему (что важное я хотел бы 

Участвовать в диалоге: 

понимать вопросы собеседника 

и отвечать на них в со-

ответствии с правилами ре-

чевого этикета. Учитывать в 

диалоге уровень владения 

собеседниками русским язы-

ком. Брать на себя роль по-

мощника детям другой на-

циональности в выполнении 

речевых заданий на русском 

языке. 

Формулировать вопроси-

тельные предложения с ис-
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выразительных средств языка 

(синонимы, антонимы, срав-

нение, олицетворение, гипер-

бола) для создания собственного 

устного высказывания; 

воплощение своих жизненных 

впечатлений в словесном образе; 

самостоятельное построение 

композиции собственного 

высказывания; анализ 

авторского замысла; высказы-

вании. 

Устное сочинение как про-

должение прочитанного про-

изведения, отдельных его 

сюжетных линий, короткий 

рассказ по рисункам, на за-

данную тему 

сказать). Выразительные сред-

ства языка для высказывания. 

Структура высказывания. Пре-

зентация высказывания окру-

жающим. 

Устный рассказ 

Определение темы прочи-

танного произведения, рас-

смотренной иллюстрации (то, о 

чём хотел рассказать автор). 

Определение главной мысли 

произведения (что самое 

главное хотел сказать автор). 

Определение темы и главной 

мысли устного сочинения. Вы-

разительные средства языка 

для высказывания. Структура 

высказывания. Презентация 

своего высказывания 

окружающим. 

пользованием вопросительного 

слова, адекватного ситуации 

(как? когда? почему? зачем?). 

Конструировать моноло-

гическое высказывание (на 

заданную тему): логично и 

последовательно строить 

высказывание, формулировать 

главную мысль, отбирать 

доказательства. 

Создавать (устно) текст 

(небольшой рассказ, отзыв, 

рассуждение) с учётом осо-

бенностей слушателей. 

Культура письменной речи (20—25 ч) 

Нормы письменной речи: соот-

ветствие содержания заголовку 

(отражение темы, места 

действия, характера героев, 

жанра произведения), 

использование в письменной 

речи выразительных средств 

языка (синонимы, антонимы, 

сравнение) в мини-сочинениях 

типа текста-повествования, 

текста- описания, текста-

рассуждения, рассказа на за-

данную тему, отзыва. 

Определение темы своего 

высказывания (то, о чём бы я 

хотел рассказать). Определение 

главной мысли высказывания 

(что самое важное в моём 

рассказе). Выразительные 

средства языка для пись-

менного высказывания. Типы 

высказываний: текст-

повествование, текст-рассу-

ждение, текст-описание. 

Структура письменного вы-

сказывания. Устное сочинение 

в форме рассказа, отзыва. 

Создавать письменный текст 

(рассказ, отзыв и др.): 

определять тему своего бу-

дущего письменного выска-

зывания (о чём бы я хотел 

сказать).  

Определять тип высказывания 

(текст-повествование, текст-

рассуждение, текст-описание), 

отбирать целесообразные 

выразительные средства языка 

в соответствии с типом текста 

Круг детского чтения 

Произведения устного на-

родного творчества. Произве-

дения классиков отечественной 

литературы Х1Х-ХХ вв. 

(например, В. А. Жуковский, А. 

С. Пушкин, М. Ю. Лермонтов, 

И. А. Крылов, Ф. И. Тютчев, 

A.А. Фет, Н. А. Некрасов, Л. Н. 

Толстой, А. П. Чехов, А. Н. 

Толстой, B.В. Маяковский, С. А. 

Есенин), классиков детской 

литературы. Произведения 

современной отечественной (с 

учётом многонационального 

характера России) и зарубежной 

литературы, доступные для 

восприятия младших 

школьников. Историческая, 

Произведения устного на-

родного творчества русского и 

других народов России. Малые 

формы устного народного 

творчества: песенки, загадки, 

считалки, пословицы и пого-

ворки. Большие формы устного 

народного творчества: сказки, 

былины. Классики детской 

литературы. Классики русской 

литературы XIX—XX вв. Про-

изведения отечественной и 

зарубежной авторской лите-

ратуры: рассказы, сказки, 

стихотворения, пьесы. Мифы, 

легенды, библейские рассказы 

(на ознакомительном уровне, 

отрывки). Детские журналы: о 
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приключенческая литература, 

фантастика. Научно-

популярная, справочно-

энциклопедическая литература. 

Детские периодические издания. 

Основные темы детского 

чтения: произведения  о Родине, 

природе, детях, животных, 

добре и зле, юмористические и 

др. 

природе, художественно- 

развлекательные, 

художественно- 

публицистические. Справочник 

для учащихся начальной 

школы. Энциклопедия «Про 

всё на свете».  

Темы детского чтения 
Произведения о детях, природе, 

взаимоотношениях людей, 

животных, Родине, при-

ключенческая литература, фан-

тастика. Детская литература 

народов России (наиболее 

известные авторы и про-

изведения) 

Литературоведческая пропедевтика 

Средства выразительности (на 

практическом уровне): 

сравнение, звукопись, олице-

творение, метафора, гипербола, 

повтор. Выделение их в тексте, 

определение значения в 

художественной речи (с по-

мощью учителя). 

Литературные понятия: ху-

дожественное произведение, 

художественный образ, ис-

кусство слова, автор, сюжет, 

тема. Герой произведения: его 

портрет, речь, поступки, мысли, 

отношение автора к герою, 

рассказчик. 

Композиционные формы речи 

(на уровне практического 

знакомства, без употребления 

терминов): повествование, 

описание (пейзаж, портрет, 

интерьер), монолог героя, 

диалог героев. 

Прозаическая и стихотворная 

речь. Основы стихосложения, 

ритм, рифма (смысл). 

Историко-литературные поня-

тия: фольклор и авторские худо-

жественные произведения. 

Жанровое разнообразие произ-

ведения для чтения: малые фор-

мы (колыбельные песни, 

потешки, пословицы и 

поговорки, загадки); большие 

фольклорные формы (былины, 

сказания, мифы и легенды); 

сказки (о животных, бытовые, 

Малые жанры фольклора: 

загадки, считалки, песенки, 

пословицы и поговорки (раз-

ных народов России). Жанры 

произведений: рассказы, сти-

хотворения, сказки. Прозаи-

ческая и стихотворная речь. 

Тема произведения. Главная 

мысль произведения. Развитие 

действия (сюжетная линия 

текста). Герой произведения. 

Характер героя. Средства вы-

разительности. Сравнение. 

Метафора. Гипербола. 

Сравнивать малые 

фольклорные жанры, жанры 

художественных произведений; 

называть жанры, 

характеризовать их 

особенности. 

Сравнивать сказки разных 

народов по теме, жанровым 

особенностям, языку. 

Ориентироваться в 

литературоведческих понятиях 

и терминах (в рамках 

изученного). 

Наблюдать: выделять 

особенности разных жанров 

художественных произведений. 

Наблюдать: находить в тексте 

сравнения, олицетворения, 

метафоры, гиперболы. 



115 
 

волшебные), басни. 

Литературная (авторская) 

сказка. Художественные осо-

бенности сказок: лексика, 

структура (композиция). 

Рассказы, пьесы, повести, сти-

хотворения, басни, очерки, 

статьи детской периодики - 

произведения классиков оте-

чественной и зарубежной ли-

тературы XIX—XX вв. 

Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений) 

Освоение различных позиций в 

тексте: постановка живых 

картин, чтение по ролям, 

инсценирование, драматизация. 

Создание различных форм 

интерпретации текста: устное 

словесное рисование, разные 

формы пересказа (подробный, 

выборочный, краткий, 

художественный, творческий), 

создание собственного текста на 

основе художественного 

произведения (текст по 

аналогии) 

Постановка живых картин 

Определение фрагмента для 

постановки живых картин. Ос-

воение различных ролей в 

тексте. Выразительные сред-

ства для инсценировки (ми-

мика, жесты). Постановка жи-

вых картин. 

Чтение по ролям 

Определение фрагмента для 

чтения по ролям. Освоение 

различных ролей в тексте. 

Выразительные средства (тон, 

темп, интонация) для чтения по 

ролям. Чтение по ролям. 

Инсценирование 

Определение фрагмента для 

инсценирования. Освоение ро-

лей для инсценирования. Выра-

зительные средства (мимика, 

жесты, интонация) для инсце-

нирования. Инсценирование. 

Устное словесное рисование 

Определение фрагмента для 

устного словесного рисования. 

Слова, словосочетания, от-

ражающие содержание этого 

фрагмента. Презентация 

фрагмента. 

Устное сочинение 

Отражение в устном сочинении 

темы прочитанного 

произведения (то, о чем хотел 

сказать автор). Определение 

главной мысли произведения 

(что главное хотел сказать 

автор). Определение темы 

главной мысли устного 

высказывания. Выразительные 

средства языка для вы-

сказывания. Структура вы-

сказывания. Презентация 

Инсценировать художест-

венное произведение (его 

части): читать по ролям, уча-

ствовать в драматизации; 

передавать особенности героев, 

используя различные вырази-

тельные средства (тон, темп, 

тембр, интонация речи, 

мимика, жесты); намечать 

мизансцены. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конструировать устное 

сочинение: передавать замысел 

автора, главную мысль 

произведения, выразительные 

средства языка. 

Презентовать устное со-

чинение. 
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устного сочинения. 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

Наименование объектов и 

средств материально-

технического обеспечения 

 

Примечания 

Книгопечатная продукция 

Программа 

Л. Ф. Климанова, М. В. 

Байкина Литературное 

чтение. Рабочие программы. 

1-4 классы.  

 

В программе определены цели и задачи ценностные ориентиры 

начального курса, рассмотрены подходы к структурированию 

учебного материала и к организации деятельности учащихся; 

представлены результаты изучения предмета, основное 

содержание курса, тематическое планирование с 

характеристикой основных видов деятельности учащихся; 

описано материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса. 

Учебники 

Л. Ф. Климанова, В. Г. 

Горецкий Литературное 

чтение.  Учебник. 1,2,3,4 

классы. В 2 ч. 

 

Рабочие тетради и пособия 

(серия «Успешный старт») 

Л. Ф. Климанова, Чтение. 

Рабочая тетрадь. 1,2,3,4 

классы. 

Методический аппарат учебников организует ориентировку 

учащихся при формировании важнейших учебных действий 

(читать выразительно, делить текст на части, выделять главную 

мысль, озаглавливать, пересказывать текст, составлять план и 

т.д.) и обеспечивает их поэтапную отработку. 

Многие задания ориентированы на коммуникативное 

взаимодействие учащихся, на развитие у них способности к 

сотрудничеству при чтении и обсуждении художественных 

произведений. 

Текстовый материал учебников способствует духовно-

нравственному развитию младших школьников, осознанию 

ими важнейших нравственно-этических понятий (дружба, 

доброта, взаимопонимание, уважение к старшим, любовь к 

родителям и др.) 

Методические пособия для 

учителя 

Л. Ф. Климанова Уроки 

литературного чтения.  

Поурочные разработки. 

1,2,3,4 классы.  

 

Книги для учителя 

Т. Д. Полозова Как сфор-

мировать читательскую 

активность. 

Н. Г. Чутко Формирование 

познавательной активности у 

младшего школьника. 

В пособии рассматриваются теоретические основы обучения 

чтению, основные положения программы «Литературное 

чтение» в начальной школе, даются общие рекомендации по 

организации уроков литературного чтения и поурочные 

разработки к учебникам. 

В книгах рассматриваются требования к обучению 

творческому чтению и подходы к формированию читательской 

активности младших школьников. 

Печатные пособия 

Словари по русскому языку. 

Репродукции картин и 

художественные фотографии. 

Детские книги разных типов из 

круга детского чтения. 

Портреты поэтов и писателей. 

 

Технические средства 

1. Классная  магнитная доска с набором приспособлений для крепления таблиц. 
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2. Проектор 

4. Персональный ноутбук с принтером.  

Экранно-звуковые пособия 

Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы. 
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2.2.2.2 " НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА XXI ВЕКА" 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа разработана на основе примерной программы начального общего 

образования, разработанной на основе Федерального государственного образовательного  стандарта 

второго поколения и авторской программы по литературному чтению УМК «Начальная  школа XXI 

века» Л. А. Ефросининой, М. И Омороковой, 2017 г. Соответствует учебникам «Литературное 

чтение» для 1—4 классов общеобразовательных учреждений. (Авторы Л. А. Ефросинина, М. И 

Оморокова) Программа определяет содержание предмета «Литературное чтение» и ориентирована 

на планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального общего 

образования и отражает содержание обучения литературному чтению в начальной школе. 

Курс литературного чтения является одним из основных предметов в системе начального 

общего образования, закладывающим основы интеллектуального, речевого, эмоционального, 

духовно-нравственного развития младших школьников, их умения пользоваться устным и 

письменным литературным языком. Данный курс обеспечивает достижение необходимых 

личностных, предметных и метапредметных результатов освоения программы литературного 

чтения, а также успешность изучения других предметов в начальной школе. 

Представленный курс литературного чтения построен с учетом концептуальных задач: 

изучение должно обеспечивать развитие личности ребенка, формирование его интеллекта и 

основных видов речевой деятельности (слушания, говорения, чтения и письма); в результате 

обучения формируется читательская деятельность школьников, компоненты учебной 

деятельности, а также универсальные учебные действия; дифференцированное обучение и учет 

индивидуальных возможностей каждого ребенка. 

Характерной чертой данной программы является «нерасчлененность» и «переплетенность» 

обучения работе с произведением и книгой. При изучении произведений постоянно идет обучение 

работе с учебной, художественной и справочной детской книгой, развивается интерес к 

самостоятельному чтению. В программе не выделяются отдельно уроки обучения чтению и работе 

с книгой, а есть уроки литературного чтения, на которых комплексно решаются все задачи 

литературного образования младших школьников: формируются читательские умения, решаются 

задачи эмоционального, эстетического и литературного развития, а также нравственно-этического 

воспитания, так как чтение для ребенка — и труд, и творчество, и новые открытия, и 

удовольствие, и самовоспитание. 

Специфические особенности литературного чтения в начальной школе: 

 сочетание работы над собственно чтением: техническими навыками и читательскими 

умениями; 

 работа с текстом как речеведческой единицей, а с литературным произведением как 

искусством слова, с учетом специфики его структуры и жанровых особенностей; 

 одновременная работа над языком произведения и речью детей; 

 сочетание работы над художественным произведением и детской книгой как особым 

объектом изучения; 

 различение художественных и научно-популярных произведений; 

 формирование литературоведческих понятий, обеспечивающих полноценное восприятие 

произведения; 

 освоение литературных произведений в сочетании с творческой деятельностью учащихся, 

развитием их эмоциональной сферы, обогащением духовного мира ученика. 

Основой учебно-методического комплекта положены следующие критерии литературного 

развития школьников (Л. Г. Жабицкая):  

 уровень начитанности, круг чтения школьника; 

 сформированность познавательного интереса, развитие эстетических чувств и 

эмоциональной сферы; 

 овладение системой читательских умений. 

 

Основная цель курса литературного чтения — помочь ребенку стать читателем: подвести к 

осознанию богатого мира отечественной и зарубежной детской литературы, обогатить 
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читательский опыт. Развитие читателя предполагает овладение основными видами устной и 

письменной литературной речи: способностью воспринимать текст произведения, слушать и 

слышать художественное слово, читать вслух и молча, понимать читаемое не только на уровне 

фактов, но и смысла (иметь свои суждения, выражать эмоциональное отношение); воссоздавать в 

своем воображении прочитанное (представлять мысленно героев, события) и уметь рассказывать 

текст произведения в разных вариантах — подробно, выборочно, сжато, творчески с изменением 

ситуации. 

 

Задачи курса литературного чтения: 

 обеспечивать полноценное восприятие учащимися литературного произведения, 

понимание текста и специфики его литературной формы; 

 научить учащихся понимать точку зрения писателя, формулировать и выражать свою точку 

зрения (позицию читателя); 

 систематически отрабатывать умения читать вслух, молча, выразительно, пользоваться 

основными видами чтения (ознакомительным, изучающим, поисковым и просмотровым); 

 включать учащихся в эмоционально-творческую деятельность в процессе чтения, учить 

работать в парах и группах; 

 формировать литературоведческие представления, необходимые для понимания 

литературы как искусства слова; 

 расширять круг чтения учащихся, создавать «литературное пространство», 

соответствующее возрастным особенностям и уровню подготовки учащихся и обеспечивающее 

условия для формирования универсальных учебных действий.  

 

Читательское пространство в нашей программе формируется произведениями для изучения 

на уроке (даны в учебнике), для дополнительного чтения (в учебной хрестоматии), для 

самостоятельного чтения по изучаемой теме или разделу (в рубрике «Книжная полка» в конце 

изучаемого раздела или нескольких разделов). 

Важнейшим итогом обучения на уроках литературного чтения должно стать литературное 

развитие каждого учащегося.  

В 1 классе основы читательской деятельности закладываются на уроках литературного 

слушания, которые вводят первоклассников в мир литературы и организуют восприятие 

художественного произведения, читаемого учителем. Уроки литературного чтения проводятся 

параллельно с уроками обучения грамоте, а затем на уроках литературного чтения. 

Цель уроков литературного слушания – обогащение читательского опыта, развитие 

читательского интереса, эстетического вкуса учащихся, их стремления к самостоятельному 

общению с книгой. 

Главной задачей уроков литературного слушания является обучение искусству слушать. 

Уроки слушания – это ежедневная школа обогащения нравственного и эмоционального опыта, 

духовного и эстетического развития. 

 

Ценностные ориентиры содержания 

Специфика литературного чтения заключается в том, что предметом изучения является 

художественная литература, которая благодаря своей нравственной сущности, оказывает огромное 

влияние на становление личности учащегося: духовно-нравственное развитие, формирование 

основ гражданской идентичности, понимание и усвоение моральных норм и нравственных 

ценностей принятых в семье, в народе, в обществе (любви к семье, к своему народу, Родине, 

уважительное отношение к другой культуре и т.п.). 

Курс литературного чтения в начальной школе закладывает фундамент всего последующего 

образования, в котором чтение является важным элементом всех учебных действий, носит 

универсальный метапредметный характер. Данная программа обеспечивает достижение 

необходимых личностных, метапредметных, предметных результатов освоения курса. 

 

Основные содержательные линии 

Основными содержательными линиями программы являются: 
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1. Развитие навыков чтения. 

Развитие навыков чтения идёт от громко-речевой формы чтения вслух до чтения молча. 

Овладение чтением на первом году обучения предполагает формирование целостных приёмов 

чтения слов, интонационное объединение слов в словосочетания и предложения. 

2. Развитие восприятия произведения. 

Характер и полнота произведения зависят от читательского опыта, сформированности 

умения воссоздать словесные образы, соответствующие авторскому замыслу. 

В 1 классе, пока навык чтения у детей отсутствует или недостаточно сформирован, 

читательское восприятие формируется на уроках литературного слушания. 

3. Знакомство с литературоведческими понятиями. 

В 1-2 классах учащиеся практически знакомятся с жанрами и темами произведений, узнают 

основные признаки сказки, стихотворения, рассказа. Накапливаются представления школьников 

об авторах произведений разных жанров. 

4. Развитие речевых умений. 

В программе обращается внимание на развитие умения «видеть» слово в тексте, понимать 

его значение, выявлять оттенки значений, понимать, почему данное слово выбрал писатель (поэт), 

как оно характеризует героя и выражает отношение автора. Развивается один из основных видов 

речевой деятельности – говорение (устная речь). 

5. Развитие творческой деятельности. 

В данном курсе широко используются практические действия учащихся при выполнении 

заданий к изучаемому произведению в тетради, изобразительная деятельность, игровые приёмы, а 

также письмо и различные формы устной речи. 

 

Место предмета в учебном плане 

Согласно базисному (образовательному) плану МБОУ «СШ № 16» на изучение предмета в 

начальной школе выделяется 410 ч, их них в 1 классе 36 ч (4 ч в неделю, 9 учебных недель), во 2, 3 

по 136 ч (4 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе), в 4 классах по 102 ч (3 ч в неделю, 34 

учебные недели в каждом классе). 

 

Результаты освоения учебного предмета 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования обеспечивают связь между требованиями, определяемыми федеральным 

государственным образовательным стандартом, образовательным процессом и системой оценки, 

используемой в образовательном учреждении, и учитываются при создании основной 

образовательной программы начального общего образования.  

 

Личностные результаты: 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

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

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентации; 

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

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

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

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

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных  ситуациях, 

умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

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

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

ценностям. 

 

Метапредметные результаты: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления; 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

 использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

 активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач; 

 использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

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

передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными 

задачами и 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; 

 определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении 

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

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

 умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

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

учебного предмета. 

 

Предметные результаты: 

 понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

 осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о 
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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; 

 понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, 

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

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

оценку поступков героев; 

 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; 

 умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными 

источниками для понимания и получения дополнительной информации». 

 

Содержание учебного курса «Литературное чтение» 

 

На начальном этапе (в 1 и 2 классах) используются тематический и жанрово-тематический 

принципы систематизации материала, информация об изучаемых произведениях (детском 

фольклоре, сказке, стихотворной и прозаической речи), об их авторах. 

Использование жанрового и авторского принципов позволяет сравнить произведения одного 

жанра, но разных авторов; произведения разных жанров одного автора. Например, разделы, 

посвященные творчеству Л. Н. Толстого помогут детям увидеть, насколько богата палитра 

писателя: художественные сюжетные рассказы, рассказы-описания природы, рассказы о 

животных, сказки, былины, басни, научно-популярные произведения, а жанровый раздел «Басни» 

поможет понять особенности басен разных авторов, в том числе со схожим сюжетом. 

В программе заложены принципы эмоционально-эстетического восприятия произведения и 

духовно-нравственного воспитания. Они реализуются в том, что произведение (книга) 

воздействует на эмоционально-чувственную сферу начинающего читателя, развивает у него 

эмоциональную отзывчивость на литературное произведение (переживания, эмоции и чувства), 

формирует представления о нравственности. Кроме указанных принципов, учтены и 

общепедагогические принципы построения процесса обучения: системности, преемственности, 

перспективности. 

В первом полугодии 1 класса на уроках обучения грамоте дети учатся читать, на уроках 

литературного слушания — слушать и воспринимать художественные произведения. Во втором 

полугодии 1 класса проводятся уроки литературного чтения и слушания. Первоклассники 

знакомятся с детскими книгами, получают начальные представления о литературоведческих 

понятиях (жанр, тема, фамилия автора, заголовок, сказка, рассказ, стихотворение, произведение). 

Во 2 классе ученики уже умеют читать вслух целыми словами, воспринимать содержание 

читаемого произведения, различают доступные им жанры, знают имена детских писателей, 

авторов книг и отдельных произведений. 

Особенностью данного курса являются уроки литературного слушания и условно-

символическое моделирование. С первого по четвертый класс проводятся уроки литературного 

слушания и обучения работе с книгой (учебной, художественной, справочной) в рамках каждого 

изучаемого раздела. 

 

Виды речевой и читательской деятельности 

 

Аудирование (слушание). Восприятие литературного произведения. 

Умение слушать и понимать фольклорные и литературные произведения. Обоснование 

суждений «нравится – не нравится». Элементарная оценка эмоционального состояния героев 

(весел, печален, удивлен и пр.), сравнение действий и поступков героев. Умение узнавать 

произведения разных жанров (стихи, рассказы, сказки, произведения малого фольклора). 

Чтение. 
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Плавное чтение вслух по слогам и целыми словами со скоростью, соответствующей 

индивидуальным возможностям учащихся. Выразительное чтение, с интонациями, 

соответствующими знакам препинания. Чтение наизусть небольших стихотворений, прозаических 

отрывков (2–3 предложения). 

 

Работа с текстом. 

Практическое отличие текста от набора предложений. Выделение абзаца, смысловых частей 

под руководством учителя. Знание структуры текста: начало текста, концовка, умение видеть 

последовательность событий. Озаглавливание текста (подбор заголовков). Составление 

схематического или картинного плана под руководством учителя. 

 

Круг чтения. 

Произведения устного народного творчества русского и других народов: сказки, песни, 

малые жанры фольклора; сравнение тем произведений фольклора разных народов. Стихотворные 

произведения русских и зарубежных поэтов – классиков XX века, произведения детских поэтов и 

писателей, раскрывающие разнообразие тематики, жанров, национальные особенности 

литературы. Юмористические произведения. 

Примерная тематика. Произведения фольклора и авторские произведения о Родине, о 

детях, о человеке и его отношении к другим людям, к животным, к природе; о дружбе, правде, 

добре и зле. 

Жанровое разнообразие. Сказки (народные и авторские), рассказы, стихотворения, загадки, 

скороговорки, потешки, шутки, пословицы, считалки. 

 

Литературоведческая пропедевтика. 

Ориентировка в литературоведческих понятиях: произведение, фольклор, сказка, загадка, 

пословица, поговорка, потешка, стихотворение, комикс, автор, заглавие, тема, литературный 

герой, абзац. 

 

Творческая деятельность учащихся  

(на основе литературных произведений) 

Проявление интереса к словесному творчеству, участие в коллективном сочинении 

небольших сказок и историй. Разыгрывание небольших литературных произведений, чтение 

текста по ролям, участие в театрализованных играх. Сочинение историй с литературными 

героями. Рассказывание небольших сказок и историй от лица героев. 

 

Чтение: работа с информацией 

Сбор информации о книге с опорой на внешние показатели и иллюстративный материал. 

Таблица и схема. Чтение данных в таблице, заполнение под руководством учителя 

несложных таблиц информацией о произведении и книге. 

 

Межпредметные связи: 

 с уроками письма (русского языка): запись отдельных выражений, предложений, абзацев из 

текстов изучаемых произведений; 

 с уроками изобразительного искусства: иллюстрирование отдельных эпизодов и 

небольших произведений; рассматривание и сравнение иллюстраций разных художников к одной 

и той же книге; 

 с уроками труда: изготовление книг-самоделок, групповые творческие работы 

(«Сказочные домики», «В гостях у сказки» и т. д.). 

 

Тематическое планирование учебного предмета «Литературное чтение» 

 

Раздел 

программы 

 

Программное содержание Универсальные учебные действия 
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Виды речевой и 

читательской 

деятельности 

Аудирование (слушание) 

Восприятие на слух 

произведений фольклорных и 

авторских. Умение отвечать на 

вопросы по содержанию 

прослушанного произведения. 

Чтение небольших произведений 

и понимание их содержания. 

Понятия: писатель, автор 

произведения, заглавие, жанр, 

тема, герой. 

 

 

 

 

 

 

 

Чтение вслух и молча (про себя) 

Чтение вслух слогов и целых 

слов в соответствии с 

индивидуальными 

возможностями; переход от 

слогового к плавному 

осмысленному чтению целыми 

словами. 

Знакомство с правилами чтения 

(что — [што], чтобы — [штобы], 

-ого — -о[ва]). 

Интонация конца предложения 

(точка, вопросительный и 

восклицательный знаки), 

интонация перечисления (по 

образцу). 

Чтение молча (про себя) 

отрывков и небольших 

произведений. 

Виды чтения: ознакомительное, 

изучающее, просмотровое, 

поисковое. 

 

Работа с текстом 

Текст и набор предложений. 

Выделение абзаца, смысловых 

частей под руководством 

учителя. 

Структура текста: абзац, начало 

и концовка текста. 

Чтение и выделение 

особенностей сказок, рассказов, 

стихотворений. Определение 

темы произведения. 

Деление текста на части. 

Пересказ по готовому плану 

Воспринимать на слух сказку, рассказ, 

стихотворение. 

Различать на слух произведения 

разных жанров (стихотворение, 

рассказ, сказка). 

Сравнивать произведения по теме, 

жанру, авторской принадлежности. 

Группировать изученные 

произведения по теме и жанру, жанру 

и авторской принадлежности, по теме 

и авторской принадлежности. 

Моделировать обложку (указывать 

фамилию автора, заглавие, жанр и 

тему). 

Сравнивать модели обложек. 

 

 

Читать вслух по слогам и целыми 

словами (правильно, с выделением 

ударного слога). 

Читать выразительно скороговорки, 

загадки, потешки, сказки и рассказы 

по образцу (выразительное чтение 

учителя). 

Читать по ролям небольшие сказки, 

рассказы, шутки. 

Осваивать умение читать молча (про 

себя) под руководством учителя. 

 

 

 

 

 

 

 

Отличать текст от набора 

предложений. 

Определять абзацы и части текста. 

Характеризовать текст с точки зрения 

структуры: абзацы, наличие диалога в 

тексте. 

Сравнивать произведения разных тем 

и жанров. 

Учиться пересказывать подробно и 

сжато по готовому плану. 

 

 

 

 

 

 

Соотносить иллюстрации с 

эпизодами произведения. 
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подробно, сжато. 

Понятия: текст произведения, 

фамилия автора, заглавие, абзац, 

часть текста, тема (о чём 

произведение?), жанр (что это?) 

 

Иллюстрация к тексту 

произведения: рассматривание и 

отбор отрывка или слов, 

соответствующих иллюстрации 

 

Работа с текстом 

художественного произведения 

Понимание заглавия, 

нравственного содержания, 

поступков героев. Пересказ 

содержания. 

Выявление отношения автора к 

героям и их поступкам. 

 

 

 

 

Работа с текстом научно-

популярного произведения 

Знакомство (практическое) с 

научно-популярным 

произведением: наличие в тексте 

фактической информации о 

предмете или явлении. 

 

Библиографическая культура 

Знакомство с книгой и её 

аппаратом: обложка, страницы 

обложки, иллюстрация, название 

книги (фамилия автора и 

заголовок), тема и жанр книги 

(если таковые обозначены). 

Выбор книг по авторской 

принадлежности, жанру, теме. 

 

Говорение (культура речевого 

общения) 

Диалог (понятие, поиск диалога в 

тексте, выразительное чтение 

диалога, инсценирование и 

чтение по ролям диалогов и 

полилогов героев произведений). 

Монолог (понятие, поиск 

монолога в тексте, построение 

монолога (высказывания) 

о произведении или героях и их 

поступках (1–3 предложения)) 

 

 

 

Объяснять соответствие заглавия 

содержанию произведения. 

Оценивать поступки героев 

произведений с нравственно-

этической точки зрения. 

Высказывать своё суждение о героях 

и их поступках. 

«Вычитывать» из текста авторскую 

точку зрения, объяснять свою. 

 

 

Перечитывать текст и находить 

информацию о предметах, явлениях. 

 

 

 

Характеризовать книгу: называть 

книгу (фамилию автора и заглавие), 

рассматривать иллюстрацию на 

обложке. 

Определять жанр и тему. 

Сравнивать модели обложек книг. 

Классифицировать книги по жанру, 

теме, авторской принадлежности. 

 

Находить в тексте произведения 

диалоги героев. 

Инсценировать и читать по ролям 

произведения с диалогической речью. 

Конструировать высказывание: 

(ответ) на вопрос о произведении и его 

содержании, о героях и их поступках. 

Создавать небольшие рассказы или 

истории о героях изученных 

произведений. 

 

 

Высказывать своё отношение к 

литературному произведению (Что 

нравится? Почему?) и обосновывать 

его. 

Находить в произведении описания 

героев, предметов или явлений. 
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Письмо (культура письменной 

речи) 

Произведение как пример 

письменной речи. 

Практическое знакомство с 

текстом-повествованием, 

текстом-описанием, текстом-

рассуждением. 

Круг чтения Малые жанры фольклора. 

Народные сказки. Произведения 

писателей-классиков XIX–XX вв. 

Произведения отечественных 

детских писателей XX в. и 

современных детских писателей. 

Виды детских книг: 

художественные и научно-

популярные. 

 

Основные жанры: 

стихотворение, рассказ, сказка. 

Темы чтения: о Родине, о 

природе, о детях, о животных; 

юмористические произведения. 

Сравнивать произведения разных 

жанров. 

Классифицировать произведения по 

жанру, теме, авторской 

принадлежности. 

 

Сравнивать книги с художественными 

произведениями, с книгами с научно-

популярными произведениями. 

Определять жанры и темы книг (если 

таковые обозначены). 

Классифицировать книги по темам и 

жанрам. 

Литературоведческ

ая пропедевтика 

(практическое 

освоение) 

Понятия: произведение, жанр, 

тема, сказка (народная и 

литературная), рассказ, 

стихотворение, пословица, 

скороговорка, песня, песенка-

закличка, загадка, потешка, 

комикс, литературный герой, 

фамилия автора, заголовок, 

абзац, диалог. 

 

Осваивать литературоведческие 

понятия: жанр, тема, произведение, 

текст, заглавие, фамилия автора.  

Кратко характеризовать жанры 

(сказка, рассказ, стихотворение). 

Использовать в речи 

литературоведческие понятия. 

Творческая 

деятельность 

учащихся (на 

основе 

литературных 

произведений) 

Чтение по ролям и 

инсценирование 

Выбор роли и выразительное 

чтение произведения с передачей 

особенностей героя (речь, тон, 

мимика, жесты). 

«Живые картины» к отдельным 

эпизодам произведения (устное 

словесное рисование отдельных 

картин из изученного 

произведения). 

Пересказ от лица одного из 

героев произведения. 

Рассуждение о героях 

изученного произведения. 

 

Создание небольших историй о 

героях или с героями изученных 

произведений. 

 

Анализировать текст и распределять 

роли, читать выразительно роль 

выбранного героя (голос, мимика, 

жесты). 

Моделировать «живые картины» к 

изучаемым произведениям. 

Конструировать содержание 

описания картин к произведению или 

отдельным эпизодам. 

Интерпретировать текст 

произведения: пересказ от лица одного 

из героев произведения. 

Высказывать свою точку зрения о 

героях изученного произведения. 

Создавать небольшие истории о 

героях или с героями изученных 

произведений. 

 

Чтение: работа с Представление об информации и  
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информацией сбор информации 

Сбор информации о книге с 

опорой на внешние показатели и 

иллюстративный материал. 

Таблица и схема. Чтение данных 

в таблице, заполнение 

несложных таблиц информацией 

о произведении и книге. 

Характеризовать произведение или 

книгу по информации, представленной 

в форме таблицы. 

Находить необходимую информацию 

о предметах или явлениях в учебной, 

научно-популярной и справочной 

книге. 

Заполнять таблицы, схемы, 

переводить табличную информацию в 

текстовую, делать выводы (суждение, 

аргументация, вывод). 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

                     

Наименование объектов и 

средств материально-

технического обеспечения 

 

Примечания 

Книгопечатная продукция 

Программа 

А. Ефросинина, М. И 

Оморокова Литературное 

чтение. Рабочие программы. 

1-4 классы.  

 

В программе определены цели и задачи ценностные ориентиры 

начального курса, рассмотрены подходы к структурированию 

учебного материала и к организации деятельности учащихся; 

представлены результаты изучения предмета, основное 

содержание курса, тематическое планирование с 

характеристикой основных видов деятельности учащихся; 

описано материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса. 

Учебники 

Ефросинина Л. А. 
Литературное чтение.  

Учебник. 1,2,3,4 классы. В 2 

ч. 

 

Ефросинина Л. А. Чтение. 

Рабочая тетрадь. 1,2,3,4 

классы. 

Методический аппарат учебников организует ориентировку 

учащихся при формировании важнейших учебных действий 

(читать выразительно, делить текст на части, выделять главную 

мысль, озаглавливать, пересказывать текст, составлять план и 

т.д.) и обеспечивает их поэтапную отработку. 

Многие задания ориентированы на коммуникативное 

взаимодействие учащихся, на развитие у них способности к 

сотрудничеству при чтении и обсуждении художественных 

произведений. 

Текстовый материал учебников способствует духовно-

нравственному развитию младших школьников, осознанию 

ими важнейших нравственно-этических понятий (дружба, 

доброта, взаимопонимание, уважение к старшим, любовь к 

родителям и др.) 

Методические пособия для 

учителя 

Ефросинина Л. А. Уроки 

литературного чтения.  

Методическое пособие. 1,2,3,4 

классы.  

 

Книги для учителя 

Ефросинина Л. А. 

Литературное чтение в 

начальной школе: 

контрольные работы  

Н. Г. Чутко Формирование 

В пособии рассматриваются теоретические основы обучения 

чтению, основные положения программы «Литературное 

чтение» в начальной школе, даются общие рекомендации по 

организации уроков литературного чтения и поурочные 

разработки к учебникам. 

В книгах рассматриваются требования к обучению 

творческому чтению и подходы к формированию читательской 

активности младших школьников. 
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познавательной активности у 

младшего школьника. 

Печатные пособия 

Словари по русскому языку. 

Репродукции картин и 

художественные фотографии. 

Детские книги разных типов из 

круга детского чтения. 

Портреты поэтов и писателей. 

 

Технические средства 

1. Классная  магнитная доска с набором приспособлений для крепления таблиц. 

2. Проектор 

3. Персональный ноутбук с принтером.  

Экранно-звуковые пособия 

Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы. 
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2.2.3. ПРОГРАММА ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по литературному чтению разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых 

результатов начального общего образования,    программы: Английский язык. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников И. Н. Верещагиной. II—IV классы: пособие для учителей 

общеобразоват. учреждений и шк. с углуб. изучением англ. языка / И. Н. Верещагина, К. А. 

Бондаренко, Н. И. Максименко. — М.: Просвещение, 2012. — 96 с. 

Учебный предмет «Английский язык» — один из важных предметов в системе подготовки 

современного младшего школьника в условиях поликультурного и полиязычного мира. Наряду с 

русским языком и литературным чтением он входит в числопредметов филологического цикла и 

формирует коммуникативную культуру школьника, способствует его общему речевомуразвитию, 

расширению кругозора и воспитанию чувств и эмоций, формирует интерес к культурному 

многообразию мира. 

Курс иностранного языка направлен на достижение следующих целей: 

 формирование умения общаться на иностранном языке на элементарном уровне с 

учётом речевых возможностей и потребностей младших школьников в устной (аудирование и 

говорение) и письменной (чтение и письмо) форме; 

 приобщение детей к новому социальному опыту с использованием иностранного 

языка: знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, с зарубежным детским 

фольклором и доступными образцами художественной литературы; воспитание дружелюбного 

отношения к представителям других стран; 

 развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших 

школьников, а также их общеучебных умений; развитие мотивации к дальнейшему овладению 

иностранным языком; 

 воспитание — разностороннее развитие младшего школьника средствами 

иностранного языка. 

Задачи курса:  

 формирование представлений об иностранном языке как средстве общения, 

позволяющем добиваться взаимопонимания с людьми, говорящими/пишущими на иностранном 

языке, узнавать новое через звучащие и письменные тексты; 

 расширение лингвистического кругозора младших школьников; освоение 

элементарных лингвистических представлений, доступных младшим школьникам и необходимых 

для овладения устной и письменной речью на иностранном языке на элементарном уровне; 

 обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к 

новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера и 

использования иностранного языка как средства общения; 

 развитие личностных качеств младшего школьника, его внимания, мышления, 

памяти и воображения в процессе участия в моделируемых ситуациях общения, ролевых играх, в 

ходе овладения языковым материалом; 

 развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, учебных 

спектаклей с использованием иностранного языка; 

 приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счёт 

проигрывания на иностранном языке различных ролей в игровых ситуациях, типичных для 

семейного, бытового, учебного общения; 

 развитие познавательных способностей — овладение умением координированной 

работы с разными компонентами учебно-методического комплекта (учебником, рабочей тетрадью, 

аудиоприложением, мультимедийным приложением и т. д.), умением работы в группе. 
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Общая характеристика учебного предмета 

Английский язык как систематический курс начинается со 2 класса. 

Английский язык как учебный предмет характеризуется: 

 многофункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство 

приобретения знаний в самых различных областях знания); 

 межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения 

из разных областей знаний, например окружающего мира, литературы, истории, искусства и др.); 

 многоуровневостью(необходимо овладение, с одной стороны, различными 

языковыми средствами, соотносящимисяс аспектами языка: лексическим, грамматическим, 

фонетическим,с другой — умениями в четырёх видах речевой деятельности). 

Особенностью предмета «Английский язык» является то, что процесс формирования 

языковых навыков и овладение учащимися умениями по всем видам речевой деятельности 

позволяют закладывать основы культуры учения, необходимые дляосвоения содержания 

большинства учебных дисциплин. Культура учения предполагает знание учеником себя как 

субъектаучебно-познавательной коммуникативной деятельности, умеющего наблюдать за собой, 

формирующего в себе способностик проектированию и оцениванию своей деятельности. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 
Согласно базисному (образовательному) плану МБОУ «СОШ № 16» на изучение 

иностранного языка в начальной школе выделяется 204 ч во 2, 3 и 4 классах ( 2  ч в неделю, 34 

учебные недели в каждом классе). 

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 
При изучении иностранного языка в начальной школе стимулируется общее речевое 

развитие младших школьников; развивается их коммуникативная культура; формируются цен-

ностные ориентиры и закладываются основы нравственного поведения в процессе общения на 

уроке, чтения и обсуждения текстов соответствующего содержания, знакомства с образцами 

детского зарубежного фольклора; вырабатывается дружелюбное отношение и толерантность к 

представителям других стран и их культуре. 

 

Результаты изучения учебного предмета 
В результате изучения предмета «Английский язык» на ступени начального общего 

образования выпускники начальной школы достигнут определённых личностных, 

метапредметных и предметных результатов. Личностные результаты не подлежат оценке и 

проверке. Метапредметные результаты, приобретаемые учащимися на занятиях по иностранному 

языку, выявляются опосредованно в ходе проверки коммуникативных умений. Поэтому объектом 

итоговой оценки достижений учащихся начальных классов в овладении английским языком 

являются только предметные результаты обучения. 

 Объектами контроля выступают основные составляющие коммуникативной компетенции: 

 иноязычные коммуникативные умения младших школьников в следующих видах речевой 

деятельности: говорении в диалогической и монологической форме, аудировании, чтении и 

письме; 

 умения оперирования языковыми средствами.  

Коммуникативные умения и речевые навыки объединены в два блока: «Выпускник 

научится» и «Выпускник получит возможность научиться». 

Первый блок «Выпускник научится» включает планируемые результаты, необходимые 

учащимся для продолжения обучения в средней школе, и овладение которыми является 

обязательным (базовым). Достижение планируемых результатов данного блока служит предметом 

итоговой оценки выпускников начальной школы. 
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Второй блок «Выпускник получит возможность научиться» включает планируемые 

результаты, характеризующие учебные действия в отношении знаний, умений, навыков, 

расширяющих и углубляющих обязательную часть. Иноязычные умения и навыки этого блока не 

являются обязательными для данного этапа обучения, но могут учитываться при определении 

итоговой оценки. 

 

 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится: 

 участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, диалоге-побуждении), 

соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах; 

 составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

 рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 участвовать в элементарном диалоге, расспрашивая собеседника и отвечая на его вопросы; 

 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 основное содержание небольших сообщений, рассказов, 

сказок, построенных на знакомом языковом материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём информацию; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

 соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

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

правила произношения и соответствующую интонацию; 

 читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного на изученном 

языковом материале; 

 читать про себя и находить необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

 не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие 

понимать основное содержание текста. 

Письмо 

Выпускник научится: 

 выписывать из текста слова, словосочетания, простые предложения; 

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

образец); 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

 в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

 составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

 правильно оформлять конверт. 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 



132 
 

 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; 

 применять основные правила чтения и орфографии, читать и писать изученные слова 

английского языка; 

 отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 

 группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

 уточнять написание слова по словарю; 

 использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный и обратно). 

 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

произношения звуков; 

 соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

 различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

 корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать связующее в речи и уметь его использовать; 

 соблюдать интонацию перечисления; 

 соблюдать правило отсутствия ударения в служебных словах (артиклях, союзах, предлогах); 

 читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

словосочетания, в пределах тематики на ступени начального общего образования; 

 восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей; 

 оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной 

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 степенях; 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.); 



133 
 

 образовывать по правилу прилагательные в сравнительной и превосходной степенях и 

употреблять их в речи; 

 распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

 

В процессе овладения социокультурным аспектом выпускник будет: 

 иметь представление о государственной символике стран изучаемого языка; 

 знать и находить на карте страны изучаемого языка и  континенты; 

 понимать особенности британских и американских национальных праздников и традиций; 

 знать наиболее известных персонажей англоязычной детской литературы и популярные 

литературные произведения для детей; 

 знать достопримечательности стран изучаемого языка/ 

 родной страны; 

 знать сюжеты некоторых популярных сказок и небольших произведений детского 

фольклора (стихов, песен); 

 представлять реалии своей страны средствами английского языка. 

Полнота проверки всех планируемых результатов обеспечивается тем, что итоговая оценка 

выпускника начальной школы по английскому языку складывается из накопленной оценки по 

предмету и оценки за выполнение итоговой работы . 

Накопленная оценка (или портфель достижений) ученика по английскому языку 

складывается в первую очередь из работ детей, демонстрирующих достижение ими планируемых 

результатов: текущих (тематических) и промежуточных проверочных работ (как устных, так и 

письменных), аудиозаписей устных (монологических и диалогических) высказываний детей. 

Важной составляющей портфеля достижений являются также оценочные листы, 

фиксирующие индивидуальный прогресс учащихся в решении поставленных перед ними 

коммуникативных задач, освоении умений речевого взаимодействия, овладении фонетической, 

лексической и грамматической сторонами речи, постепенном наращивании объёма высказываний. 

Тем самым портфель достижений служит средством объективной оценки достижения 

планируемых результатов по английскому языку как для самого ученика, так и для любого 

проверяющего. 

Решение о целесообразности и формах проведения итоговой работы может приниматься 

учителем, методическим объединением или педагогическим советом школы. Дополнение 

накопленной оценки оценкой за итоговую работу позволяет зафиксировать интегративный эффект 

изучения различных сторон иноязычной речи, проявляющийся в достижении выпускником 

качественно нового уровня владения коммуникативными умениями. 

Итоговая проверочная работа состоит из двух частей: письменной и устной. Письменная 

часть нацелена на проверку коммуникативных умений учащихся в аудировании (понимании речи 

на слух), чтении, письме, а также языковых навыков (лексических и грамматических). Устная 

часть позволяет оценить коммуникативные умения младших школьников в говорении (в 

монологической и диалогической форме). Обе части содержат задания как базового уровня 

(создание монологического высказывания на заданную тему; понимание основного содержания 

прослушанного/прочитанного текста; написание личного письма с опорой на образец; 

распознавание и использование изученных языковых средств на уровне предложения), так и 

повышенного уровня (участие в элементарном диалоге-расспросе; понимание в 

прослушанном/прочитанном тексте запрашиваемой информации; использование изученных 

языковых средств на уровне связного текста). 

В результате изучения предмета «Английский язык» у обучающихся будут сформированы 

первоначальные представления о роли и значимости иностранного языка в жизни современного 

человека и поликультурного мира. Обучающиеся приобретут начальный опыт использования 

иностранного языка как средства межкультурного общения, как нового инструмента познания 

мира и культуры других народов, осознают личностный смысл овладения иностранным языком. 

Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка не только заложит 

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

глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры своего народа. Начальное общее 
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иноязычное образование позволит сформировать у обучающихся способность в элементарной 

форме представлять на английском языке родную культуру в письменной и устной форме 

общения с зарубежными сверстниками, в том числе с использованием средств телекоммуникации. 

Соизучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых национальных ценностей 

заложит основу для формирования гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости за 

свой народ, свой край, свою страну, поможет лучше осознать свою этническую и национальную 

принадлежность. 

Процесс овладения иностранным языком на ступени начального общего образования внесёт 

свой вклад в формирование активной жизненной позиции обучающихся. Обсуждение на уроках 

английского языка актуальных событий, собственных поступков и поступков своих сверстников, 

выражение своего отношения к литературным героям, обоснование собственного мнения будут 

способствовать становлению обучающихся как членов гражданского общества. 

В результате изучения иностранного (английского) языка на ступени начального общего 

образования у обучающихся: 

• сформируется элементарная коммуникативная компетенция, т. е. способность и готовность 

общаться с носителями языка с учётом ограниченных речевых возможностей и потребностей в 

устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) форме общения; расширится 

лингвистический кругозор; будет получено общее представление о строе изучаемого языка и его 

основных отличиях от родного языка; 

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

коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые средства 

общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными речевыми 

партнёрами; 

• сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный интерес к 

предмету «Английский язык», а также необходимые универсальные учебные действия и 

специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности по овладению 

иностранным языком на следующей ступени образования. 

 

Содержание учебного предмета «Иностранный язык» 

Содержание тем учебного курса. 

Тема раздела Содержание  

Давайте познакомимся  Различать на слух и адекватно произносить все изученные 

звуки английского языка. 

 Соблюдать правильное ударение в словах и фразах, 

интонацию в целом. 

 Обращать особое внимание на интонацию в вопросительных 

предложениях. 

 Воспроизводить наизусть тексты рифмовок, стихов и песен. 

 Вести этикетный диалог в ситуации бытового общения 

(приветствуют, прощаются, узнают, как дела, знакомятся, 

расспрашивают о возрасте). 

 Вести диалог-расспрос (односторонний или двусторонний) о 

возрасте, используя вопросительные слова «кто, что, куда, откуда». 

 Воспроизводить графически и каллиграфически корректно 

букву английского алфавита Мм (полупечатным шрифтом). 

 Воспринимать на слух и понимать речь учителя, 

одноклассников и небольшие доступные диалоги и тексты, 

построенные на изученном языковом материале. 

 Соблюдать правильное ударение в словах и фразах, 

интонацию в целом. 

 Оперировать активной лексикой в процессе общения: 

Whoare you? What’s ... name? How old are you? That’s my/his name... 

Where are you from? 
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Семья  Пользоваться основными коммуникативными типами речи 

(описание, сообщение, рассказ) — представлять членов своей 

семьи, рассказывать о себе, членах своей семьи. 

 Употреблять глагол-связку to be в утвердительных и 

вопросительных предложениях в Present Simple, личные 

местоимения в именительном и объектном падежах (I, me, you), 

притяжательные местоимения my и your, союз and. 

 Употреблять числительные от 1 до 7 и использовать 

существительные в единственном и множественном числе. 

 Воспроизводить графически и каллиграфически корректно 

буквы английского алфавита Nn, Ll, Ss, Ff, Bb, Dd, Vv, Gg, Kk, Tt, 

Cc, Hh, Jj (полупечатным шрифтом). 

 Оперировать активной лексикой в процессе общения: Ho wi 

she/she? How are you? That’s my/his name ... . I’ve got. Have you got 

...? How many ...? Where are you from? 

Мир моих увлечений  Адекватно произносить новые звуки [{], [i], [Á], [ö], [jü] 

английского алфавита и дифтонги [aU], [aI], [eI]. Различать 

дифтонги и монофтонги. Слушать и повторять слова, 

словосочетания с этими звуками. 

 Воспринимать на слух, понимать основное содержание 

небольших рифмовок и повторять их, соблюдая темп, ритм, 

правильное ударение и интонацию. 

 Воспроизводить наизусть тексты рифмовок, 

песен, стихов и разыгрывать диалоги на уроках. 

 Отрабатывать ритмико-интонационные особенности слов yes 

и no в ответах на вопросы. 

 Воспринимать на слух речь учителя, одноклассников, 

дикторов и вербально и невербально реагировать на услышанное. 

 Развивать навыки этикетного диалога: диалог-знакомство, 

диалог-расспрос, диалог-побуждение к действию. Для оживления 

работы создавать разные ситуации на интерактивной или 

магнитной доске (использовать фланелеграф). 

 Составлять сообщение о новых знакомых(имя, возраст, 

откуда он/она), расширять сообщение за счёт модели Have you got 

...? Объём — 5—6 предложений. 

 Узнавать в письменном тексте, воспроизводить и 

употреблять в речи активную лексику, обслуживающую ситуации 

общения в пределах изучаемой тематики: like to pla ywith toys, 

animals, like 

todraw, Let’splayaLego, car ..., Liketorideahorse, pony ..., 

Whatcolouris ...?, Do you want to ..., Sheisfine. 

 Разнообразить конструкции предложений использованием 

личных местоимений (he, she, it). 

 Описывать и характеризовать предметы, животных, 

обогащая речь словами, обозначающимицвета, white, green, brown, 

yellow, red. 

 Воспроизводить графически и каллиграфически корректно 

буквы английского алфавита Pp,Rr, Ww, Qq, Xx, Zz, Ii, Ee, Yy, Aa, 

Oo, Uu (полупечатным шрифтом). 

 Овладевать основными правилами чтения и орфографии, 

написанием наиболее употребляемых слов. Правильно читать и 

писать слова с буквосочетаниями wh, ow, ph, ng, ay, oy, th,ck, ere, 

ear, are. 
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 Активизировать коммуникативную составляющую обучения 

на основе разных типов предложений: повествовательных, 

вопросительных(have you ...?), побудительных (Let’s ...) и на основе 

моделей и разных образцов (watch TV, playcomputer), а также 

использовать ситуации, связанные с посещением парков, зоопарка. 

Составлять небольшие сообщения о животных, посещении друга, 

зоопарка. 

 Писать с опорой на образец. Заканчивать предложения. 

Списывать слова, предложения, небольшие тексты с образца. 

Кем ты хочешь быть  Воспринимать на слух речь учителя, одноклассников, 

дикторов и вербально и невербально реагировать на услышанное. 

 Овладевать основными правилами чтения и орфографии, 

написанием наиболее употребительных слов. Правильно читать и 

писать слова с буквосочетанием sh. 

 Понимать основное содержание небольших рассказов и 

диалогов при прослушивании аудиозаписей. 

 Тщательно следить за воспроизведением ритма и 

интонацией в вопросительных предложениях, при ответах на 

вопросы по текстам. 

 Совершенствовать навыки диалогической речи. Диалог-

расспрос о членах семьи, родственниках и их профессиях. 

 Читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном 

языковом материале. Соотносить графический образ слова с его 

звуковым образом на основе правил чтения. 

 Выразительно читать вслух тексты монологического и 

диалогического характера, соблюдая правильное ударение в словах 

и фразах, интонацию предложения в целом. Отрабатывать 

интонацию в различных типах предложений(утверждение, вопрос, 

побуждение, восклицание). 

 Проверять понимание прочитанных текст по вопросами 

обобщающего характера типа Что вы узнали о ...? Иллюстрировать 

прочитанный текст, обсуждать прочитанное. 

 Читать с полным пониманием несложные аутентичные 

тексты, построенные целиком на изученном материале. 

 Использовать основные словообразовательные средства 

аффиксации по модели V + -erдля 

образования существительных (work — worker);N + -y для 

образования прилагательных(wind — windy). 

Спорт  Воспринимать на слух речь учителя, одноклассников, 

дикторов и вербально и невербально реагировать на услышанное. 

 Овладевать основными правилами чтения и орфографии, 

написанием наиболее употребительных слов. Правильно читать и 

писать слова с буквосочетанием sh. 

 Понимать основное содержание небольших рассказов и 

диалогов при прослушивании аудиозаписей. 

 Тщательно следить за воспроизведением ритма 

и интонацией в вопросительных предложениях, при ответах на 

вопросы по текстам. 

 Совершенствовать навыки диалогической речи. Диалог-

расспрос о спорте. 

 Читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном 

языковом материале. Соотносить графический образ слова с его 

звуковым образом на основе правил чтения. 
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 Выразительно читать вслух тексты монологического и 

диалогического характера, соблюдая правильное ударение в словах 

и фразах, интонацию предложения в целом. Отрабатывать 

интонацию в различных типах предложений (утверждение, 

различные типы вопросов, побуждение, восклицание). 

 Проверять понимание прочитанных текстов вопросами 

обобщающего характера типа Что вы узнали о ...? Иллюстрировать 

прочитанный текст, обсуждать прочитанное. 

 Читать с полным пониманием несложные аутентичные 

тексты, построенные целиком на изученном материале. 

 Использовать словообразовательную модель N + -y для 

образования прилагательных (wind — windy), словосложение по 

модели N + N (образование сложных слов типа bed + room = 

bedroom). 

 Использовать разговорные клише: Thanks. Thank 

you. That’s right. That’s wrong. I like/want to do sth. 

 Употреблять вспомогательной глагол do, does в 

вопросительных и отрицательных предложениях. Употреблять в 

вопросительных и отрицательных предложениях модальный глагол 

can, глаголы в Present Indefinite. 

 Овладевать графическими и орфографическими навыками 

написания слов, буквосочетаний, предложений, выполнять 

лексико-грамматические упражнения. 

 Писать небольшие сообщения о родственниках, своей улице, 

квартире, животных с использованием разных грамматических 

структур 

(5—7 предложений). 

Мир вокруг меня  Воспринимать на слух речь учителя, одноклассников, 

дикторов и вербально и невербально реагировать на услышанное. 

 Понимать основное содержание небольших рассказов и 

диалогов при прослушивании аудиозаписей. 

 Тщательно следить за воспроизведением ритма и 

интонацией в вопросительных предложениях, при ответах на 

вопросы по текстам. 

 Совершенствовать навыки диалогической речи. Диалог-

расспрос о членах семьи, родственниках и их профессиях. 

 Читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном 

языковом материале. Соотносить графический образ слова с его 

звуковым образом на основе правил чтения. 

 Выразительно читать вслух тексты монологического и 

диалогического характера, соблюдая правильное ударение в словах 

и фразах, интонацию предложения в целом. Отрабатывать 

интонацию в различных типах предложений (утверждение, 

различные типы вопросов, побуждение, восклицание). 

 Проверять понимание прочитанных текстов вопросами 

обобщающего характера типа Что вы узнали о ...? Иллюстрировать 

прочитанный текст, обсуждать прочитанное. 

 Читать с полным пониманием несложные аутентичные 

тексты, построенные целиком на изученном материале. 

 Тщательно следить за воспроизведением ритма и 

интонацией в вопросительных предложениях, при ответах на 

вопросы по текстам. 

 Совершенствовать навыки диалогической речи. Диалог-
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расспрос о членах семьи, родственниках и их профессиях. 

 Изучать грамматику: Possesive Case (единственное и 

множественное число). 

 Использовать множественное число имён существительных 

(образованных не по правилам: mouse — mice, child — children, wife 

— wives). 

 Использовать предлоги места, предлоги, выражающие 

падежные отношения (in, on, under, at). 

 Использовать разговорные клише: What a pity! Here it is. 

Let’s skip. It’s fun to ...  

 Употреблять глаголы в Present Indefinite. 

 Овладевать графическими и орфографическими навыками 

написания слов, буквосочетаний, 

предложений, выполнять лексико-грамматические 

упражнения. 

 Писать небольшие сообщения о 

родственниках, своей улице, квартире, животных с 

использованием разных грамматических структур 

(5—7 предложений). 

Мы читаем сказки   Адекватно произносить тренировочные упражнения с 

новыми словами по принципу изолированный звук — 

словосочетание — предложение. 

 Вести диалог-расспрос, диалог — обмен мнениями в рамках 

изучаемой темы, соблюдая интонационный рисунок 

вопросительных предложений типа Who are you? Who is he? What 

do you 

like to ...? Do you know ...? 

 Употреблять Present Indefinite. Следить за произношением 

окончания -s в 3-м лице единственного числа. 

 Закреплять словообразовательные навыки по модели N + N, 

образование сложных слов типа tooth + brush — toothbrush, stomack 

+ ache — stomackache, head + ache —headache. 

 В продуктивных видах речевой деятельности использовать 

глагол-связку to be в утвердительных, вопросительных и 

отрицательных предложениях как часть именного составного 

сказуемого: to be ill, to be ready, to be kind, to be tired, to be hungry, to 

be afraid of. 

 Читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном 

языковом материале, соблюдая ритмико-интонационные 

особенности, деление предложения на логические группы. 

 Читать про себя (материал домашнего чтения) тексты, 

построенные на изученном материале, а также содержащие 

единичные незнакомые слова, значение которых можно определить 

по контексту или на основе догадки. Использовать словарь. 

 Проверять понимание основного содержания текстов при 

помощи разных заданий: нахождение в тексте необходимой 

информации, главной идеи текста при помощи вопросов What is it 

about? What have you learned about ...? What do you think about ...?, а 

также кратко и логично излагать его содержание, устанавливать 

причинно-следственные связи типа What’s the matter with ...? и 

давать оценку прочитанного. 

 Выражать оценочные суждения: согласие/несогласие с 

мнением партнёра, сомнение, эмоциональную оценку   
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 (восхищение, радость, огорчение), использовать изученные 

реплики: It’s interesting. What a pity. I like it. That’s true. Is that true? 

Fine. That’s not true. 

 Обсуждать тексты для домашнего чтения: My Little Dog 

Wolf, The Little Kittens, Dippy Duck’s Dinosaur, Why must I learn 

English?, April Fool’s Day. 

 Обсуждать личностные качества учащихся: сочувствие, 

любовь, забота о родителях, животных 

и т. д. на основе текстов учебника. 

 Составлять небольшие, простые рассказы, сказки о своих 

родственниках, животных, о семейных праздниках, традициях, 

используя в описании глагол can, названия цветов и другой 

активный вокабуляр. 

 Составлять свои рассказы/сказки/сообщения (8 

предложений) с использованием рисунков. 

 Для ведения обсуждения рассказов и сказок в классе 

использовать модели диалогов — обмена мнениями, давая оценку, 

стараться аргументировать свою точку зрения (I think, I like, I know 

that). 

 Заучивать наизусть и инсценировать тексты рифмовок, 

песен, стихов для расширения словарного запаса. 

Повседневная жизнь  Воспринимать на слух речь учителя, одноклассников, 

дикторов и вербально и невербально реагировать на услышанное. 

 Овладевать основными правилами чтения и орфографии, 

написанием наиболее употребительных слов. Правильно читать и 

писать слова с буквосочетанием sh. 

 Понимать основное содержание небольших рассказов и 

диалогов при прослушивании аудиозаписей. 

 Тщательно следить за воспроизведением ритма и 

интонацией в вопросительных предложениях, 

при ответах на вопросы по текстам. 

 Совершенствовать навыки диалогической речи. Диалог-

расспрос о спорте. 

 Читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном 

языковом материале. Соотносить графический образ слова с его 

звуковым образом на основе правил чтения. 

 Выразительно читать вслух тексты монологического и 

диалогического характера, соблюдая правильное ударение в словах 

и фразах, интонацию предложения в целом. Отрабатывать 

интонацию в различных типах предложений (утверждение, 

различные типы вопросов, побуждение, восклицание). 

 Проверять понимание прочитанных текстов вопросами 

обобщающего характера типа Что вы узнали о ...? Иллюстрировать 

прочитанный текст, обсуждать прочитанное. 

 Читать с полным пониманием несложные аутентичные 

тексты, построенные целиком на изученном материале. 

 Использовать словообразовательную модель N + -y для 

образования прилагатель-ных (wind — windy), словосложение по 

модели N + N (образование сложных слов типа 

bed + room = bedroom). 

 Использовать разговорные клише: Thanks. Thank you. That’s 

right. That’s wrong. I like/want to do sth. 

 Употреблять вспомогательной глагол do, does в 
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вопросительных и отрицательных предложениях. Употреблять в 

вопросительных и отрицательных предложениях модальный глагол 

can, глаголы в Present Indefinite. 

 Овладевать графическими и орфографическими навыками 

написания слов, буквосочетаний, предложений, выполнять 

лексико-грамматические упражнения. 

 Писать небольшие сообщения о родственниках, своей улице, 

квартире, животных с использованием разных грамматических 

структур (5—7 предложений). 

 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 «Иностранный язык» 

 

Наименование объектов и средств 

материально-технического 

обеспечения 

 

Примечания 

Книгопечатная продукция 

Учебно-методические комплекты 

(УМК) по английскому языку для 2-4 

классов. 

Верещагина И. Н., Бондаренко К. А., 

Притыкина Т. А. Английский язык. 

2,3,4 класс. Учебник. В 2 ч. 

Верещагина И. Н., Бондаренко К. А., 

Притыкина Т. А. Английский язык. 

Рабочая тетрадь: 2,3,4 класс. — М., 

2011. 

Верещагина И. Н., Бондаренко К. А. 

Английский язык. Книга для учителя: 

2,3,4 класс. — М., 2011 

Стандарт начального образования по 

иностранному языку. 

В библиотечный фонд входят комплекты учебников, 

рекомендованные или допущенные МОН РФ. При 

комплектации библиотечного фонда целесообразно 

включить в перечень книгопечатной продукции 

отдельные экземпляры учебников, не имеющие грифа. 

Они могут использоваться в качестве дополнительного 

материала. 

Печатные пособия 

Алфавит (настенная таблица).  

Транскрипционные знаки (таблица). 

Грамматические таблицы к основным 

разделам грамматического материала, 

содержащегося в стандарте начального 

образования по иностранному языку. 

Карты на иностранном языке: 
Географическая карта стран изучаемого 

языка. 

 

Технические средства обучения  

Классная доска. 

Аудиоцентр/магнитофон. 

Интерактивная доска. 

Проектор. 

 

Экранно-звуковые пособия 

Аудиозаписи к УМК, используемым 

для изучения иностранного языка. 

Мультимедийные (цифровые) образо-

вательные ресурсы, соответствующие 

стандартам обучения (по возможности) 

 



141 
 

Игры и игрушки 

Развивающие игры на иностранном 

языке. 
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2.2.4. ПРОГРАММА ПО МАТЕМАТИКЕ 

Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана на основе примерной программы начального общего 

образования, разработанной на основе Федерального государственного образовательного  стандарта 

второго поколения и авторской программы по математике УМК «Школа России» Моро М.И. и др., 

2019 г. Соответствует учебникам «Математика» для 1—4 классов общеобразовательных 

учреждений. (Авторы: М.И. Моро, М.А. Бантова, Г.В. Бельтюкова, С.И. Волкова, С.В. 

Степанова.) Программа определяет содержание предмета «Математика» и направлена на 

создание условий для достижения планируемых результатов обучения и развития учащихся.  

Цели и задачи курса 
Обучение математике является важнейшей составляющей начального общего образования. 

Этот предмет играет важную роль в формировании у младших школьников умения учиться. 

Начальное обучение математике закладывает основы для формирования приемов 

умственной деятельности: школьники учатся проводить анализ, сравнение, классификацию 

объектов, устанавливать причинно-следственные связи, закономерности, выстраивать логические 

цепочки рассуждений. Изучая математику, они усваивают определенные обобщенные знания и 

способы действий. Универсальные математические способы познания способствуют целостному 

восприятию мира, позволяют выстраивать модели его отдельных процессов и явлений, а также 

являются основой формирования универсальных учебных действий. Универсальные учебные 

действия обеспечивают усвоение предметных знаний и интеллектуальное развитие учащихся, 

формируют способность к самостоятельному поиску и усвоению новой информации, новых 

знаний и способов действий, что составляет основу умения учиться. 

Усвоенные в начальном курсе математики знания и способы действий необходимы не только 

для дальнейшего успешного изучения математики и других школьных дисциплин, но и для 

решения многих практических задач во взрослой жизни.  

Изучение математики направлено на достижение следующих целей: 

 математическое развитие - формирование способности к интеллектуальной деятельности 

(логического и знаково-символического мышления), пространственного воображения, математической 

речи; умение строить рассуждения, выбирать аргументацию, различать обоснованные и 

необоснованные суждения, вести поиск информации (фактов, оснований для упорядочения, вариантов и 

др.) в учебной и справочной литературе. 

 освоение начальных математических знаний - понимание значения величин и способов их 

измерения; использование арифметических способов для разрешения сюжетных ситуаций; 

формирование умения решать учебные и практические задачи средствами математики, работа с 

алгоритмами выполнения арифметических действий; 

 развитие интереса к математике, осознание возможностей и роли математики в познании 

окружающего мира, понимание математики как части общечеловеческой культуры, стремления 

использовать математические знания в повседневной жизни. 

Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение основных 

целей начального математического образования: 

- формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на основе 

овладения несложными математическими методами познания окружающего мира (умений 

устанавливать, описывать, моделировать и объяснять количественные и пространственные 

отношения);  

- развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического мышления; 

- развитие пространственного воображения; 

- развитие математической речи; 

- формирование системы начальных математических знаний и умений их применять для 

решения учебно-познавательных и практических задач; 

- формирование умения вести поиск информации и работать с ней; 

- формирование первоначальных представлений о компьютерной грамотности; 

- развитие познавательных способностей; 

- воспитание стремления к расширению математических знаний; 
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 -формирование критичности мышления; 

- развитие умений аргументировано обосновывать и отстаивать высказанное суждение, 

оценивать и принимать суждения других. 

Решение названных задач обеспечит осознание младшими школьниками универсальности 

математических способов познания мира, усвоение начальных математических знаний, связей 

математики с окружающей действительностью и с другими школьными предметами, а также 

личностную заинтересованность в расширении математических знаний. 

 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Начальный курс математики является курсом интегрированным: в нём объединён 

арифметический, геометрический и алгебраический материал.  

Основное содержание обучения в примерной программе представлено разделами:  

«Числа и величины»,  

«Арифметические действия»,  

«Текстовые задачи»,  

«Пространственные отношения. Геометрические фигуры»,  

«Геометрические величины», 

«Работа с информацией» (изучается на основе содержания всех других раздел курса 

математики). 

Арифметическим ядром программы является учебный материал, который, с одной стороны, 

представляет основы математической науки, а с другой — содержание, отобранное и проверенное 

многолетней педагогической практикой, подтвердившей необходимость его изучения в начальной 

школе для успешного продолжения образования. 

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. 

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 
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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. 

Работа с текстовыми задачами оказывает большое влияние на развитие у детей воображения, 

логического мышления, речи. Решение задач укрепляет связь обучения с жизнью, углубляет 

понимание практического значения математических знаний, пробуждает у учащихся интерес к 

математике и усиливает мотивацию к её изучению. Сюжетное содержание текстовых задач, 

связанное, как правило, с жизнью семьи, класса, школы, событиями в стране, городе или селе, 

знакомит детей с разными сторонами окружающей действительности; способствует их духовно-

нравственному развитию и воспитанию: формирует чувство гордости за свою Родину, 

уважительное отношение к семейным ценностям, бережное отношение к окружающему миру, 

природе, духовным ценностям; развивает интерес к занятиям в различных кружках и спортивных 

секциях; формирует установку на здоровый образ жизни.  

При решении текстовых задач используется и совершенствуется знание основных 

математических понятий, отношений, взаимосвязей и закономерностей. Работа с текстовыми 

задачами способствует осознанию смысла арифметических действий и математических 

отношений, пониманию взаимосвязи между компонентами и результатами действий, осознанному 

использованию действий.  

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 



145 
 

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. 

Изучение математики способствует развитию алгоритмического мышления младших 

школьников. Программа предусматривает формирование умений действовать по предложенному 

алгоритму, самостоятельно составлять план действий и следовать ему при решении учебных и 

практических задач, осуществлять поиск нужной информации, дополнять ею решаемую задачу, 

делать прикидку и оценивать реальность предполагаемого результата. Развитие алгоритмического 

мышления послужит базой для успешного овладения компьютерной грамотностью. 

В процессе освоения программного материала младшие школьники знакомятся с языком 

математики, осваивают некоторые математические термины, учатся читать математический текст, 

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, аргументированно 

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. 

Структура содержания определяет такую последовательность изучения учебного материала, 

которая обеспечивает не только формирование осознанных и прочных, во многих случаях 
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доведённых до автоматизма навыков вычислений, но и доступное для младших школьников 

обобщение учебного материала, понимание общих принципов и законов, лежащих в основе 

изучаемых математических фактов, осознание связей между рассматриваемыми явлениями. 

Сближенное во времени изучение связанных между собой понятий, действий, задач даёт 

возможность сопоставлять, сравнивать, противопоставлять их в учебном процессе, выявлять 

сходства и различия в рассматриваемых фактах.  

 

Место учебного предмета в учебном плане 

Согласно базисному (образовательному) плану МБОУ «СОШ № 16» на изучение математики 

в начальной школе выделяется 540 часов, из них в 1 классе 132 часа (4 часа в неделю, 33 учебные 

недели), во 2 – 4 классах по 136 часов (4 часа в неделю, 34 учебные недели в каждом классе). 

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Математика» 

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 произошёл переход к пониманию обучения как процесса 

подготовки обучающихся к реальной жизни, готовности 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. 

В основе учебно-воспитательного процесса лежат следующие ценности математики: 

 понимание математических отношений является средством познания закономерностей 

существования окружающего мира, фактов, процессов и явлений, происходящих в природе и 

обществе (хронология событий, протяженность во времени, образование целого из частей, 

изменение формы, размера и т.д.) 

 математические представления о числах, величинах, геометрических фигурах являются 

условием целостного восприятия, творений природы и человека (памятники архитектуры, 

сокровища искусства и культуры, объекты природы); 

 владение математическим языком, алгоритмами, элементами математической логики, 

позволяет ученику совершенствовать коммуникативную деятельность (аргументировать свою 

точку зрения, строить логические цепочки рассуждений; опровергать или подтверждать 

истинность предположения). 

 

Результаты изучения учебного предмета «Математика» 

На первой ступени школьного обучения в ходе освоения математического содержания 

обеспечиваются условия для достижения следующих результатов. 

 

Личностные результаты 

— Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

— Осознание роли своей страны в мировом развитии, уважительное отношение к семейным 

ценностям, бережное отношение к окружающему миру. 

— Целостное восприятие окружающего мира. 

— Развитую мотивацию учебной деятельности и личностного смысла учения, 

заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий, творческий 

подход к выполнению заданий. 

— Рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и управлять ими. 

 — Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

 — Установку на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к работе 

на результат. 

 

Метапредметные результаты 

— Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить 

средства и способы её осуществления. 

 — Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера. 
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— Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её выполнения, определять наиболее эффективные способы 

достижения результата. 

 — Способность использовать знаково-символические средства представления информации 

для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и 

практических задач. 

— Использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий для решения коммуникативных и познавательных задач. 

 — Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, организации и 

передачи информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета, в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры 

компьютера, фиксировать (записывать) результаты измерения величин и анализировать 

изображения, звуки, готовить своё выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением. 

— 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 признать возможность 

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

аргументировать свою точку зрения. 

— Определение общей цели и путей её достижения: умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

 — Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и процессов в 

соответствии с содержанием учебного предмета «математика». 

— Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

— Умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

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

«Математика». 

 

Предметные результаты  
— Использование приобретённых математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также для 

оценки их количественных и пространственных отношений. 

— Овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, основами счёта, измерения, прикидки 

результата и его оценки, наглядного представления данных в разной форме (таблицы, схемы, 

диаграммы), записи и выполнения алгоритмов. 

 — Приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

— Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми 

выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и строить алгоритмы и стратегии в игре, 

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

графиками и диаграммами, цепочками, представлять, анализировать и интерпретировать данные. 

— Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере. 

  

 Содержание учебного предмета «математика» 

Числа и величины 

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

Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и 

упорядочение чисел, знаки сравнения. 
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Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм, килограмм, 

центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час). Соотношения между 

единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных величин. 

Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). 

 

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметических 

действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Связь между сложением и 

вычитанием, умножением и делением. Нахождение неизвестного компонента арифметического 

действия. Деление с остатком. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых выражениях 

со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. Использование свойств 

арифметических действий в вычислениях (перестановка и группировка слагаемых в сумме, 

множителей в произведении; умножение суммы и разности на число). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных чисел. 

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка 

достоверности, прикидка результата, вычисление на калькуляторе). 

Элементы алгебраической пропедевтики. Выражения с одной переменной вида a ± 28, 8 ∙ b, c 

: 2; с двумя переменными вида: a + b, а – b, a ∙ b, c : d (d ≠ 0), вычисление их значений при 

заданных значениях входящих в них букв. Использование буквенных выражений при 

формировании обобщений, при рассмотрении умножения 1 и 0 (1 ∙ а = а, 0 ∙ с = 0 и др.). 

Уравнение. Решение уравнений (подбором значения неизвестного, на основе соотношений между 

целым и частью, на основе взаимосвязей между компонентами и результатами арифметических 

действий). 

 

Работа с текстовыми задачами 

Задача. Структура задачи.Решение текстовых задач арифметическим способом. 

Планирование хода решения задачи. Представление текста задачи (таблица, схема, диаграмма и 

другие модели). 

Текстовые задачи, раскрывающие смысл арифметических действий (сложение, вычитание, 

умножение и деление). Текстовые задачи, содержащие отношения «больше (меньше) на...», 

«больше (меньше) 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. 

 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше-ниже, слева-

справа, сверху-снизу, ближе-дальше, между и пр.). 

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, 

ломаная, угол, многоугольник  (треугольник, прямоугольник, квадрат и т.д.). 

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

Использование чертёжных инструментов (линейка, угольник, циркуль) для выполнения 

построений. 

Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние: куб, шар, 

параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус. 

 

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Длина. Единицы длины (миллиметр, сантиметр, 

дециметр, метр, километр). Соотношения между единицами длины. Перевод одних единиц длины 
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в другие. Измерение длины отрезка и построение отрезка заданной длины. Периметр. Вычисление 

периметра многоугольника, в том числе периметра прямоугольника (квадрата).  

Площадь. Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (квадратный миллиметр, 

квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр, квадратный километр). Точное и 

приближённое (с помощью палетки) измерение площади геометрической фигуры. Вычисление 

площади прямоугольника (квадрата). 

 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением величин; 

анализ и представление информации в разных формах: таблицы, столбчатой диаграммы. Чтение и 

заполнение таблиц, чтение и построение столбчатых диаграмм. 

Интерпретация данных таблицы и столбчатой диаграммы. 

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.). 

 
Основные виды учебной деятельности 

• Моделирование ситуаций, требующих упорядочения предметов и объектов по длине, массе, 

вместимости, времени; описание явлений и событий с использованием величин. 

• Обнаружение моделей геометрических фигур, математических процессов зависимостей в 

окружающем мире. 

• Анализ и разрешение житейских ситуаций, требующих умений находить геометрические 

величины (планировка, разметка), выполнять построения и вычисления, анализировать 

зависимости. 

• Прогнозирование результата вычисления, решения задачи. 

• Планирование хода решения задачи, выполнения задания на измерение, вычисление, 

построение. 

• Сравнение разных приёмов вычислений, решения задачи; выбор удобного способа. 

• Пошаговый контроль правильности и полноты выполнения алгоритма арифметического 

действия, плана решения текстовой задачи, построения геометрической фигуры. 

• Поиск, обнаружение и устранение ошибок логического (в ходе решения) и 

арифметического (в вычислении) характера. 

• Сбор, обобщение и представление данных, полученных в ходе самостоятельно 

проведённых опросов (без использования компьютера). 

• Поиск необходимой информации в учебной и справочной литературе. 

 

К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность обучающихся к 

дальнейшему образованию, достигнут необходимый уровень их математического воспитания и 

развития: 

- осознание возможностей и роли математики в познании окружающего мира, понимание 

математики как части общечеловеческой культуры; 

- способность проводить исследование предмета, явления, факта с точки зрения его 

математической сущности (числовые характеристики объекта, форма, размеры, 

продолжительность, соотношение частей и пр.); 

- применение общеучебных умений (анализа, сравнения, обобщения, классификации) для 

упорядочения, установления закономерностей на основе математических фактов, создания и 

применения моделей для решения задач, формулирования правил, составления алгоритма 

выполнения действия; 

- моделирование различных ситуаций, воспроизводящих смысл арифметических действий, 

математических отношений и зависимостей, характеризующих реальные процессы (движение, 

работа и т. д.); 
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- выполнение измерений в учебных и житейских ситуациях, установление изменений, 

происходящих с математическими объектами; 

- проверка хода и результата выполнения математического задания, обнаружение и 

исправление ошибок. 

 

Ведущие целевые установки предмета «Математика»: 

 использование начальных математических знаний для описания и объяснения окружающих 

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

отношений; 

 овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

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

представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов; 

 приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач; 

  умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми 

выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и строить алгоритмы и стратегии в игре, 

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

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

интерпретировать данные. 

 

Тематическое планирование курса «Математика» 
 

Содержание курса Тематическое планирование Характеристика 

деятельности учащихся 

Числа и величины (70 ч) 

Счёт предметов. Чтение и 

запись чисел от нуля до 

миллиона. Классы и разряды. 

Представление многозначных 

чисел в виде суммы разрядных 

слагаемых. Сравнение и 

упорядочение чисел, знаки 

сравнения. 

Измерение величин; сравнение 

и упорядочение величин. 

Единицы массы (грамм, кило-

грамм, центнер, тонна), 

вместимости (литр), времени 

(секунда, минута, час). 

Соотношения между 

единицами измерения 

однородных величин. Доля 

величины (половина, треть, 

четверть, десятая, сотая, 

тысячная). 

Числа 

Счёт предметов. Порядок 

следования чисел при счёте. 

Число «нуль». Классы и 

разряды. Образование мно-

гозначных чисел. Запись и 

чтение чисел от 1 до 1 ООО 

ООО. Представление числа в 

виде суммы разрядных слага-

емых. Отношения «равно», 

«больше», «меньше» для 

чисел, знаки сравнения. 

Сравнение чисел (с опорой на 

порядок следования чисел при 

счёте, с помощью действий 

вычитания, деления). 

Сравнение многозначных 

чисел. Группировка чисел. 

Упорядочение чисел. 

Составление числовых 

последовательностей. 

Величины 

Различные способы измерения 

величин. Сравнение и 

упорядочение предметов 

(событий) по разным при-

знакам: массе, вместимости, 

времени. 

килограмм, центнер, тонна. 

Выбирать способ сравнения 

объектов, проводить 

сравнение. Сравнивать числа 

по классам и разрядам. 

Моделировать ситуации, 

требующие перехода от одних 

единиц измерения к другим. 

Группировать числа по 

заданному или самостоятельно 

установленному правилу. 

Наблюдать закономерность 

числовой последовательности, 

составлять (дополнять) 

числовую последовательность 

по заданному или 

самостоятельно составленному 

правилу. 

Оценивать правильность 

составления числовой 

последовательности. 

Исследовать ситуации, 

требующие сравнения чисел и 

величин, их упорядочения. 

Характеризовать явления и 

события с использованием 

величин. 
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Единица вместимости: литр. 

Единицы времени: секунда, 

минута, час, сутки, неделя, 

месяц, год, век. Стоимость. 

Единицы стоимости: копейка, 

рубль. Соотношения между 

единицами измерения од-

нородных величин. 

Упорядочение величин. Доля 

величины. Нахождение доли 

величины 

Арифметические действия (190 ч) 

Сложение, вычитание, 

умножение и деление. 

Названия компонентов 

арифметических действий, 

знаки действий. Таблица 

сложения. Таблица умножения. 

Связь между сложением и 

вычитанием, умножением и 

делением. Нахождение 

неизвестного компонента 

арифметического действия. 

Деление с остатком. 

  Числовое выражение. 

Установление порядка 

выполнения действий в 

числовых выражениях со 

скобками и без скобок. 

Нахождение значения 

числового выражения. 

Использование свойств 

арифметических действий в 

вычислениях (перестановка и 

группировка слагаемых в 

сумме, множителей в произве-

дении, умножение суммы и 

разности на число). 

Алгоритмы письменного 

сложения, вычитания, ум-

ножения и деления мно-

гозначных чисел. Способы 

проверки правильности 

вычислений (алгоритм,  

обратное действие,  оценка 

достоверности, прикидка 

результата, вычисление на 

калькуляторе). 

 

Сложение и вычитание 

Сложение. Слагаемые, сумма. 

Знак сложения. Таблица 

сложения. Сложение с нулём. 

Перестановка слагаемых в 

сумме двух чисел. 

Перестановка и группировка 

слагаемых в сумме нескольких 

чисел. 

Вычитание. Уменьшаемое, 

вычитаемое, разность. Знак 

вычитания. Вычитание нуля. 

Связь между сложением и 

вычитанием. Нахождение 

неизвестного компонента 

сложения, вычитания. Устное 

сложение и вычитание чисел в 

пределах 100 (и в случаях, 

сводимых к выполнению 

действий в пределах 100, в том 

числе в 0 и 1). 

Отношения «больше на...», 

«меньше на...». Нахождение 

числа, которое на несколько 

единиц (единиц разряда) 

больше или меньше данного. 

Алгоритмы письменного 

сложения и вычитания 

многозначных чисел. 

Умножение и деление 

Умножение. Множители, 

произведение. Знак 

умножения. Таблица ум-

ножения. Перестановка 

множителей в произведении 

двух чисел. Перестановка и 

группировка множителей в 

произведении нескольких 

чисел. Вне- табличное 

умножение в пределах ста. 

Умножение на нуль, 

умножение нуля. 

Сравнивать разные способы 

вычислений, выбирать 

удобный. 

Моделировать ситуации, 

иллюстрирующие 

арифметическое действие и 

ход его выполнения. 

Использовать матема-

тическую терминологию при 

записи и выполнении 

арифметического действия 

(сложения, вычитания, 

умножения и деления).  

Моделировать изученные 

арифметические зависимости. 

Составлять инструкцию, план 

решения, алгоритм выполнения 

задания (при записи числового 

выражения, нахождении 

значения числового выражения 

и т. д.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прогнозировать результат 

вычисления. 

Контролировать и осу-

ществлять пошаговый 

контроль правильности и 

полноты выполнения 

алгоритма арифметического 

действия. 
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Деление. Делимое, делитель, 

частное. Знак деления. Деление 

в пределах таблицы умножения 

Внетабличное деление в 

пределах 100. Деление нуля. 

Деление с остатком. Проверка 

правильности выполнения 

действия. 

Связь между умножением и 

делением. Нахождение 

неизвестного компонента 

умножения, деления. Устное 

умножение и деление в 

пределах ста (и в случаях, 

сводимых к выполнению 

действий в пределах ста). 

Умножение и деление суммы 

на число.  

Отношения «больше в… раза», 

«меньше в … раза». 

Нахождение числа, которое в 

несколько раз больше или 

меньше данного. 

Алгоритм письменного 

умножения и деления 

многозначного числа на 

однозначное, двузначное, 

трёхзначное число.  

Числовые выражения  

Чтение и запись числового 

выражения. Скобки. Порядок 

выполнения действий в 

числовых выражениях. На-

хождение значений числовых 

выражений со скобками и без 

скобок. Проверка 

правильности нахождения 

значения числового выражения 

(с опорой на правила 

установления порядка 

действий, алгоритмы 

выполнения арифметических 

действий, прикидку 

результата). 

Свойства арифметических 

действий: переместительное 

свойство сложения и 

умножения, сочетательное 

свойство сложения и 

умножения, распределительное 

свойство умножения относи-

тельно сложения, относительно 

вычитания. Использование 

свойств арифметических 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Использовать различные 

приёмы проверки 

правильности вычисления 

результата действия, на-

хождения значения числового 

выражения 
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действий для удобства 

вычислений. Способы 

проверки правильности 

вычислений (алгоритм, 

обратное действие, оценка 

достоверности, прикидка 

результата, вычисление на 

калькуляторе). 

Работа с текстовыми задачами (110 ч) 

Решение текстовых задач 

арифметическим способом. 

Планирование хода решения 

задачи. Представление текста 

задачи (таблица, схема, 

диаграмма и другие модели). 

Задачи, содержащие 

отношения «больше (меньше) 

на…», «больше (меньше) в…». 

Зависимостимежду 

величинами, ха-

рактеризующими процессы: 

движения, работы, купли-

продажи и др. Скорость, время, 

путь; объём работы, время, 

производительность, 

количество товара, его цена и 

стоимость и др. 

Задачи на нахождение доли 

Задачи на нахождение доли 

целого и целого по его доле. 

 

Задача 

Условие и вопрос задачи. 

Установление зависимости 

между величинами, 

представленными в задаче. 

Представление текста задачи с 

помощью таблицы, схемы, 

диаграммы, краткой записи 

или другой модели. 

Планирование хода решения 

задачи. Запись решения и 

ответа на вопрос задачи. 

Арифметические действия с 

величинами при решении 

задач. 

Решение текстовых задач 

арифметическим способом. 

Задачи, при решении которых 

используются: смысл 

арифметического действия 

(сложение, вычитание, ум-

ножение, деление); понятия 

«увеличить на (в) ...», 

«уменьшить на (в) ...»; 

сравнение величин. 

Задачи, содержащие 

зависимость между 

величинами, характеризующи-

ми процессы: движения 

(скорость, время, путь), работы 

(производительность труда, 

время, объём работы), купли-

продажи (цена товара, количе-

ство товара, стоимость). 

Задачи на время (начало, 

конец, продолжительность 

события). 

Примеры задач, решаемых 

разными способами. 

Задачи, содержащие долю 

(половина, треть, четверть, 

пятая часть и т. п.); задачи на 

нахождение доли целого и 

целого по его доле. 

Знакомство с задачами 

Выполнять краткую запись 

разными способами, в том 

числе с помощью гео-

метрических образов (отрезок, 

прямоугольник и др.). 

Планировать решение задачи. 

Выбирать наиболее 

целесообразный способ 

решения текстовой задачи. 

Объяснять выбор 

арифметических действий для 

решения. 

Действовать по заданному и 

самостоятельно составленному 

плану решения задачи. 

Презентовать различные 

способы рассуждения (по 

вопросам, с коммен-

тированием, составлением 

выражения). Выбирать 

самостоятельно способ 

решения задачи. 

Использовать геометрические 

образы в ходе решения задачи. 

Контролировать: об-

наруживать и устранять 
ошибки логического (в ходе 

решения) и арифметического (в 

вычислении) характера. 

Наблюдать за изменением 

решения задачи при изменении 

ее условия (вопроса). 
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логического характера и 

способами их решения. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры (50 ч) 

Взаимное расположение 

предметов в пространстве и на 

плоскости (выше — ниже, 

слева — справа, сверху - снизу, 

ближе - дальше, между и пр.). 

Распознавание и изображение 

геометрических фигур: точка, 

линия (кривая, прямая), отре-

зок, ломаная, угол, мно-

гоугольник, треугольник, 

прямоугольник, квадрат, 

окружность, круг. Ис-

пользование чертёжных 

инструментов для выполнения 

построений. Геометрические 

формы в окружающем мире. 

Распознавание и называние: 

куб, шар, параллелепипед, 

пирамида, цилиндр, конус. 

Пространственные 

отношения 

Описание местоположения 

предмета в пространстве и на 

плоскости. Взаимное 

расположение предметов в 

пространстве и на плоскости: 

выше - ниже, слева - справа, 

сверху — снизу, ближе - 

дальше, между и др. 

Геометрические фигуры 

Распознавание и называние 

геометрической фигуры: точка, 

линия (кривая, прямая), 

отрезок, ломаная (замкнутая и 

незамкнутая), угол (прямой, 

острый, тупой), многоуголь-

ник, треугольник, 

прямоугольник, квадрат, 

окружность, круг. Выделение 

фигур на чертеже. 

Изображение фигуры от руки. 

Построение отрезка заданной 

длины, прямоугольника с 

определёнными длинами 

сторон с помощью чертёжных 

инструментов (линейки, 

чертежного угольника) на 

бумаге в клетку. 

Построение окружности с 

помощью циркуля. 

Использование свойств 

прямоугольника и квадрата для 

решения задач. 

Соотнесение реальных 

объектов с моделями 

геометрических фигур. 

Распознавание и называние 

геометрических тел: куб, шар, 

параллелепипед, пирамида, 

цилиндр, конус 

 

Моделировать разнообразные 

ситуации расположения 

объектов в пространстве и на 

плоскости. 

 

 

 

 

 

 

Изготавливать (конст-

руировать) модели гео-

метрических фигур, пре-

образовывать модели. 

Исследовать предметы 

окружающего мира: со-

поставлять их с геомет-

рическими формами. 

Характеризовать свойства 

геометрических фигур. 

Сравнивать геометрические 

фигуры по форме 

Геометрические величины (40 ч) 

Геометрические величины и их 

измерение. Измерение длины 

отрезка. Единицы длины (мил-

лиметр, сантиметр, дециметр, 

метр, километр). 

Периметр. Вычисление 

периметра многоугольника. 

Площадь геометрической 

Длина отрезка. Периметр 

Измерение длины отрезка. 

Единицы длины: миллиметр, 

сантиметр, дециметр, метр, 

километр; соотношения между 

ними. Переход от одних 

единиц длины к другим. 

Длина ломаной. Периметр. 

Анализировать житейские 

ситуации, требующие умения 

находить геометрические 

величины (планировка, 

разметка). 

Сравнивать геометрические 

фигуры по величине (размеру). 

Классифицировать 
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фигуры. Единицы площади 

(квадратный сантиметр, 

квадратный дециметр, 

квадратный метр) точное и 

приближенное измерения 

площади геометрической 

фигуры. Вычисление площади 

прямоугольника 

 

Измерение и вычисление 

периметра прямоугольника, 

квадрата, треугольника, 

произвольного 

многоугольника. 

Площадь 

Представление о площади 

геометрической фигуры. 

Единицы площади: квадратный 

сантиметр, квадратный 

дециметр, квадратный метр, 

квадратный километр; 

соотношения между ними. 

Точное и   приближённое 

измерение площади 

геометрической фигуры (в том 

числе с помощью палетки). 

Вычисление площади 

прямоугольника, квадрата. 

Выбор единицы измерения для 

нахождения длины, периметра, 

площади геометрической 

фигуры. 

Оценка размеров 

геометрических объектов, 

расстояний приближённо (на 

глаз) 

 

(объединять в группы) ге-

ометрические фигуры. 

Находить геометрическую 

величину разными способами. 

Использовать различные 

инструменты и технические 

средства для проведения 

измерений 

Работа с информацией (40 ч) 

Сбор и представление 

информации, связанной со 

счётом, измерением величин; 

фиксирование результатов. 

Чтение и заполнение таблицы. 

Интерпретация данных 

таблицы. 

Чтение столбчатой диаграммы 

Формулирование проблемы 

для поиска информации, 

составление простейшего 

алгоритма (или плана) поиска, 

отбор источников информации, 

выбор способа представления 

результатов. 

Сбор информации. Поиск 

информации в математических 

текстах, содержащих рисунки, 

таблицы, схемы. Описание 

предметов, объектов, событий 

на основе полученной 

информации. 

Логические выражения, 

содержащие связки «...и...», 

«если..., то...», «верно/неверно, 

что...», «каждый», «все», 

«некоторые», «не»: чтение, по-

нимание, составление. 

Проверка истинности 

утверждения. 

Упорядочение математических 

объектов. Составление 

конечной последовательности 

Работать с информацией: 

находить, обобщать и 

представлять данные (с 

помощью учителя и др. и 

самостоятельно); использовать 

справочную литературу для 

уточнения и поиска 

информации; 

интерпретировать информацию 

(объяснять, сравнивать и 

обобщать данные, 

формулировать выводы и 

прогнозы). 

Понимать информацию, 

представленную разными 

способами (текст, таблица, 

схема, диаграмма и др.). 

Использовать информацию 

для установления 

количественных и прост-

ранственных отношений, 

причинно-следственных 

связей. Строить и объяснять 

простейшие логические 

выражения. 
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(цепочки) предметов, чисел, 

геометрических фигур и др. 

Таблица. Чтение и заполнение 

строк, столбцов несложной 

готовой таблицы. Таблица как 

средство описания предметов, 

объектов, событий. Выявление 

соотношений между значе-

ниями величин в таблице. 

Заполнение таблицы по тексту, 

текста по таблице. 

Диаграмма. Чтение столбчатой 

диаграммы. Представление 

информации в таблице, на 

диаграмме. 

Находить общее свойство 

группы предметов, чисел, 

геометрических фигур, 

числовых выражений и пр.; 

проверять его выполнение для 

каждого объекта группы. 

Сравнивать и обобщать 
информацию, представленную 

в строках, столбцах таблицы. 

Резерв (40ч) 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

Наименование объектов и 

средств материально-

технического обеспечения 

 

Примечания 

Книгопечатная продукция 

Моро М.И. и др. 

Математика:  

Программа: 1-4 классы.  

 

В программе определены цели и задачи курса, рассмотрены 

особенности содержания и результаты его освоения; 

представлены содержание начального обучения математике, 

тематическое планирование с характеристикой основных видов 

деятельности учащихся, описано материально-техническое 

обеспечение образовательного процесса. 

Учебники 

1. Моро М.И., Степанова 

С.В., Волкова С.И. 

Математика:  Учебник: 

1,2,3,4 классы: В 2-х ч. 

 

В учебниках представлена система учебных задач, направленных 

на формирование и последовательную отработку универсальных 

учебных действий, развитие логического и алгоритмического 

мышления, пространственного воображения и математической 

речи учащихся.  

 Многие задания содержат ориентировочную основу действий, 

что позволяет ученикам самостоятельно  

ставить учебные цели, искать и  

использовать необходимые средства  

и способы их достижения, контролировать и оценивать ход и 

результаты собственной деятельности.  

Рабочие тетради  

1. Моро М.И., Волкова С.И. 

Математика: Рабочая 

тетрадь: 1,2,3,4 классы: В 2-

х ч. 

  

Рабочие тетради предназначены для организации 

самостоятельной деятельности учащихся. В них представлена 

система разнообразных заданий для закрепления полученных 

знаний и отработки универсальных учебных действий. Задания в 

тетрадях располагаются в полном соответствии с содержанием 

учебников.  

Рабочие тетради предназначены для организации 

самостоятельной деятельности учащихся. В них представлена 

система разнообразных заданий для закрепления полученных 

знаний и отработки универсальных учебных действий. Задания в 

тетрадях располагаются в полном соответствии с содержанием 

учебников.  

Проверочные работы  
1. Волкова С.И. Математика: 

Пособия содержат тексты самостоятельных проверочных работ и 

предметные тесты двух видов (тесты с выбором правильного 
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Проверочные работы: 

1,2,3,4 классы. 

ответа и тесты-высказывания с пропусками чисел, 

математических знаков или терминов). Проверочные работы 

составлены по отдельным, наиболее важным вопросам изучаемой 

темы. Тесты обеспечивают итоговую самопроверку знаний по 

всем изученным темам. 

Методические пособия для 

учителя 

1. Бантова М.А., Бельтюкова 

Г.В., Степанова С.В. 

Математика: Методическое 

пособие: 1,2,3,4 классы. 

В пособиях раскрывается содержание изучаемых математических 

понятий, их взаимосвязи, связи математики с окружающей 

действительностью, рассматривается использование 

математических методов для решения учебных и практических 

задач, дается психологическое и дидактическое обоснование 

методических вопросов и подходов к формированию умения 

учиться. Теоретические выкладки сопровождаются ссылками на 

соответствующие фрагменты учебников. Пособия содержат 

разработки некоторых уроков по отдельным темам.  Пособия для 

учителей содержат наиболее эффективные устные упражнения к 

каждому уроку учебника. Выполнение включенных в пособия 

упражнений повышает мотивацию, побуждает учащихся решать 

поставленные учебно-познавательные задачи, переходить от 

известного к неизвестному, расширять и углублять знания, 

осваивать новые способы действий. 

Печатные пособия 

Разрезной счётный 

материал по математике 
(Приложение к учебнику 1 

класса).  

 

Разрезной материал предназначен для организации 

самостоятельной практической работы детей, используется на 

протяжении всего первого года обучения. Включает карточки 

(цифры, математические знаки), наборы (предметные картинки, 

геометрические фигуры, монеты, полоски для измерения длины), 

материал для математических игр («Круговые примеры», 

«Домино с картинками и цифрами»), заготовки для изготовления 

индивидуального наборного полотна. 

Моро М.И., Волкова С.И., 

Степанова С.В. Математика. 

Комплект таблиц для 

начальной школы. 

Комплект охватывают большую часть основных вопросов 

каждого года обучения. Материал таблиц позволяет наглядно 

показать смысл различных количественных и пространственных 

отношений предметов, приёмы вычислений, зависимости между 

величинами, структуру текстовых задач различной сложности, 

способы их анализа и др. В комплект также включены таблицы 

справочного характера. Часть таблиц имеет съёмные детали, что 

повышает их методическую ёмкость. Таблицы выполнены на 

листах с припрессовкой плёнки. Формат - 70х100см. 

Компьютерные и информационно- коммуникативные средства 

Электронные учебные 

пособия: 

Электронное приложение к 

учебнику «Математика», 1 

класс  

(Диск CD-ROM), авторы С.И 

Волкова, М.К. Антошин, Н.В. 

Сафонова. 

Диски для самостоятельной работы учащихся на уроках (если 

класс имеет компьютерное оборудование) или для работы в 

домашних условиях. Материал по основным вопросам начального 

курса математики представлен на дисках в трёх аспектах: 

рассмотрение нового учебного материала, использование новых 

знаний в изменённых условиях, самоконтроль.  

Технические средства 

1. Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц. 

2. Магнитная доска. 

3. Персональный компьютер с принтером.  

4. Ксерокс.  

5. Фотокамера. 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 
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1. Наборы счётных палочек.  

2. Наборы муляжей овощей и фруктов.  

3. Набор предметных картинок.  

4. Наборное полотно.  

5. Строительный набор, содержащий геометрические тела: куб, шар, конус, прямоугольный 

параллелепипед, пирамиду, цилиндр.  

6. Демонстрационная оцифрованная линейка.  

7. Демонстрационный чертёжный треугольник.  

8. Демонстрационный циркуль.  
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2.2.5. ПРОГРАММА ПО ОКРУЖАЮЩЕМУ МИРУ 

2.2.5.1 "ШКОЛА РОССИИ" 

 

Пояснительная записка 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспи-

тания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего образования и 

авторской программы по окружающему миру УМК «Школа России» Плешакова А. А. и др., 2019 

г. Соответствует учебникам «Окружающий мир» для 1—4 классов общеобразовательных 

учреждений. (Автор: А. А. Плешаков, Е. А Крючкова) 

Изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

— формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на основе 

единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления ребёнком 

личного опыта общения с людьми и природой; 

— духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях 

культурного и конфессионального многообразия российского общества. 

Основными задачами реализации содержания курса являются: 

1) формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, в 

котором проживают дети, к России, её природе и культуре, истории и современной жизни; 

2) осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего 

места в нём; 

3) формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

4) формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного 

и безопасного взаимодействия в социуме. 

Специфика курса «Окружающий мир» состоит в том, что он, имея ярко выраженный 

интегративный характер, соединяет в равной мере природоведческие, обществоведческие, 

исторические знания и даёт обучающемуся материал естественных и социально-гуманитарных 

наук, необходимый для целостного и системного видения мира в/его важнейших взаимосвязях. 

Знакомство с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве и 

взаимосвязях даёт ученику ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволяя сделать явления 

окружающего мира понятными, знакомыми и предсказуемыми, найти своё место в ближайшем 

окружении, прогнозировать направление своих личных интересов в гармонии с интересами 

природы и общества, тем самым обеспечивая в дальнейшем как своё личное, так и социальное 

благополучие. Курс «Окружающий мир» представляет детям широкую панораму природных и 

общественных явлений как компонентов единого мира. В основной школе этот материал будет 

изучаться дифференцированно на уроках различных предметных областей: физики, химии, 

биологии, географии, обществознания, истории, литературы и других дисциплин. В рамках же 

данного предмета благодаря интеграции естественно-научных и социально-гуманитарных знаний 

могут быть успешно, в полном соответствии с возрастными особенностями младшего школьника 

решены задачи экологического образования и воспитания, формирования системы позитивных 

национальных ценностей, идеалов взаимного уважения, патриотизма, опирающегося на 

этнокультурное многообразие и общекультурное единство российского общества как важнейшее 

национальное достояние России. Таким образом, курс создаёт прочный фундамент для изучения 

значительной части предметов основной школы и для дальнейшего развития личности. 

Используя для осмысления личного опыта ребёнка знания, накопленные естественными и 

социально-гуманитарными науками, курс вводит в процесс постижения мира ценностную шкалу, 

без которой невозможно формирование позитивных целевых установок подрастающего 

поколения. Курс «Окружающий мир» помогает ученику в формировании личностного восприятия, 

эмоционального, оценочного отношения к миру природы и культуры в их единстве, воспитывает 

нравственно и духовно зрелых, активных, компетентных граждан, способных оценивать своё 
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место в окружающем мире и участвовать в созидательной деятельности на благо родной страны и 

планеты Земля. 

Значение курса состоит также в том, что в ходе его изучения школьники овладевают 

основами практико-ориентированных знаний о человеке, природе и обществе, учатся осмысливать 

причинно-следственные связи в окружающем мире, в том числе на многообразном материале 

природы и культуры родного края. Курс обладает широкими возможностями для формирования у 

младших школьников фундамента экологической и культурологической грамотности и 

соответствующих компетентностей — умений проводить наблюдения в природе, ставить опыты, 

соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни. Это 

позволит учащимся освоить основы адекватного природо- и культуросообразного поведения в 

окружающей природной и социальной среде. Поэтому данный курс играет наряду с другими 

предметами начальной школы значительную роль в духовно-нравственном развитии и воспитании 

личности, формирует вектор культурно-ценностных ориентации младшего школьника в 

соответствии с отечественными традициями духовности и нравственности. 

Существенная особенность курса состоит в том, что в нём заложена содержательная основа 

для широкой реализации межпредметных связей всех дисциплин начальной школы. Предмет 

«Окружающий мир» использует и тем самым подкрепляет умения, полученные на уроках чтения, 

русского языка и математики, музыки и изобразительного искусства, технологии и физической 

культуры, совместно с ними приучая детей к рационально-научному и эмоционально-ценностному 

постижению окружающего мира. 

 

Общая характеристика учебного предмета «Окружающий мир» 

 

Отбор содержания курса «Окружающий мир» осуществлён на основе следующих ведущих 

идей: 

1) идея многообразия мира; 

2) идея целостности мира; 

3) идея уважения к миру. 

Многообразие как форма существования мира ярко проявляет себя и в природной, и в 

социальной сфере. На основе интеграции естественно-научных, географических, исторических 

сведений в курсе выстраивается яркая картина действительности, отражающая многообразие 

природы и культуры, видов человеческой деятельности, стран и народов. Особое внимание 

уделяется знакомству младших школьников с природным многообразием, которое 

рассматривается и как самостоятельная ценность, и как условие, без которого невозможно 

существование человека, удовлетворение его материальных и духовных потребностей. 

Фундаментальная идея целостности мира также последовательно реализуется в курсе; её 

реализация осуществляется через раскрытие разнообразных связей: между неживой природой и 

живой, внутри живой природы, между природой и человеком. В частности, рассматривается 

значение каждого природного компонента в жизни людей, анализируется положительное и 

отрицательное воздействие человека на эти компоненты. Важнейшее значение для осознания 

детьми единства природы и общества, целостности самого общества, теснейшей 

взаимозависимости людей имеет включение в программу сведений из области экономики, 

истории, современной социальной жизни, которые присутствуют в программе каждого класса. 

Уважение к миру — это своего рода формула нового отношения к окружающему, 

основанного на признании самоценности сущего, на включении в нравственную сферу отношения 

не только к другим людям, но и к природе, к рукотворному миру, к культурному достоянию 

народов России и всего человечества. 

В основе методики преподавания курса «Окружающий мир» лежит проблемно-поисковый 

подход, обеспечивающий «открытие» детьми нового знания и активное освоение различных 

способов познания окружающего. При этом используются разнообразные методы и формы 

обучения с применением системы средств, составляющих единую информационно-об-

разовательную среду. Учащиеся ведут наблюдения явлений природы и общественной жизни, 

выполняют практические работы и опыты, в том числе исследовательского характера, различные 

творческие задания. Проводятся дидактические и ролевые игры, учебные диалоги, моделирование 



161 
 

объектов и явлений окружающего мира. Для успешного решения задач курса важны экскурсии и 

учебные прогулки, встречи с людьми различных профессий, организация посильной практической 

деятельности по охране среды и другие формы работы, обеспечивающие непосредственное 

взаимодействие ребёнка с окружающим миром. Занятия могут проводиться не только в классе, но 

и на улице, в лесу, парке, музее и т. д. Очень большое значение для достижения планируемых 

результатов имеет организация проектной деятельности учащихся, которая предусмотрена в 

каждом разделе программы. 

В соответствии с названными ведущими идеями особое значение при реализации программы 

имеют новые для практики начальной школы виды деятельности учащихся, к которым относятся: 

1) распознавание природных объектов с помощью специально разработанного для начальной 

школы атласа-определителя; 2) моделирование экологических связей с помощью графических и 

динамических схем (моделей); 3) эколого-этическая деятельность, включающая анализ 

собственного отношения к миру природы и поведения в нём, оценку поступков других людей, 

выработку соответствующих норм и правил, которая осуществляется с помощью специально 

разработанной книги для чтения по экологической этике. 

Учебный курс «Окружающий мир» занимает особое место среди учебных предметов 

начальной школы. Образно говоря, это то, что «всегда с тобой», поскольку познание детьми 

окружающего мира не ограничивается рамками урока. Оно продолжается постоянно в школе и за 

её стенами. Сам учебный курс является своего рода системообразующим стержнем этого 

процесса. Вот почему важно, чтобы работа с детьми, начатая на уроках, продолжалась в той или 

иной форме и после их окончания, во внеурочной деятельности. Учителю следует также 

стремиться к тому, чтобы родители учащихся в повседневном общении со своими детьми, 

поддерживали их познавательные инициативы, пробуждаемые на уроках. Это могут быть и 

конкретные задания для домашних опытов и наблюдений, чтения и получения информации от 

взрослых. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

 

Согласно базисному (образовательному) плану МБОУ «СШ № 16» на изучение курса 

«Окружающий мир» в каждом классе начальной школы отводится 2ч в неделю. Программа 

рассчитана на 270ч: 1 класс —66ч (33 учебные недели), 2, 3 и 4 классы — по 68ч (34 учебные 

недели). 

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Окружающий мир» 

 

• Природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни человека и 

общества. 

• Культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всём многообразии 

её форм. 

• Наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление к истине, к познанию 

закономерностей окружающего мира природы и социума. 

• Человечество как многообразие народов, культур, религий. в Международное 

сотрудничество как основа мира на Земле. 

• Патриотизм как одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающейся в любви к 

России, народу, малой родине, в осознанном желании служить Отечеству. 

• Семья как основа духовно-нравственного развития и воспитания личности, залог 

преемственности культурно-ценностных традиций народов России от поколения к поколению и 

жизнеспособности российского общества. 

• Труд и творчество как отличительные черты духовно и нравственно развитой личности. 

• Здоровый образ жизни в единстве составляющих: здоровье физическое, психическое, 

духовно- и социально-нравственное. 

• Нравственный выбор и ответственность человека в отношении к природе, историко-

культурному наследию, к самому себе и окружающим людям. 
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Результаты изучения 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; 

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; 



163 
 

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. 

 

Содержание учебного предмета «Окружающий мир» (270ч) 

 

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). 

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. 
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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 

 

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, 
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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. 

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-
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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. 

 

Тематическое планирование учебного предмета «Окружающий мир» 

 

Содержание курса Тематическое планирование Характеристика 

деятельности учащихся 

Человек и природа (108 ч) 

Природа — это то, что нас 

окружает, но не создано 

человеком. Природные 

объекты и предметы, 

созданные человеком. Не-

живая и живая природа. При-

знаки предметов (цвет, 

форма, сравнительные 

размеры и др.). Примеры 

явлений природы: смена 

времён года, снегопад, 

листопад, перелёты птиц, 

смена времени суток, рас-

Времена года (12 ч) 

Осень. Осенние месяцы 

(сентябрь, октябрь, ноябрь). 

Признаки осени (похолодание, 

листопад, отлёт перелётных 

птиц, подготовка зверей к 

зимовке). Осенняя жизнь рас-

тений и животных и их подго-

товка к зиме. 

Зима. Зимние месяцы (декабрь, 

январь, февраль). Признаки 

зимы (короткая про-

должительность дня, низкое 

Пересказывать и понимать 
тексты о природе. 

Описывать сезонные из-

менения в природе. 

Характеризовать признаки 

времён года. 

Исследовать (на основе 

непосредственных наблюде-

ний) связи жизнедеятельности 

растений, животных и времени 

года. 

Проводить групповые 

наблюдения во время экс-
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свет, 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 практи-

ческие 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. Ориенти-

рование на местности. 

Компас. Смена дня и ночи на 

Земле. Вращение Земли как 

причина смены дня и ночи. 

Времена года, их осо-

бенности (на основе на-

блюдений). Обращение 

Земли вокруг Солнца как 

причина смены времён года. 

Смена времён года в родном 

крае на основе наблюдений. 

Погода, её составляющие 

(температура воздуха, 

облачность, осадки, ветер). 

Наблюдение за погодой 

своего края. Предсказание 

погоды и его значение в 

жизни людей. 

Формы земной поверхности: 

равнины, горы, холмы, 

овраги (общее 

представление, условное 

обозначение равнин и гор на 

карте). 

Особенности поверхности 

родного края (краткая 

характеристика на основе 

солнце, холод, замерзание воды, 

особенности зимней жизни птиц 

и зверей). Погода зимой. 

Весна. Весенние месяцы (март, 

апрель, май). Признаки весны 

(увеличение продолжительности 

дня, высокое солнце, тепло, 

таяние снега и льда, 

пробуждение природы, прилёт 

птиц, весенние растения). 

Погода весной. 

Лето. Летние месяцы (июнь, 

июль, август). Признаки лета 

(длинный день, высокое солнце, 

тепло, цветение растений, 

потомство у животных). 

Экскурсия «Времена года в 

нашем крае». 

Природа вокруг нас (15 ч) 

Растения — живые организмы. 

Роль растений в очищении 

воздуха и обеспечении пищей 

животных. 

Животные - живые организмы. 

Отличия животных от растений 

— подвижность и 

чувствительность. Вода и пища - 

условия для жизни животных. 

Дикие и одомашненные 

растения и животные. Уход 

человека за одомашненными 

растениями и животными. Их 

многообразие и важные для 

человека свойства. 

Использование человеком 

богатств природы (солнце, ветер, 

вода, почва, лес, дикие растения 

и животные). Значение природы 

для существования всего живого 

на Земле. 

Правила поведения в парке, в 

лесу, на реке и озере. Бережное 

отношение к окружающему 

миру. 

Отдельные факты из истории 

развития отношения человека к 

природе («укрощение» огня, 

культура земледелия, 

одомашнивание животных). 

Природа неживая и живая 

(24ч) 

Природа - это весь много-

образный мир, который окру-

жает человека и может суще-

курсии «Времена года в нашем 

крае». 

Оценивать с опорой на 

личный опыт воздействие 

природы в определённое время 

года на настроение человека, 

его внутренний мир и состоя-

ние его здоровья. 

Анализировать народные 

приметы, связанные с погодой, 

проверять их достоверность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Различать растения и 

животных, используя ин-

формацию, полученную в ходе 

наблюдений, чтения, работы с 

иллюстрациями. 

Характеризовать осо-

бенности дикорастущих и 

культурных растений, диких и 

домашних животных (на при 

мере своей местности). 

Группировать (класси-

фицировать) объекты при-

роды по признакам: домашние 

- дикие животные; культурные 

- дикорастущие растения. 

Анализировать примеры 

использования человеком 

богатств природы. 

Обсуждать в группах и 

объяснять правила поведения 

в различных ситуациях (в 

парке, в лесу, на реке и озере). 

Оценивать конкретные 

примеры поведения в природе. 

 

 

 

 

 

 

 

Различать природные 

объекты и изделия (искусст-

венные предметы), характе-

ризовать их отличительные 
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наблюдений). 

Водоёмы, их разнообразие 

(океан, море, река, озеро, 

пруд); использование 

человеком. Водоёмы 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 рас-

пространение в природе, 

значение для живых орга-

низмов и хозяйственной 

жизни человека. Круговорот 

воды в природе. 

Полезные ископаемые, их 

значение в хозяйстве 

человека, бережное отно-

шение 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, не-

обходимые для жизни рас-

тения (свет, тепло, воздух, 

вода). 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: съедобные и 

ядовитые. Правила сбора 

грибов. 

Животные, их разнообразие. 

Условия, необходимые для 

жизни животных (воздух, 

вода, тепло, пища). 

Насекомые, рыбы, птицы, 

ствовать без его участия. Зна-

комство с природными объек-

тами и изделиями (искусст-

венными предметами). Признаки 

предметов (цвет, форма, 

сравнительные размеры и др.). 

Неживая и живая природа. 

Примеры явлений природы: 

смена времён года, снегопад, 

листопад, перелёты птиц, смена 

времени суток, рассвет, закат, 

ветер, дождь, гроза. 

Примеры веществ: соль, сахар, 

вода, природный газ. Твёрдые 

тела, жидкости, газы. 

 

 

Воздух - смесь газов. Свойства 

воздуха (не виден, не имеет 

запаха; летуч; занимает форму 

любого сосуда; легко сжимается; 

является условием горения 

благодаря наличию в нём 

кислорода). Значение воздуха 

для растений, животных, 

человека.  

Погода, её составляющие 

(температура воздуха, облач-

ность, осадки, ветер). Пред-

сказание погоды и его значение 

в жизни людей. 

Вода. Свойства воды (текуча; не 

имеет цвета и запаха; принимает 

форму любого сосуда); 

состояния воды, её рас-

пространение в природе, зна-

чение для живых организмов, 

человека. Круговорот воды в 

природе. Водоёмы родного края 

(названия, краткая харак-

теристика на основе наблюде-

ний). 

 

 

 

 

 

 

Полезные ископаемые родного 

края (2-3 примера), их значение 

в хозяйстве, бережное 

отношение к полезным 

ископаемым. 

 

свойства. 

Наблюдать объекты и явления 

природы (на краеведческом 

материале), характеризовать 

их особенности. 

Оценивать результаты своих 

наблюдений о природе 

родного края. 

Группировать (класси-

фицировать) объекты живой 

или неживой природы по 

отличительным признакам. 

Приводить примеры веществ, 

описывать их. 

Наблюдать простейшие 

опыты по изучению свойств 

воздуха. Характеризовать 

свойства воздуха. 

Оценивать чистоту воздуха, 

необходимую для здоровья 

человека, растений, животных, 

в своём городе (селе). 

Наблюдать погоду само-

стоятельно и в группах и 

описывать её состояние. 

Проверять достоверность 

народных примет о погоде. 

Соотносить свои наблюдения 

о погоде с опытом народов 

своего края, отражённым в 

приметах и пословицах. 

Измерять температуру 

воздуха, воды с помощью 

термометра. 

Наблюдать простейшие 

опыты по изучению свойств 

воды. 

Характеризовать свойства 

воды, круговорот воды в 

природе. Оценивать чистоту 

воды в водоёмах и в системе 

водоснабжения своего края. 

Наблюдать простейшие 

опыты по изучению свойств 

полезных ископаемых. Ха-

рактеризовать свойства 

изученных полезных иско-

паемых. Различать изученные 

полезные ископаемые. 

Описывать их применение в 

хозяйстве человека (на 

примере своей местности). 

Обсуждать в группах и 

составлять рассказ об экс-
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звери, их различия. 

Особенности питания разных 

животных (хищные, 

растительноядные, всеяд-

ные). 

Размножение животных 

(насекомые, рыбы, птицы, 

звери). Дикие и домашние 

животные. Роль животных в 

природе и жизни людей, 

бережное отношение чело-

века к животным. 

Животные родного края, 

названия, краткая характе-

ристика на основе наблю-

дений. 

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 

(климат, 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 отри-

цательное влияние дея-

тельности человека на 

природу (в том числе на 

примере окружающей ме-

стности). Правила поведения 

в природе. Охрана 

природных богатств: воды, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Почва, ее состав, значение для 

живой природы, хозяйства 

человека; плодородие как 

главное свойство почвы. 

 

 

 

 

Растения, их разнообразие. 

Части растения (корень, стебель, 

лист, цветок, плод, семя). 

Условия, необходимые для 

жизни растения (свет, тепло, 

воздух, вода, минеральные 

вещества почвы). Деревья, 

кустарники, травы. Дико-

растущие и культурные растения 

(на примере растений своей 

местности). Роль растений в 

природе и жизни людей, 

бережное отношение человека к 

растениям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Грибы: съедобные и ядовитые 

(на примере своей местности). 

Правила сбора грибов. 

 

 

 

Животные, их разнообразие. 

Условия, необходимые для 

жизни животных (воздух, вода, 

тепло, пища). Насекомые, рыбы, 

курсии в краеведческий музей 

с позиции бережного от-

ношения к природным ис-

копаемым родного края. 

Характеризовать (на основе 

опытов) состав почвы, роль 

почвы в природе и роль живых 

организмов в образовании 

почвы (на примере своей 

местности). Оценивать 

плодородие почвы своего края. 

Приводить примеры хвойных 

и цветковых растений, 

выделять их различия (на 

примере своей местности). 

Определять части цветкового 

растения. 

Сравнивать и различать 
деревья, кустарники и травы. 

Характеризовать условия, 

необходимые для жизни 

растений. 

Рассказывать о роли 

растений в природе и жизни 

людей. 

Сравнивать и различать 

дикорастущие и культурные 

растения, диких и домашних 

животных, характеризовать 

их роль в жизни человека (на 

примере своей местности). 

Выращивать растения в 

группе (из семян, побегов, 

листа). 

Различать съедобные и 

ядовитые грибы (на примере 

своей местности). 

Рассказывать о роли грибов в 

природе и жизни людей. 

Описывать внешний вид, 

характерные особенности 

представителей насекомых, 

рыб, птиц, зверей (на примере 

своей местности). 

Характеризовать способы 

питания, размножения; 

условий, необходимых для 

жизни животных. 

Рассказывать о роли жи-

вотных в природе и жизни 

людей (на примере своей 

местности). 

Называть примеры за-

ботливого ухода за животными 
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воздуха, полезных иско-

паемых, растительного и 

животного мира. Заповед-

ники, 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. 

Общее представление о 

строении тела человека. 

Системы органов (опорно-

двигательная, пищевари-

тельная, дыхательная, кро-

веносная, нервная, органы 

чувств), их роль в жизне-

деятельности организма. 

Гигиена систем органов. 

Измерение температуры тела 

человека. Личная от-

ветственность каждого че-

ловека за состояние своего 

здоровья и здоровья окру-

жающих его людей. Вни-

мание, забота, уважительное 

отношение к людям с 

ограниченными возможно-

стями 

птицы, звери (на примере 

животных своей местности), их 

различия. Особенности питания 

разных животных (хищные, 

растительноядные, всеядные). 

Размножение животных (на-

секомые, рыбы, птицы, звери). 

Обмен информацией между 

животными в природе. Дикие и 

домашние животные (на при-

мере животных своей местно-

сти). Роль животных в природе и 

жизни людей, бережное 

отношение человека к жи-

вотным. 

Экскурсия «Разнообразие 

растений и животных» в крае-

ведческий музей (ознакомление 

с природой родного края, при 

наличии, условий). 

 

 

 

Единство живого и не живого 

(10 ч) 

Разнообразие веществ в ок-

ружающем мире. 

Круговорот веществ. 

Природные сообщества (лес, луг, 

водоём). Взаимосвязи в 

сообществе растений и 

животных: растения - пища и 

укрытие для животных; жи-

вотные - распространите: 

ли плодов и семян растений (на 

местных примерах). 

Влияние человека на природные 

сообщества (на примере своей 

местности). 

Экскурсия «Природные со-

общества родного края». 

 

 

 

 

 

 

 

Человек — часть природы (5 

ч) 

Природа - источник удов-

летворения потребностей людей: 

хозяйственных, эстетических, 

нравственных. Зависимость 

в доме, в живом уголке школы, 

в местном зоопарке; примеры 

работы на пасеке. 

Извлекать (по заданию 

учителя) необходимую ин-

формацию из учебника и 

дополнительных источников 

знаний (словари, энцикло-

педии, справочники) о рас-

тениях и животных своего 

региона и обсуждать полу-

ченные сведения. 

Приводить примеры веществ. 

Различать и характеризовать 

твёрдые тела, жидкости и газы. 

Характеризовать круговорот 

веществ как пример единства 

живого и неживого. 

Характеризовать природные 

сообщества (на примере леса, 

луга, водоема). 

Характеризовать влияние 

человека на природные 

сообщества (на примере своей 

местности). 

Извлекать (по заданию 

учителя) необходимую ин-

формацию из учебника и 

дополнительных источников 

знаний (словари, энцикло-

педии, справочники) о при-

родных сообществах и об-

суждать полученные сведения. 

 

 

Приводить примеры за-

висимости удовлетворения 

потребностей людей от при-

роды, включая потребности 

эмоционально-эстетического 

характера. 

Анализировать влияние 

современного человека на 

природу, оценивать примеры 

зависимости благополучия 

жизни людей от состояния 

природы. 

Моделировать ситуации по 

сохранению природы и её 

защите. 

Различать правильные и 

неправильные формы пове-

дения в природе. 

Оценивать личную роль в 
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жизни человека от природы, 

обеспечение его физического и 

нравственного здоровья. 

Положительное и отрицательное 

влияние деятельности человека 

на природу (в том числе на 

примере окружающей 

местности). Правила поведения 

в природе. Охрана природных 

богатств: воды, воздуха, 

полезных ископаемых, 

экосистем, растительного и 

животного мира. Заповедники, 

национальные парки, их роль в 

охране природы. Красная книга 

России, её значение, отдельные 

представители растений и 

животных Красной книги. 

Тело человека (12 ч) 

Системы органов (опорно- 

двигательная, пищеварительная, 

дыхательная, кровеносная, 

нервная, органы чувств), их роль 

в жизнедеятельности организма. 

Гигиена систем органов. 

Правила человека. Телефоны 

экстрен ной помощи. Первая по-

мощь при лёгких травмах (ушиб, 

порез, ожог, обмораживание, 

перегрев). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наша страна на карте и 

глобусе (30 ч) 

Солнце — ближайшая к нам 

звезда, источник света и тепла 

для всего живого на Земле. 

Земля - планета, общее 

представление о форме и раз-

мерах Земли. Глобус как модель 

Земли. Географическая карта и 

план (общее знакомство). 

Материки и океаны, их названия, 

расположение на глобусе и 

карте. 

 

Карта России. Знакомство с 

охране воды, воздуха, по-

лезных ископаемых, экоси-

стем, растительного и жи-

вотного мира. 

 

Характеризовать основные 

функции систем органов 

человеческого тела. 

Моделировать в ходе 

практической работы ситуации 

по применению правил 

сохранения и укрепления 

здоровья, по оказанию первой 

помощи 

Характеризовать правила 

оказания первой помощи при 

несчастных случаях. 

Измерять температуру тела, 

вес и рост человека.  

Оценивать личное отношение 

к своему здоровью и здоровью 

окружающих, своё отношение 

к людям с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

 

Характеризовать осо-

бенности звёзд и планет на 

примере Солнца и Земли. 

Работать с готовыми мо-

делями (глобусом, физической 

картой): показывать на глобусе 

и карте материки и океаны; 

находить и определять гео-

графические объекты на 

физической карте России с 

помощью условных знаков. 

Ориентироваться на ме-

стности (в группе) с помощью 

компаса и карты, по местным 

признакам во время экскурсии. 

Сравнивать и различать день 

и ночь, времена года 

Объяснять (характери-

зовать) 

движение Земли относительно 

Солнца и его связь со сменой 

дня и ночи, времён года. 

Различать разные формы 

земной поверхности (на 

примере своей местности). 

Находить на физической карте 

России равнины и горы и 

определять их названия. 
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важнейшей географической 

номенклатурой 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. 

 

Формы земной поверхности: 

равнины, горы, холмы, овраги 

(общее представление, условное 

обозначение равнин и гор на 

карте). Особенности 

поверхности родного края 

(краткая характеристика на 

основе наблюдений). 

Водоёмы, их разнообразие 

(океан, море, река, озеро, пруд, 

болото); использование 

человеком. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Природные зоны России: общее 

представление, знакомства с 2-3 

природными 

зонами (климат, растительный и 

животный мир, особенности 

труда и быта людей, влияние 

человека на природу изучаемых 

зон, охрана природы). 

Экскурсия «Формы земной 

поверхности» 

Моделировать формы 

поверхности из песка, глины 

или пластилина. 

 

Сравнивать и различать 

разные формы водоёмов. 

Находить на физической карте 

России разные водоёмы и 

определять их названия. 

Характеризовать (в ходе 

экскурсий и наблюдений) 

формы земной поверхности и 

водоёмы своей местности. 

 

Описывать климат, осо-

бенности растительного и 

животного мира, труда и быта 

людей разных природных зон 

Извлекать (по заданию 

учителя) необходимую ин-

формацию из учебника и 

дополнительных источников 

знаний (словари, энцикло-

педии, справочники) о при-

родных зонах и обсуждать 

полученные сведения. 

Оценивать уровень своего 

интереса к изученным темам 

Объяснять влияние человека 

на природу изучаемых 

природных зон 

Человек и общество (108 ч) 

Общество — совокупность 

людей, которые объединены 

общей культурой и связаны 

друг с другом совместной 

деятельностью во имя общей 

цели. Духовно-нравственные 

и культурные ценности — 

Я — школьник (7 ч) 

Школьник и его жизнь в школе. 

Правила поведения в школе, на 

уроке. Обращение к учителю. 

Классный, школьный коллектив, 

совместная учёба, игры, отдых. 

Друзья, взаимоотношения между 

Знакомиться с учителем и 

одноклассниками; с оценкой 

роли учителя в культуре 

народов своего края. 

Знакомиться с правилами 

поведения в школе и 

обсуждать особенности 
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основа жизнеспособности 

общества. 

Человек - член общества. 

Взаимоотношения человека с 

другими людьми. Культура 

общения. Уважение к 

чужому мнению. Человек — 

создатель и носитель 

культуры. Образ идеального 

человека в культуре России и 

мира. Оценка человеческих 

свойств и качеств в культуре 

народов России и мира. 

Внутренний мир человека: 

общее представление о 

человеческих свойствах и 

качествах. 

Семья - самое близкое 

окружение человека. Се-

мейные традиции. Взаи-

моотношения 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 родо-

словного древа. Духов но-

нравственные ценности в 

семейной культуре народов 

России и мира. 

Младший школьник. 

Правила поведения в школе, 

на уроке. Обращение к 

учителю. Оценка великой 

миссии учителя в культуре 

народов России и мира. 

Классный, школьный 

коллектив, совместная учёба, 

игры, отдых. Составление 

режима дня школьника. 

Друзья, взаимоотношения 

между ними; ценность 

дружбы, согласия, взаимной 

помощи. Правила 

взаимоотношений со 

взрослыми, сверстниками, 

культура поведения в школе 

и других общественных 

местах. 

 

Значение труда в жизни 

ними; ценность дружбы, 

согласия, взаимной помощи. 

Правила взаимоотношений со 

взрослыми, сверстниками, 

культура поведения в школе и 

других общественных местах. 

Режим дня школьника, че-

редование труда и отдыха в 

режиме дня. 

 

 

 

 

 

 

Правила безопасной жиз-

недеятельности (7 ч) 

Личная гигиена школьника. 

Физическая культура, закали-

вание, игры на воздухе как 

условие сохранения и укреп-

ления здоровья. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

взаимоотношений со взрос-

лыми, сверстниками. 

Моделировать и оценивать 

различные ситуации поведения 

в школе и других 

общественных местах. 

Различать формы поведения, 

которые допустимы или не 

допустимы в школе и других 

общественных местах. 

Выбирать с позиции 

нравственных норм опти-

мальные формы поведения во 

взаимоотношениях с од-

ноклассниками, друзьями, 

взрослыми. 

Практическая работа: 

составлять режим дня в 

группах. 

Проводить групповые 

наблюдения во время экс-

курсии по школе (учимся нахо-

дить класс, своё место в классе 

и т. п.). 

Проводить наблюдения в 

группах во время экскурсии по 

своему району или городу 

(путь домой). 

Изображать путь от дома до 

школы с помощью условных 

обозначений. 

Обсуждать коллективно 

необходимость соблюдения 

правил здорового образа 

жизни. 

Выявлять потенциально 

опасные ситуации для со-

хранения жизни и здоровья 

человека, сохранения личного 

и общественного имущества. 

Практическая работа по 

освоению правил поведения в 

разных ситуациях: как вести 

себя дома, на дорогах, в лесу, 

на водоёмах, в школе. 

Анализировать ситуации во 

время экскурсии по своему 

району или городу (с точки 

зрения безопасного поведения 

на дороге). 

Объяснять основные правила 

обращения с газом, 

электричеством, водой. 

Оценивать степень личной 
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человека и общества. Тру-

долюбие как общественно 

значимая ценность в куль-

туре 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. 

Средства массовой ин-

формации: радио, телеви-

дение, пресса, Интернет. 

Избирательность при 

пользовании средствами 

массовой информации в 

целях сохранения духов но - 

нравственного здоровья. 

Наша Родина - Россия, 

Российская Федерация. 

Ценностно-смысловое со-

держание понятий: Родина, 

Отечество, Отчизна. 

Государственная символика 

России: Государственный 

герб России, Госу-

дарственный флаг России, 

Государственный гимн 

России; правила поведения 

при прослушивании гимна. 

Конституция — основной 

закон Российской Федера-

ции. Права ребёнка. 

Президент Российской 

Федерации - глава госу-

дарства. Ответственность 

главы государства за соци-

альное и духовно-нравст-

венное благополучие гра-

ждан. 

Праздник в жизни общества 

как средство укрепления 

общественной солидарности 

и упрочения духовно-

нравственных связей между 

соотечественниками. Новый 

год, Рождество, День защит-

ника Отечества, 8 Марта, 

 

 

 

 

Моя Родина (11 ч) 

Семья — самое близкое ок-

ружение человека. Семья ре-

бёнка и её состав. Взаимоот-

ношения в семье, забота членов 

семьи друг о друге. Домашнее 

хозяйство. Распределение 

домашних обязанностей. 

Обязанности ребёнка в семье. 

Место работы членов семьи, их 

профессии. 

Родной город, село. Домашний 

адрес. Главные дос-

топримечательности населён-

ного пункта. Занятия людей. 

Знакомые школьнику профессии 

на примере своего населённого 

пункта. Городской транспорт. 

Правила уличного движения — 

гарантия безопасности на улицах 

города. 

 

Название родной страны. 

Государственный флаг России, 

значение цветов флага. Общее 

представление о флагах 

республик РФ. Москва - столица 

России. Красная площадь и 

Кремль - главные 

достопримечательности Москвы. 

Праздничные дни России и 

родного города: День города, 

Новый год. Рождество, 8 Марта. 

Экскурсия к одной из дос-

топримечательностей родного 

города (села). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ответственности за сохранение 

своего здоровья, за здоровье и 

безопасность окружающих. 

 

Готовить рассказ о семье, 

домашнем хозяйстве, 

профессиях членов семьи, 

занятиях людей в родном 

городе (селе) на основе бесед 

школьников с родителями, со 

старшими родственниками, 

местными жителями. 

Приводить примеры заботы 

школьников о младших членах 

семьи, престарелых и больных. 

Оценивать свои личные 

качества и их проявления в 

семье. 

Рассказывать по результатам 

экскурсии о досто-

примечательностях, святынях 

родного города (села). 

Оценивать уровень своего 

интереса, характер эмо-

ционально-эстетического 

впечатления от увиденного. 

Проигрывать учебные 

ситуации по соблюдению 

правил уличного движения. 

Знакомиться с особенностями 

Государственного флага 

России (последовательность 

расположения полос, цвета 

флага, узнавание российского 

флага среди флагов других 

стран). 

Подбирать информацию об 

отдельных фактах истории 

флагов России. 

Находить в тексте учебника 

нужную информацию и 

иллюстрации о достоприме-

чательностях и святынях 

Москвы, праздничных днях 

России. 

Собирать материал на 

основании бесед с родными о 

праздничных днях России и 

родного города. Проявлять 

уважение к праздникам, свя-

занным с религиозными ве-

рованиями. Участвовать в 

праздновании Дня города 

(села). 
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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; госу-

дарственная граница России. 

Москва — столица России. 

Святыни Москвы - святыни 

России Досто-

примечательности Москвы: 

Кремль, Красная площадь, 

Большой театр и др. 

Характеристика отдельных 

исторических событий, 

связанных с Москвой 

(основание Москвы, 

строительство Кремля и др.). 

Герб Москвы. Расположение 

на карте. 

Города России. Санкт-

Петербург: достопримеча-

тельности (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 от-

ношение к своему и другим 

народам, их религии, 

культуре, истории. Прове-

дение спортивного празд-

ника на основе традицион-

ных детских игр народов 

своего края. 

Родной край - частица 

России. Родной город (село), 

регион (область, край, 

республика): название, 

основные достопри-

мечательности; музеи, те-

атры, спортивные комплексы 

и пр. Особенности труда 

 

 

 

 

 

Родной край — частица 

Родины (15 ч) 

Семья и семейные традиции. 

Родословная. Имена и фамилии 

членов семьи. 

Родной регион (область, край 

республика) и его место-

нахождение на карте. Название 

административного центра 

региона. Народы, населяющие 

регион (по выбору). Некоторые 

обычаи и характерные 

особенности быта народов (2-3). 

Некоторые яркие и важные 

события из истории родного 

региона. Жизнь и быт населения 

региона в разные исторические 

времена. Памятники истории и 

культуры региона, их охрана. 

Экскурсия в краеведческий 

музей для знакомства с неко-

торыми особенностями быта 

народов региона (по выбору). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Человек — член общества (3 ч) 

Отличия человека от животного. 

Взаимоотношения между 

людьми. Культура общения. 

Уважение к чужому мнению. 

Первые коллективы людей. 

Многообразие видов 

деятельности людей. Человек - 

Оценивать личный вклад в 

подготовку и проведение 

праздника, свои впечатления 

от участия в нём. 

 

 

Практическая работа: 

составлять вместе со стар-

шими родственниками ро-

дословного древа семьи на 

основе бесед с ними о поко-

лениях в семье. 

Знакомиться по словарям 

личных имён и фамилий со 

значениями имен и фамилий 

своей семьи (рода). 

Оценивать степень участия 

членов своей семьи в истории 

и вклад в культуру родного 

края. 

Осмысливать значение 

понятий: малая родина, Ро-

дина, Отечество, Отчизна. 

Находить на карте России 

родной регион. 

Подготавливать в группе 

рассказ по результатам 

экскурсии в краеведческий 

музей с целью ознакомления с 

прошлым и настоящим 

родного края (при наличии 

условий), к местам 

исторических событий и па-

мятникам истории и культуры, 

к святыням родного региона. 

Обмениваться сведениями, 

полученными в ходе бесед со 

старшими членами семьи, 

земляками о прошлом родного 

края, известных людях, об 

обычаях, религиозных и 

светских праздниках народов, 

населяющих край. Находить 

эти сведения в справочной и 

дополнительной литературе. 

 

 

Извлекать (по заданию 

учителя) необходимую ин-

формацию из учебника, до-

полнительных источников 

знаний (словари, энцикло-

педии, справочники) и об-

суждать полученные сведения. 
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людей родного края, 

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 ответ-

ственность человека за со-

хранность историко-куль-

турного наследия своего 

края. 

Страны и народы мира. 

Общее представление о 

многообразии стран, наро-

дов, религий на Земле. 

Знакомство с несколькими 

странами с контрастными 

особенностями (3-4 страны): 

название, расположение на 

политической карте, столица, 

главные дос-

топримечательности. 

Правила безопасной жизни 

Ценность здоровья и 

здорового образа жизни. 

Режим дня школьника, 

чередование труда и отдыха; 

личная гигиена. 

Физическая культура, 

создатель и носитель культуры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Значение труда для человека и 

общества (5 ч) 

Профессии людей. Транспорт 

города и села. Наземный, 

воздушный и водный транспорт. 

Правила пользования 

транспортом. Средства 

связи:почта, телеграф, телефон. 

Телефоны экстренной помощи. 

Средства массовой информации: 

радио, телевидение, пресса, 

Интернет. 

Экскурсия на одно из пред-

приятий родного края. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализировать иллюст-

ративный материал, сопос-

тавляя его со словесным 

описанием. 

Приводить примеры и 

демонстрировать образцы 

культуры общения во взаи-

моотношениях людей. 

Оценивать лучшие черты 

характера, представленные в 

образе идеального человека в 

культуре народов своего края. 

Моделировать ситуации 

общения с людьми разного 

возраста, национальности, 

религиозной принадлежности. 

Оценивать реальные и 

игровые ситуации общения. 

 

 

Проводить групповые 

наблюдения за трудом людей 

во время экскурсии на одно из 

предприятий родного края. 

Оценивать яркие проявления 

профессионального мастерства 

и результаты труда. 

Знакомиться с оценкой 

трудолюбия в культуре на-

родов своего края как одного 

из важнейших общественно 

значимых качеств личности. 

Раскрывать возможности 

средств массовой информации, 

в том числе в игровой 

ситуации. 

Моделировать ситуации, в 

которых необходимо знать 

правила пользования теле-

фоном. 

Записывать телефоны 

экстренной помощи. 

Демонстрировать в учебной 

игре правила пользования 

разными видами транспорта. 

Моделировать ситуации 

вызова экстренной помощи по 

телефону. 

 

 

Находить и показывать 

территорию России, её госу-

дарственную границу на 

глобусе. 
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закаливание, игры на воз-

духе. Личная ответствен-

ность человека за укрепление 

своего здоровья. Номера 

телефонов экстренной 

помощи. Первая помощь при 

лёгких травмах (ушиб, порез, 

ожог), обмораживании, пере-

греве. 

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. 

Правила безопасного 

поведения в природе. 

Забота о здоровье и 

безопасности окружающих 

людей - нравственный долг 

каждого человека 

Наша родина — Россия, 

Российская Федерация (27 ч) 
Государственная граница 

России. Россия - многонацио-

нальная страна. Народы, насе-

ляющие Россию. Названия 

разных народов (по выбору). 

Уважительное отношение к 

своему и другим народам, 

языкам, традициям, религии. 

Русский язык - государственный 

язык нашей страны. 

Расположение Москвы на карте 

России. Основание Москвы, 

происхождение названия, герб 

столицы. Москва - столица 

России и центр управления 

страной. Некоторые 

достопримечательности столицы 

России - Большой театр, стадион 

Лужники, московское метро и 

др. 

Города России. Санкт-Петербург 

и его достопримечательности 

(Зимний дворец, памятник Петру 

I - Медный всадник, разводные 

мосты через Неву и др.), города 

Золотого кольца России (по вы-

бору). 

Государственный герб России, 

Государственный гимн России. 

Правила поведения при 

прослушивании гимна. 

Конституция - основной закон 

Российской Федерации. Права и 

обязанности граждан России. 

Права ребенка. 

Президент Российской Фе-

дерации - глава государства. 

Федеральное собрание. Госу-

дарственные и всенародные 

праздники России (продолже-

ние): День защитника Отечества, 

День Победы, День весны и 

труда, День России, День 

народного единства, День 

Конституции, День защиты 

детей. 

Очная или заочная (с помощью 

ИКТ) экскурсия в Москву, 

Санкт-Петербург, по городам 

Золотого кольца России (по 

выбору). 

 

Моделировать ситуации, 

касающиеся отношения 

школьников к представителям 

других народов, их языкам, 

традициям, религии. 

Разыгрывать воображаемые 

ситуации общения с 

носителями других языков.  

Показывать местонахождение 

Москвы и других крупнейших 

городов (2-3 города) на карте 

России. 

Соотносить иллюстрации, 

видеокадры достопри-

мечательностей и святынь 

Москвы, Санкт-Петербурга со 

словесным описанием их 

особенностей. 

Подготавливать небольшие 

сообщения о дос-

топримечательностях одного 

из городов России на основе 

дополнительной информации. 

Подбирать к своему со-

общению иллюстрации, ви-

деокадры. 

Объяснять символический 

смысл основных изображений 

Государственного герба 

России, узнавать его среди 

гербов других стран. 

Описывать элементы герба 

Москвы. 

Прослушивать, декла-

мировать (петь) гимн РФ. 

Обмениваться сведениями о 

родной стране, полученными 

из источников массовой 

информации. 

Оценивать вклад своих 

земляков, соотечественников в 

сохранение российского 

историко-культурного 

наследия. 

Рассказывать о праздничных 

днях России, готовить 

сообщение на основе бесед с 

родными и близкими, 

дополнительных источников 

информации. 

Наблюдать (в родном городе, 

крае) исторические памятники, 

культовые сооружения, 

соотносить их с определённой 
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Страницы истории Отечества 

(27 ч) 

Что такое история. Истори-

ческие источники. 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, традиций людей в разные 

исторические времена. 

Выдающиеся люди разных эпох 

как носители базовых 

национальных ценностей. 

Понятие «честь страны». 

Очная или заочная экскурсия в 

дом-музей выдающегося 

человека России (по выбору). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Страны и народы мира (6 ч) 

Общее представление о 

многообразии стран, народов, 

религий на Земле. 

Знакомство с 2-3 странами (с 

эпохой, событием, фактом. 

Пересказывать своими 

словами части текста учебника 

(о событии, историческом 

деятеле, памятнике культуры) 

и обсуждать полученные 

сведения. 

Извлекать (по заданию 

учителя) необходимую ин-

формацию из учебника и 

дополнительных источников 

знаний (словари, энцикло-

педии, справочники) и об-

суждать полученные сведения 

о прошлом нашего го-

сударства. 

Практические работы: с 

картой (показывать места 

исторических событий), с 

«лентой времени» (опреде-

лять последовательность 

исторических событий), из-

готавливать (по возможно-

сти) наглядные пособия из 

бумаги, пластилина и других 

материалов - одежду, макеты 

памятников архитектуры и др. 

Подготавливать небольшие 

рассказы по иллюстрациям 

учебника, описывать 

(реконструировать) важ-

нейшие изученные события из 

истории Отечества. 

Представлять образ одного из 

выдающихся сооте-

чественников как возможный 

пример для подражания. 

Оценивать значимость его 

жизни и деятельности для себя 

лично. 

 

Находить и показывать 

изученные страны мира на 

глобусе и политической карте. 

Находить дополнительную 

информацию о них с помощью 

библиотеки, Интернета и 

других информационных 

средств. 

Обсуждать особенности 2-3 

стран мира. 

Моделировать ситуации, 

касающиеся отношения 

школьников к представителям 
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контрастными особенностями): 

название, расположение на 

карте, столица, главные 

достопримечательности 

других народов, носителям 

других национально-

культурных и духовных 

традиций. 

Строить диалог с пред-

ставителями других народов с 

учётом уровня владения ими 

русским языком, оказывать 

помощь одноклассникам, 

плохо владеющим русским 

языком, посильную помощь в 

учебной и внеклассной 

деятельности 

Резерв (54 ч) 

 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

Наименование объектов и 

средств материально-

технического обеспечения 

 

 

Примечания 

Книгопечатная продукция 

Программы 

Плешаков А. А.  

Окружающий мир. Рабочие 

программы. 1—4 классы. — 

М.: Просвещение, 2011 

В программе определены цели и задачи курса «Окружающий 

мир»; рассмотрены подходы к структурированию учебного 

материала; представлены результаты изучения предмета, 

основное содержание курса, тематическое планирование с 

характеристикой основных видов деятельности учащихся; 

описано материально-техническое обеспечение. 

Учебники 

Плешаков А. А. 

Окружающий мир.  

Учебник. 1,2,3 классы. В 2 

ч. 

Плешаков А. А., Крючкова Е. 

А. Окружающий мир. 

Учебник. 4 класс. В 2 ч. 

 В учебниках (1—4 классы) на шмуцтитулах каждого раздела 

сформулированы основные цели и задачи учебной 

деятельности. В начале каждого урока представлены цели и 

задачи учебной деятельности на данном уроке. 

С целью формирования умения планировать учебные действия, 

определять наиболее эффективные способы достижения 

результата в учебники 1—4 классов включены планы описания 

и изучения объектов окружающего мира, алгоритмы 

практических действий, задания, предусматривающие 

определение этапов проведения опытов, способов 

моделирования. Развитию умения планировать учебные 

действия, работать на результат служит осуществление 

проектной деятельности, предусмотренной в рубрике «Наши 

проекты» учебников 1—4 классов. В учебниках 1—4 классов в 

методическом аппарате каждой темы имеются задания для 

осуществления контрольно-оценочной деятельности. В конце 

каждого раздела помещены задания под рубрикой «Проверим 

себя и оценим свои достижения», которые позволяют учащимся 

сделать вывод о достижении поставленных в начале изучения 

раздела целей и задач. В учебнике каждого класса имеются 

«Странички для самопроверки», помогающие осуществлять 

самоконтроль. Учебные проекты также предусматривают 

подготовку и проведение презентаций и оценку результатов 

работы. 
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На освоение начальных форм познавательной рефлексии 

направлены практически все учебные темы учебников 1—4 

классов. Структура учебного материала по каждой теме 

предусматривает осознание учеником целей, процессов и резуль-

татов деятельности. Каждая тема в учебниках всех классов 

заканчивается рубрикой «Проверь себя» и кратким резюме по 

содержанию учебного материала, предоставляющим эталон, с 

которым дети сравнивают собственные выводы. Каждый раздел 

учебников для всех классов заканчивается заданиями под 

рубрикой «Проверим себя и оценим свои достижения». 

Специальные условные знаки в виде «смайликов» помогают 

осуществлению действия самооценивания, после которого 

ученику предоставляется возможность повторить или заново 

изучить тот или иной учебный материал. 

Знаково-символические средства активно используются для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов. Деятельность 

моделирования широко представлена в учебниках для всех 

классов. Задания такого рода отмечены специальным условным 

знаком. 

Немаловажное значение для достижения указанных результатов 

имеет освоение учащимися системы навигации учебников, 

выстроенной в едином ключе с 1 по 4 класс. Основным её эле-

ментом являются условные знаки и символы, нацеливающие на 

определённые виды деятельности и способы её организации. 

Первоначальное знакомство с системой навигации осущест-

вляется в 1 классе в теме «Наши помощники — условные знаки». 

Рабочие тетради 

Плешаков А. А. 

 Окружающий мир. Рабочая 

тетрадь. 1, 2, 3 классы. В 2 

ч. 

Плешаков А. А., Крючкова Е. 

А. Окружающий мир. 

Рабочая тетрадь. 4 класс. В 

2 ч. 

Рабочие тетради сориентированы главным образом на вычленение 

и тщательную отработку наиболее существенных элементов 

содержания учебников, обеспечивают фиксацию результатов 

наблюдений, опытов, практических работ, а также творческую 

деятельность детей. Специально для занятий в семье 

предназначены вкладыши в рабочих тетрадях 1 и 2 классов — 

«Мой научный дневник». В нём содержатся задания, которые 

ребёнок с помощью взрослых должен выполнить в течение 

учебного года. 

Тесты 

Плешаков А. А., Гара Н. Н., 

Назарова 3. Д. Окружающий 

мир: Тесты: 1, 2, 3, 4 

классы. 

 

Тетради тестовых заданий содержат тесты по всем темам курса. В 

конце каждой тетради имеются ответы на все тесты. 

Методические пособия для 

учителя  
Плешаков А. А., 

Александрова В. П., Борисова 

С. А. Окружающий мир: 

Поурочные разработки: 1 

класс. 
Плешаков А. А. 

Окружающий мир: Поуроч-

ные разработки: 2 класс. 
 

 

 

В книгах представлены поурочные разработки по курсу 

«Окружающий мир», подготовленные с учётом последних 

изменений в содержании учебника и составе учебно-

методического комплекса (УМК). Применительно к каждому 

уроку раскрыты его задачи и планируемые достижения учащихся, 

приведён перечень необходимого оборудования, подробно 

освещены особенности содержания, методы и приёмы работы. 

Методические пособия построены как своего рода навигатор в 

системе средств УМК. В предлагаемой книге определены место и 

функции каждого компонента УМК на уроке, детально освещены 

способы взаимодействия и взаимного дополнения составных 

частей комплекта, особенности работы с каждым из них. При этом 

первостепенное внимание уделяется развитию у учащихся умения 
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Плешаков А. А. От земли до 

неба: Атлас- определитель: 

Пособие для учащихся 
общеобразовательных 

учреждений. — М.: 

Просвещение, 2017. 

2. Плешаков А. А. Зелёные 

страницы. Книга для 

учащихся начальных 

классов. — М.: Про-

свещение, 2017. 

3. Плешаков А. А., Румянцев 

А. А. Великан на поляне, 

или Первые уроки 

экологической этики: 

пособие для учащихся 
общеобразовательных 

учреждений. — М.: 

Просвещение, 2017. 

 

 

 

 

 

 

работать с различными источниками информации (для её 

получения, преобразования, передачи) как одного из важнейших 

общеучебных умений. 

В предлагаемых поурочных разработках определено оптимальное 

сочетание различных форм организации деятельности учащихся 

на уроках: индивидуальной, групповой, фронтальной, кол-

лективной; много внимания уделяется работе в парах, которая во 

многих случаях оказывается наиболее эффективной. В пособии 

даны разъяснения к трудным темам курса, приведены ин-

структивные карточки для самостоятельной работы, примерные 

вопросы для проведения бесед и т. д. Определён объём домашней 

работы учащихся с указанием конкретных заданий по всем 

задействованным при этом компонентам УМК. 

В комплекте имеются универсальные пособия, работа с которыми 

рассчитана на все годы обучения. Это атлас-определитель «От 

земли до неба», книги для учащихся «Зелёные страницы» и 

«Великан на поляне, или «Первые уроки экологической этики». В 

1 классе начинается активная работа с атласом-определителем 

«От земли до неба». Это пособие обеспечивает один из прио-

ритетных для курса видов деятельности учащихся — 

распознавание природных объектов. В классе необходимо иметь 

набор атласов-определителей, достаточный хотя бы для работы в 

парах. Желательно, чтобы каждый ребёнок имел дома свой 

собственный атлас-определитель и пользовался им (с помощью 

взрослых или самостоятельно) как в домашних условиях, так и во 

время прогулок, экскурсий, на каникулах летом, внеклассных 

занятиях. 

Вовлечение ребёнка и взрослого в реальную совместную 

деятельность позволяет решать воспитательные задачи в познании 

окружающего мира, избегая декларативности, морализаторства, 

отчуждения учебного материала от интересов ребёнка. И в 

адекватной для ребёнка форме решает задачи формирования 

нравственных ценностей. Таким образом реализуется идея курса 

— формирование семейных ценностей через организацию 

совместной деятельности ребёнка и взрослых в семье В 

поддержку этой деятельности работают все данные книги. Они 

создавались не только для использования на уроке, но в большей 

степени и для работы в семье, что является отличительной чертой 

комплекта 
 

Печатные пособия 

Плешаков А. А. Таблицы по 

окружающему миру. 1 класс 

 

Комплект учебных таблиц включает 16 таблиц большого формата, 

разработанных на основе курса А. А. Плешакова. Таблицы 

представляют собой важный компонент УМК, призванный 

обеспечить на уроке разнообразную, прежде всего коллективную, 

деятельность школьников под руководством учителя по освоению 

всех разделов курса. Таблицы позволяют выстроить эффектный 

зрительный ряд, который поможет решению целого ряда задач: 

развитию у школьников интереса к познанию окружающего мира, 

формированию современных представлений о природе и мире 

людей, развитию эмоционально-ценностного отношения к 

действительности, осмыслению личного опыта общения с 

природным и социальным окружением, освоению школьниками 

предметных и метапредметных универсальных учебных действий 
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Компьютерные и информационно- коммуникативные средства 

 

Электронное сопровождение 

к учебнику «Окружающий 

мир», 1, 2, 3, 4 классы. 

 

В Федеральном государственном образовательном стандарте 

общего образования отмечено, что современная ИОС 

представляет собой систему разнообразных образовательных 

ресурсов и инструментов, обеспечивающих высокую эффек-

тивность учебно-воспитательного процесса. Один из ключевых 

компонентов, входящих в состав современной информационно-

образовательной среды, — учебные электронные издания. 

Электронные приложения дополняют и обогащают материал 

учебников мультимедиа-объектами, видеоматериалами, 

справочной информацией, проверочными тестами разного типа и 

уровня сложности 

Технические средства 

1. Классная  магнитная доска с набором приспособлений для крепления таблиц. 

2. Персональный компьютер с принтером. 

3.Аудиопроигрыватель. 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

1. Термометры для измерения температуры воздуха, воды. 

2. Термометр медицинский. 

3. Лупа. 

4. Компас. 

5. Оборудование для уголка живой природы: предметы ухода за растениями.  

6. Муляжи овощей, фруктов, грибов с учётом содержания обучения. 

Натуральные объекты 

1. Коллекции полезных ископаемых.  

2. Живые объекты (комнатные растения) 

 

2.2.5.2. " НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА XXI ВЕКА" 

Пояснительная записка 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспи-

тания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего образования и 

авторской программы по окружающему миру УМК «Начальная школа XXI века» Виноградовой Н. 

Ф. и др., 2019 г. Соответствует учебникам «Окружающий мир» для 1—4 классов 

общеобразовательных учреждений. (Автор: Н. Ф. Виноградова) 

      

Цель учебного курса:  формирование в сознании ученика ценностно-окрашенного образа 

окружающего мира как дома своего собственного и общего для всех людей, для всего живого. На 

этой основе происходит становление у ребенка современной экологически ориентированной 

картины мира, развивается чувство сопричастности к жизни природы и общества, формируются 

личностные качества культурного человека   — доброта, терпимость, ответственность. 

 Задачи курса: 

 воспитание любви к своему городу (селу), к своей Родине,  

 формирование опыта экологически и этически обоснованного поведения в природной и 

социальной среде,  

 развитие интереса к познанию самого себя и окружающего мира,  

 осуществление подготовки к изучению естественнонаучных и обществоведческих 

дисциплин в основной школе. 
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 При этом средствами учебного предмета целенаправленно создаются условия для развития у 

учащихся познавательных процессов, речи, эмоциональной сферы, творческих способностей, 

формирования учебной деятельности. 

Содержание курса охватывает весьма широкий круг вопросов: от элементарных правил 

личной гигиены до знаний о нашей планете, о странах и народах мира. При этом человек, природа 

и общество рассматриваются в их неразрывном, органичном единстве. 

 

В программе представлены следующие ведущие содержательные линии для 1 класса: 

 

– Человек как биологическое существо: чем человек отличается от других живых существ, 

индивидуальность человека, здоровье человека и его образ жизни, для чего нужно знать себя, как 

узнать себя. Это содержание представлено темами: «Ты – первоклассник», «Твое здоровье». 

– Человек и другие люди: может ли человек жить один, как нужно относиться к другим 

людям, почему нужно выполнять правила культурного поведения. Это содержание представлено 

темами: «Ты – первоклассник», «Мы и вещи». 

– Человек и мир природы: что такое природа, может ли человек жить без природы, что дает 

человеку природа, почему человек должен изучать природу; почему природу нужно беречь 

и охранять. Это содержание представлено темой «Родная природа». 

– Человек и общество: чем богата и знаменита родная страна; почему гражданин любит свою 

Родину, что значит любить свою родную страну, как трудятся, отдыхают, живут люди в родной 

стране, семья как ячейка общества. Это содержание представлено темой «Родная страна». 

 

Общая характеристика учебного предмета «Окружающий мир» 

Основная цель обучения предмету Окружающий мир в начальной школе — представить в 

обобщенном виде культурный опыт человечества, систему его отношений с природой и 

обществом и на этой основе формировать у младшего школьника понимание общечеловеческих 

ценностей и конкретный социальный опыт, умения применять правила взаимодействия во всех 

сферах окружающего мира. В данном контексте к общечеловеческим ценностям относятся: 

экологически ценные правила взаимодействия со средой обитания; нравственный портрет и 

духовное богатство человека современного общества; исторический аспект «складывания» 

общерусской культуры, развитие национальных традиций, взаимосвязь и взаимодействие культур 

народов России. 

В последние годы в  среде практических работников появилось осознание важности 

изучения окружающего мира не только для дальнейшего успешного обучения, но для 

интеллектуального и особенно для духовно- нравственного развития младших школьников. Эта 

позиция зафиксирована и в стандарте второго поколения, где цели изучения этого предмета 

объединяют его вклад в процесс воспитания школьника. Особое значение этой предметной 

области состоит в формировании целостного взгляда на окружающую социальную и природную 

среду, место человека в ней, познании учащимся самого себя, своего «Я». 

Таким образом, изучение Окружающего мира позволяет достичь  личностных, 

предметных и метапредметныхрезультатов обучения, т. е. реализовать социальные и 

образовательные цели естественно-научного и обществоведческого образования младших 

школьников. 

Личностные результаты представлены двумя группами целей. Одна группа относится к 

личности субъекта обучения, его новым социальным ролям, которые определяются новым 

статусом ребенка как ученика и школьника. Это: 
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• готовность и способность к саморазвитию и самообучению, 

• достаточно о высокий уровень  учеб ой мотивации, самокон троля и самооценки; 

• личностные качества, позволяющие успешно осуществлять учебную деятельность и 

взаимодействие с ее участниками. 

Другая группа целей передает социальную позицию школьника, 

сформированность его ценностного взгляда на окружающий мир. Это: 

• формирование основ российской гражданской идентичности, понимания особой 

роли многонациональной России в объединении народов, в современном мире, в развитии 

общемировой культуры; понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства 

гордости за национальные достижения; 

• воспитание уважительного отношения к своей стране, ее истории, любви к родному 

краю, своей семье, гуманного отношения, толерантности к людям, независимо от возраста, 

национальности, вероисповедания; 

• понимание роли человека в обществе, принятие норм нравственного поведения в 

природе, обществе, правильного взаимодействия со взрослыми и сверстниками; 

• формирование основ экологической культуры, понимание ценности любой жизни, 

освоение правил индивидуальной безопасной жизни с учетом изменений среды обитания. 

Предметные результаты обучения нацелены на решение, прежде всего, образовательных 

задач: 

• осознание целостности окружающего мира, расширение знаний о разных его 

сторонах и объектах; 

• обнаружение и установление элементарных связей и зависимостей в природе и 

обществе; 

• овладение наиболее существенными методами изучен ия окружающего мира 

(наблюдения, опыт, эксперимент, измерение); 

• использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей деятельности; 

• расширение кругозора и культурного опыта школьника, формирование умения 

воспринимать мир не только рационально, но и образно. 

В соответствии со стандартом второго поколения при отборе содержания обучения и 

конструировании его методики особое внимание уделяется освоению метапредметных 

результатов естественно-научного и обществоведческого образования. Достижения в области 

метапредметных результатов позволяет рассматривать учебную деятельность как ведущую 

деятельность младшего школьника и обеспечить формирование новообразований в его 

психической и личностной сфере. С этой целью в программе выделен специальный раздел 

«Универсальные учебные действия», содержание которого определяет круг общеучебных и 

универсальных умений, успешно формирующихся средствами данного предмета. Среди 

метапредметных результатов особое место занимают познавательные, регулятивные и 

коммуникативные действия: 

• познавательные как способность применять для решен ия учебных и практических 

задач различные умственные операции (сравнение, обобщение, анализ, доказательства и др.); 

• регулятивные как владение способами организации, планирования различных видов 

деятельности (репродуктивной, поисковой, исследовательской, творческой), понимание 

специфики каждой; 

• коммуникативные как способности в связной логически целесообразной форме речи 

передать результаты изучения объектов окружающего мира; владение рассуждением, описанием 

повествованием. 
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Особое место среди метапредметных универсальных действий занимают способы 

получения, анализа и обработки информации (обобщение, классификация, сериация, чтение и 

др.), методы представления полученной информации (моделирование, конструирование, 

рассуждение, описание и др.). 

На основе установленных целей изучения предмета Окружающий мир были определены его 

функции: образовательная, развивающая, воспитывающая. Образовательная функция 

заключается в создании условий для формирования у школьников разнообразных сведений о 

природе, обществе, человеке, развития способности ориентироваться в изменяющемся мире, 

освоения доступных для понимания младшим школьником терминов и понятий. Развивающая 

функция обеспечивает формирование научных взглядов школьника на окружающий мир, 

психическое и личностное развитие обучающегося, формирование его общей культуры и 

эрудиции. Воспитывающая функция предмета связана с решением задач социализации ребенка, 

принятием им гуманистических норм жизни в природной и социальной среде. 

 

Ценностные ориентиры содержания курса 

 

В основе построения курса лежат следующие принципы: 

1. Принцип интеграции — соотношение между естественнонаучными знаниями и 

знаниями, отражающими различные виды человеческой деятельности и систему общественных 

отношений. Реализация этого принципа особенно важна по двум причинам: во-первых, она дает 

возможность учес ть одну из важнейших психологических особенностей младшего школьника — 

целостность, нерасчлененность восприятия окружающего мира, а во-вторых, обеспечивает 

познание отдельных сторон действительности в их взаимосвязи, так как ее отсутствие рождает 

«болезнь блуждания от одного предмета к другому и интеллектуальную бестолковость» (Г. 

Гегель). Интеграция затрагивает не только общий подход к отбору содержания в системе 

«человек-природа-общество», но и более частные составляющие этой системы: «человек и 

предметный мир», «человек и другие люди», «человек и его самость», «человек и творческая 

деятельность». Это обеспечивается представленностью знаний из различных предметных 

областей — природоведческие, географические, гигиенические, психологические, исторические и 

др. 

2. Педоцентрический принцип определяет отбор наиболее актуальных для ребенка этого 

возраста знаний, необходимых для его индивидуального психического и личностного развития, а 

также последующего успешного обучения; предоставление каждому школьнику возможности 

удовлетворить свои познавательные интересы, проявить свои склонности и таланты. 

Актуализация содержания обучения предполагает его отбор с учетом специфики 

социальных ролей данной возрастной группы, социально значимых качеств, обеспечивающих 

успешное взаимодействие с различными сторонами действительности. 

3. Культурологический принцип понимается как обеспечение широкого 

эрудиционного фона обучения, что дает возможность развивать общую культуру школьника, его 

возрастную эрудицию. Именно поэтому большое внимание в программе уделяется 

общекультурным сведениям — творчество выдающихся российских граждан, научных открытиях, 

истории развития техники, искусства, литературы и др. Для реализации этого принципа в 

программу введен специальный раздел «Расширение кругозора школьников». 

4. Необходимость принципа экологизации содержания обучения Окружающему миру 

определяется социальной значимостью решения задачи экологического образования младших 

школьников. Этот принцип реализуется двумя путями: расширением представлений школьников 

о взаимодействии человека с окружающим миром (рубрики «Человек и растение», «Человек и 
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животные», «Человек и природа»), а также раскрытием системы правил поведения в природе, 

подчиняющиеся принципу «Не навреди». Действие принципа распространяется не только на 

отношение человека к природным объектам, но и к другим людям (элементы социальной 

экологии). 

5. Принцип поступательности обеспечивает постепенность, последовательность и 

перспективность обучения, возможность успешного изучения соответствующих естественно-

научных и гуманитарных предметов в основной школе. 

6. Краеведческий принцип обязывает учителя при изучении природы и социальных 

явлений широко использовать местное окружение, проводить экскурсии на природу, в места 

трудовой деятельности людей, в краеведческий, исторический, художественный музеи и т. п. Все 

это обеспечивает обогащение чувственных представлений школьников и облегчает усвоение 

естественно-научных и обществоведческих понятий. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

 

Согласно базисному (образовательному) плану МБОУ «СШ № 16» на изучение курса 

«Окружающий мир» в каждом классе начальной школы отводится 2ч в неделю. Программа 

рассчитана на 270ч: 1 класс —66ч (33 учебные недели), 2, 3 и 4 классы — по 68ч (34 учебные 

недели). 

 

Планируемые результаты изучения курса 

Результатами освоения программы по окружающему миру  являются:   

 Личностные результаты: 

 – осознание себя членом общества и государства, чувство любви к родной стране,  

выражающееся в интересе к её природе, культуре, истории, желании участвовать в её делах и 

событиях;                       

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

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

ценностям; 

-- овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

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

деятельности и формирование личностного смысла учения. 

     Метапредметные результаты: 

-- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

– способность регулировать собственную деятельность, направленную на познание 

окружающей действительности и внутреннего мира; 

-- способность осуществлять информационный поиск для выполнения учебных задач; 

-- осознание правил и норм взаимодействия со взрослыми и сверстниками в сообществах 

разного типа (класс, школа, семья, учреждения культуры. 

Предметные результаты: 

-- 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. 

 – усвоение первоначальных сведений о сущности и особенностях объектов, процессов, 

явлений, характерных для природной и социальной  действительности. 

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

сравнение, классификация и др., с получением информации из семейных архивов, от окружающих 

людей, в открытом информационном пространстве).  

       Содержание курса охватывает широкий круг вопросов, при  этом природа, человек и 

общество рассматриваются в их неразрывном, органичном единстве. Это обеспечивает целостное 

восприятие окружающего мира, создает условия для присвоения новых знаний, формирования и  
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осознания правил, обязанностей и  норм взаимодействия человека и природы, человека и 

общества.  Важно отметить, что авторы создают систему восприятия окружающего мира. 

     В результате изучения окружающего мира учащиеся: 

 овладеют знаниями: 

— своего  домашнего адреса и адреса школы; 

— правил безопасности при переходе улицы; 

— правил  поведения при посещении музеев, библиотек, театров и других учреждений 

культуры; правил  поведения во время экскурсий по городу и за городом; 

— основ взаимоотношений людей в семье, в классе, в школе. 

 научатся:  

— различать объекты неживой и живой природы; 

— различать и приводить примеры дикорастущих и культурных растений, диких и 

домашних животных, предметов старинного и современного обихода и природных материалов, из 

которых они изготовлены; 

— различать и приводить примеры произведений рукотворной и нерукотворной культуры; 

— приводить примеры из жизни своей семьи как хранительницы культуры определенного 

народа России (колыбельные песни, сказки, национальные блюда, семейные традиции и т. п.); 

— рассказывать о красоте и достопримечательностях своего села, города; называть имена 

знаменитых земляков, вспомнив их профессии и роль в жизни людей; 

— сравнивать суточный и годовой ритм в жизни природы с ритмом жизни человека (от 

детства до старости). 

--- обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в 

живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного отношения к природе; 

 получат возможность научиться: 

--- 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; 

--- 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 обра-

зовательной среде; 

--- определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения, 

договариваться о распределении функций и ролей, осуществлять взаимный контроль в со-

вместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

 

Содержание учебного предмета «Окружающий мир» (270ч) 

1 класс (66 ч) 

Введение. Что такое окружающий мир (1ч) 

Нас окружает удивительный мир: неживая и живая природа, объекты, сделанные руками 

человека, люди. 

Мы — школьники (10 ч) 

Ты — первоклассник. Режим дня первоклассника. Определение времени по часам с 

точностью до часа. Домашний адрес. 

Школа, школьные помещения: гардероб, класс, столовая, игровая, спортзал и др. Уважение к 

труду работников школы: учителя, воспитателя, уборщицы и др. Оказание посильной помощи 

взрослым: подготовка к уроку, уборка класса, дежурство в столовой и др. Правила поведения на 

уроке: подготовка рабочего места, правильная осанка, гигиена письма, внимательность, 

сдержанность, аккуратность. 
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ОБЖ: безопасная дорога от дома до школы. Улица (дорога): тротуар, обочина, проезжая 

часть, мостовая. Правила пользования транспортом. Дорожные знаки: «пешеходный переход», 

«подземный пешеходный переход», «железнодорожный переезд», «велосипедная дорожка», 

«велосипедное движение запрещено» и др. Светофор. Правила поведения на дорогах и улицах, во 

дворах домов и на игровых площадках. 

Твои новые друзья. Кого называют друзьями. Коллективные игры и труд. Правила дружбы: 

справедливо распределять роли в игре, поручения в работе, правильно оценивать деятельность 

сверстника и свою, радоваться успехам друзей. 

Универсальные учебные действия: 

— определять время по часам с точностью до часа; 

— анализировать дорогу от дома до школы: замечать опасные участки, знаки дорожного 

движения; 

— воспроизводить домашний адрес, правила ДД и пользования транспортом; 

— различать дорожные знаки, необходимые для безопасного пребывания на улице; 

— описывать назначение различных школьных помещений; 

— конструировать игровые и учебные ситуации, раскрывающие правила поведения на 

уроке; 

— реализовывать в процессе парной работы правила совместной деятельности. 

Ты  и здоровье (6 ч) 

Забота о своем здоровье и хорошем настроении. Гигиена зубов, ротовой полости, кожи. 

Охрана органов чувств: зрения, слуха, обоняния и др. 

Солнце, воздух, вода — факторы закаливания. Проветривание помещения. Утренняя 

гимнастика. Прогулки, игры на воздухе. Режим питания. Культура поведения за столом. 

Универсальные учебные действия: 

— демонстрировать в учебных и игровых ситуациях правила гигиены, упражнения 

утренней гимнастики, правила поведения во время еды. 

Мы и вещи (6 ч) 

Ты и вещи, которые тебя окружают. Труд людей, которые делают для нас одежду, обувь, 

книги и другие вещи. Профессии. Бережное отношение к вещам, уход за ними. 

ОБЖ: правила пожарной безопасности. Правила обращения с бытовыми и газовыми 

приборами. Телефоны экстренных вызовов. 

Универсальные учебные действия: 

— классифицировать предметы (изделия) по принадлежности (одежда, обувь, мебель и т. 

д.); 

— ориентироваться при решении учебных и практических задач на правила безопасного 

поведения с предметами быта. Строить небольшой текст информационного характера на основе 

телефонных диалогов. 

Родная природа (25 ч) 

Красота природы. Природа и творчество человека (поэзия, живопись, музыка). Природа и 

фантазия (поделки из природного материала, мини- сочинения о явлениях и объектах природы). 

Сезонные изменения в природе (характеристика времени года, сравнение разных сезонов; 

зависимость изменений в живой природе от состояния неживой).  Растения пришкольного 

участка: название, внешний вид (4-5 растений). Растения сада и огорода: название, окраска, 
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форма, размер, употребление в пищу (4-5 растений). Комнатные растения: название, внешний вид 

(3-4 растения). Условия роста (тепло, свет, вода). Уход за комнатными растениями. 

Животные вокруг нас: звери, насекомые, птицы и др. Домашние и дикие животные. 

Сезонная жизнь животных. Бережное отношение к растениям и животным. 

ОБЖ: правила безопасного поведения на природе (опасные растения и животные). 

Универсальные учебные действия: 

— описывать сезонные изменения в природе; 

— создавать мини-сочинения о явлениях и объектах природы; 

— определять последовательность времен года (начиная с любого), находить ошибки в 

предъявленной последовательности; 

— устанавливать зависимости между явлениями неживой и живой природы; 

— описывать внешние признаки растения; 

— характеризовать условия роста растения; 

— выделять из группы растений опасные для жизни и здоровья людей; 

— различать животных по классам (без термина); 

— сравнивать домашних и диких животных, выделять признаки домашних животных; 

— различать животных по месту обитания. 

Родная страна (19 ч) 

Семья. Члены семьи. Труд, отдых в семье. Взаимоотношения членов семьи. 

Название города (села), в котором мы живем. Главная улица (площадь). Памятные места 

нашего города (села). Труд людей родного города (села), профессии (например, строитель, 

шахтер, тракторист, доярка и др.). Машины, помогающие трудиться. Труд работников магазина, 

почты, ателье, библиотеки, музея и профессии людей, работающих в них (продавец, 

библиотекарь, почтальон, музыкант, художник и др.). Уважение к труду людей. 

Россия. Москва. Красная площадь. Кремль. 

Народное творчество: пение, танцы, сказки, игрушки. 

Универсальные учебные действия: 

— составлять небольшой рассказ о своей семье; 

— взаимодействовать с участниками диалога: слушать друг друга, обмениваться 

мнениями на темы, близкие опыту детей; отвечать на вопросы, формулировать вопрос; 

— различать особенности деятельности людей в разных учреждениях культуры и быта; 

кратко рассказывать на тему «Что делают в ...»; 

— называть достопримечательности столицы (с опорой на фото, рисунки), 

ориентироваться в понятии «народное творчество»: приводить примеры малых фольклорных 

жанров (без термина), народных сказок, игрушек; 

— различать (сопоставлять) основные нравственно-этические понятия; называть к ним 

антонимы и синонимы; 

— реализовывать в труде в уголке природы действия по уходу за животными и 

растениями. 

Экскурсии. Сезонные экскурсии «Времена года»; в теплицу, парник, хозяйство по 

выращиванию цветов и т.п. (по выбору учителя с учетом местных возможностей). Экскурсии, 

знакомящие учащихся с различным трудом (по выбору учителя с учетом местных особенностей). 

Практические работы. Уход за комнатными растениями и животными уголка природы, 

зарядка аквариума, террариума, инсектария. 
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2 класс (68 ч) 

Введение. Что тебя окружает (2 ч) 

Окружающий мир: неживая природа (солнце, воздух, вода и др.); живая природа (животные, 

растения, люди); предметы и изделия, созданные 

человеком. Настоящее, прошлое, будущее. 

Универсальные учебные действия: 

— «читать» информацию, представленную в виде схемы; 

— сравнивать внешность разных людей: выделять черты сходства и различия. 

Кто ты такой (10 ч) 

Чем люди похожи. Что отличает одного человека от другого. Каким родится человек. Что 

природа дает человеку при рождении. Зачем нужно знать, какой я, каковы другие люди. Можно ли 

изменить себя. 

Наши помощники — органы чувств. 

Ты и твое здоровье. Что такое здоровье. Почему здоровье нужно беречь. Значение режима 

дня, гигиены и закаливания. Определение времени по часам (арабские и римские цифры). 

Физическая культура. Закаливание. Твое здоровье и питание. Культура поведения за столом. 

Воспитание у себя организованности, любознательности, желание изменить себя. 

ОБЖ: здоровье и осторожность. Правила поведения на дорогах. Правила поведения при 

опасных жизненных ситуациях (обращение с водой, огнем, электричеством). Помощь человеку, 

попавшему в беду. Правила поведения при плохом самочувствии и несчастном случае. 

Путешествие в прошлое (исторические сведения). Как человек открыл для себя огонь. 

Универсальные учебные действия: 

— описывать кратко особенности разных органов чувств; 

— сопоставлять орган чувств с выполняемой им функцией; 

— анализировать режим дня, рассказывать о его значении в жизни школьника; 

— различать арабские и римские цифры, время с точностью до минуты; 

— характеризовать значение и особенности физической культуры, закаливания; 

— реализовывать в учебных, игровых и житейских ситуациях правила поведения при 

возникающих опасностях. 

Кто живет рядом с тобой (11 ч) 

Что такое семья. Что объединяет членов семьи, поколения в семье. Семейное «древо», имена 

и отчества членов семьи, их семейные обязанности. Как семья трудится, проводит свободное 

время. Характер взаимоотношений в семье: любовь, привязанность, взаимопомощь, 

внимательность, доброта. Твое участие в жизни семьи. Забота о старших и младших членах семьи. 

Правила поведения. Значение их выполнение для благополучия человека. Правила 

культурного поведения в общественных местах: в транспорте, на природе, в учреждениях 

культуры. Проявление внимательного и заботливого отношения к пожилым, старым, больным 

людям, маленьким детям. Доброта, справедливость, честность, внимательность, уважение к 

чужому мнению — 

правила взаимоотношений и дружбы. Твои друзья-одноклассники. 

Внешнее проявление чувств. Внимание человека к используемым жестам и мимике. Как 

управлять своими эмоциями, как научиться «читать» выражения лица, мимику и жесты. Ссоры, их 

предупреждение. 

Путешествие в прошлое (исторические сведения). Когда и почему появились правила. 

Игровой и потешный семейный фольклор. 
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Универсальные учебные действия. 

— составлять небольшие тексты о семье: труде, отдыхе, взаимоотношениях членов семьи; 

— характеризовать правила поведения в среде сверстников, взрослых, со старшими и 

младшими; 

—реализовывать правила поведения в учебной, игровой деятельности и житейских 

ситуациях. 

Россия — твоя Родина (20 ч) 

Что такое Родина. Почему человек любит свою Родину, как выражает свою любовь. Флаг и 

герб России. 

Родной край — частица Родины. Особенности родного края, отличающие его от других мест 

родной страны. Достопримечательности родного края. Труд, быт людей. Культурные учреждения. 

Знаменитые люди родного края. 

Как сегодня трудятся россияне. Зачем человек трудится. Ценности, которые человек создает 

в процессе труда. Хлеб — главное богатство России. Труд хлебороба, фермера. Профессии людей, 

занятых в промышленности, на транспорте. Профессии, значение которых возросло в последние 

годы (экономист, программист). 

Города России. Москва — столица РФ, крупнейший культурный центр. 

Достопримечательности Москвы, труд и отдых москвичей. Санкт-Петербург — северная столица 

России. Достопримечательности Санкт-Петербурга. 

Конституция — главный закон России. Права граждан России. Права детей России. Россия 

— многонациональная страна. Жизнь разных народов России (труд, быт, культура, язык) на 

примере двух-трех народов. 

Путешествие в прошлое (исторические сведения). Как Русь начиналась. Древняя Русь. 

Славяне — предки русского народа. Первое упоминание о славянах. Славянское поселение в V-IX 

веках. Первые русские князья: Рюрик, Олег, Игорь; Ольга. Занятия славян. Первые орудия 

сельскохозяйственного труда. Особенности быта славян. Русская трапеза. Образование городов. 

Как Москва возникла и строилась. Юрий Долгорукий, Иван Калита, Дмитрий Донской. Их 

роль в возникновении и процветании Москвы. Древние города: «Золотое кольцо» России. 

Достопримечательности древних городов. Как возникло и что обозначает слово «гражданин». 

Универсальные учебные действия: 

— ориентироваться в понятии «Родина», приводить примеры синонимов к слову 

«Родина»; 

— различать флаг и герб России. основные достопримечательности. 

Различать основные достопримечательности родного края и описывать их; 

— ориентироваться в понятии «Конституция РФ»: называть основные права и 

обязанности граждан России, права ребенка; 

— воспроизводить в небольшом рассказе-повествовании (рассказе- рассуждении) события, 

связанные с историей Древней Руси. 

Мы — жители Земли (25 ч) 

Солнечная «семья». Звезда по имени Солнце. Земля — планета. Чем Земля отличается от 

других планет Солнечной системы. 

Царства природы. Животное и растение — живые существа. 

Природные сообщества. 
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Жизнь леса. Этажи леса. Леса России: хвойные, лиственные; дубрава, березняк, осинник и 

др. Леса родного края. Травянистые растения леса, лекарственные, ядовитые. Млекопитающие 

(звери), насекомые, пресмыкающиеся, птицы — обитатели леса, их жизнь в разные времена года. 

Использование леса человеком. Правила поведения в лесу. Охрана растений и животных 

леса. 

Жизнь водоема. Вода как одно из главных условий жизни. Свойства воды. Три состояния 

воды: пар, твердая и жидкая вода. Водоемы, особенности разных водоемов (пруд, озеро, океан, 

море, болото). Типичные представители растительного и животного мира разных водоемов 

(пруда, болота). Река как водный поток. Типичные представители растительного и животного 

мира реки. 

Использование водоемов и рек человеком. Правила поведения на водоемах и реках. Охрана 

водоемов и рек. 

Жизнь луга. Растения и животные луга. Характеристика типичных представителей луга (с 

учетом принципа краеведения). Лекарственные растения луга. Использование и охрана лугов 

человеком. 

Жизнь поля. Какие бывают поля, разнообразие культур, выращиваемых на полях: зерновые, 

овощные, технические и др. Животные поля. 

Жизнь сада и огорода. Растения сада и огорода. Плодовые и ягодные культуры. Сезонный 

труд людей. Вредители сада и огорода. 

Природа и человек. 

Природа как источник пищи, здоровья, различных полезных предметов для людей. Красота 

природы. Отражение явлений природы в искусстве и литературе. 

Роль человека в сохранении природных объектов. Правила поведения в природе. Охранные 

мероприятия. Красная книга. «Черная» книга Земли. 

Путешествие в прошлое (исторические сведения). Как человек одомашнил животных. 

Экскурсии. В лес (лесопарк), поле, на луг, водоем; в краеведческий музей, места 

сельскохозяйственного труда (с учетом местного окружения). Экскурсии в исторический 

(краеведческий), художественный музеи, на предприятие, в учреждение культуры и быта (с 

учетом местных условий). 

Практические работы. Составление режима дня для будней и выходных. Первая помощь 

при ожогах, порезах, ударах. Составление семейного «древа». Работа с натуральными объектами, 

гербариями, муляжами (съедобные и ядовитые грибы; редкие растения своей местности; растения 

разных сообществ). 

Универсальные учебные действия: 

— кратко характеризовать Солнечную систему (солнечную «семью»); выделять отличия 

Земли от других планет Солнечной системы; 

— называть царства природы, описывать признаки животного и растения как живого 

существа; 

— различать этажи леса: называть особенности каждого этажа; 

— узнавать в реальной обстановке и на рисунке деревья леса (с ориентировкой на родной 

край); 

— различать понятия (без термина): сообщество, деревья-кустарники- травы, 

лекарственные и ядовитые растения; 

— составлять небольшое описание на тему «Лес — сообщество»; 

— моделировать на примере цепи питания жизнь леса; 

— конструировать в игровых и учебных ситуациях правила безопасного поведения в лесу; 
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— отличать водоем как сообщество от других сообществ; кратко характеризовать его 

особенности; 

— различать состояния воды как вещества, приводить примеры различных состояний воды; 

— проводить несложные опыты по определению свойств воды; 

— отличать водоем от реки как водного потока; 

— описывать представителей растительного и животного мира луга (поля, сада); 

— приводить примеры лекарственных растений луга; 

— узнавать в процессе наблюдения (по рисункам) опасные для человека растения; 

— отличать поле (луг, сад) как сообщество от других сообществ. Приводить примеры 

культур, выращиваемых на полях. «Читать» информацию, представленную в виде схемы; 

— описывать сезонный труд в саду и огороде (по проведенным наблюдениям). Различать 

плодовые и ягодные культуры; 

— составлять небольшой рассказ о роли природы в жизни человека; 

— приводить примеры произведений живописи (музыки), посвященных природе; 

— приводить примеры из Красной книги России (своей местности). 3 класс (68 ч) 

Введение (1 ч) 

Где ты живешь. Когда ты живешь. Историческое время. Счет лет в истории. 

Универсальные учебные действия: 

— ориентироваться в понятии «историческое время»; 
— различать понятия «век», «столетие», «эпоха». 

Земля — наш общий дом (10 ч) 

Солнечная система. Солнце — звезда. Земля — планета Солнечной системы. «Соседи» 

Земли по Солнечной системе. 

Изображение Земли. Глобус — модель Земли. План. Карта (географическая и историческая). 

Масштаб, условные обозначения карты. Карта России. 

Условия жизни на Земле. Солнце — источник тепла и света. Вода. Значение воды для жизни 

на Земле. Источники воды на Земле. Водоемы, их разнообразие. Растения и животные разных 

водоемов. Охрана воды от загрязнения. Воздух. Значение воздуха для жизни на Земле. Воздух — 

смесь газов. Охрана воздуха. 

Человек познает мир. Наблюдения, опыты, эксперименты — методы познания человеком 

окружающего мира. Изображение Земли. Глобус — модель Земли. План. Карта (географическая и 

историческая). Масштаб, условные обозначения карты. Карта России. 

Расширение кругозора школьников. Представления людей древних цивилизаций о 

происхождении Земли. История возникновения жизни на Земле. Как человек исследовал Землю. 

История возникновения карты. 

Универсальные учебные действия: 

— характеризовать Солнечную систему: называть, кратко описывать планеты, входящие 

в нее; 

— анализировать модели, изображающие Землю (глобус, план, карту). Различать 

географическую и историческую карты; 

— анализировать масштаб, условные обозначения на карте; 

— характеризовать условия жизни на Земле: воды, воздуха, тепла, света; 

— устанавливать зависимости между состоянием воды и температурой воздуха; 

— описывать свойства воды (воздуха), приводить примеры опытов, подтверждающих 

различные их свойства; 
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— называть источники воды, характеризовать различные водоемы; 

— моделировать несложные ситуации (опыты, эксперименты) в соответствии с 

поставленной учебной задачей; 

— ориентироваться на плане, карте: находить объекты в соответствии с учебной задачей; 

— объяснять назначение масштаба и условных обозначений. 

Растительный мир Земли (11 ч) 

Распространение растений на Земле, значение растений для жизни. 

Растения и человек. Разнообразие растений: водоросли, мхи, папоротники, хвойные 

(голосеменные), цветковые, их общая характеристика. 

Растения — живые тела (организмы). Жизнь растений. Продолжительность жизни: 

однолетние, двулетние, многолетние. Питание растений. Роль корня и побега в питании. 

Размножение растений. Распространение плодов и семян. Охрана растений. 

Расширение кругозора школьников. Разнообразие растений родного края. Ядовитые 

растения. Предупреждение отравлений ими. Универсальные учебные действия: 

— характеризовать значение растений для жизни; 

— различать (классифицировать) растения разных видов, описывать 

их; 

— объяснять последовательность развития жизни растения, характеризовать значение 

органов растения; 

— проводить несложные опыты по размножению растений; 

— приводить примеры причин исчезновения растений (на краеведческом материале). 

Грибы (1 ч) 

Отличие грибов от растений. Разнообразие грибов. Съедобные и несъедобные грибы. 

Расширение кругозора школьников. Правила сбора грибов. Предупреждение отравлений 

грибами. Универсальные учебные действия: 

— объяснять отличия грибов от растений; 

— различать грибы съедобные от ядовитых. 

Животный мир Земли (11 ч) 

Животные — часть природы. Роль животных в природе. Животные и человек. Разнообразие 

животных: одноклеточные, многоклеточные, беспозвоночные. Позвоночные (на примере 

отдельных групп и представителей). 

Животные — живые тела (организмы). Поведение животных. Приспособление к среде 

обитания. Охрана животных. 

Расширение кругозора школьников. Животные родного края. Цепи питания. Как животные 

воспитывают своих детенышей. Как человек одомашнил животных. Универсальные учебные 

действия: 

— характеризовать роль животных в природе; 

— приводить примеры (классифицировать) одноклеточных и многоклеточных 

животных; 

— характеризовать животное как организм; 

— устанавливать зависимость между внешним видом, особенностями поведения и 

условиями обитания животного; 

— приводить примеры (конструировать) цепи питания; 

— составлять описательный рассказ о животных разных классов; 

— составлять рассказ-рассуждение на тему «Охрана животных в России»; перечислять 

причины исчезновения животных; 
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— ориентироваться в понятии «одомашнивание» животных: перечислять признаки, 

приводить примеры домашних животных. 

Каким был человек в разные времена (исторические эпохи) (14 ч) 

Названия русского государства в разные исторические времена (эпохи). 

Портрет славянина в Древней, Московской Руси, в России. Патриотизм, смелость, 

трудолюбие, добросердечность, гостеприимство — основные качества славянина. 

Крестьянское жилище. Городской дом. Культура быта: интерьер дома, посуда, утварь в 

разные исторические времена. Одежда. Костюм богатых и бедных, горожан и крестьян, 

представителей разных сословий (князя, боярина, дворянина). 

Во что верили славяне. Принятие христианства на Руси. 

Расширение кругозора школьников. Происхождение имен и фамилий. Имена в далекой 

древности. 

Универсальные учебные действия: 

— воспроизводить названия русского государства в разные исторические эпохи; 

— составлять словесный портрет славянина: отвечать на вопрос «Какими были наши 

предки?»; 

— описывать особенности труда, быта, одежды, трапезы славян; 

— воспроизводить дату Крещения Руси, кратко рассказывать о значении этого события. 

Как трудились люди в разные времена (исторические эпохи) (20 ч) 

Человек и растения. Культурные растения. Что такое земледелие. Хлеб — главное богатство 

России. Крепостные крестьяне и помещики. Отмена крепостного права. 

Ремесла. Возникновение и развитие ремесел на Руси, в России (кузнечное, ювелирное, 

гончарное, оружейное и др.). Знаменитые мастера литейного дела. Андрей Чохов. Появление 

фабрик и заводов. Рабочие и капиталисты. 

Торговля. Возникновение денег. 

Развитие техники в России (на примере авиации, автостроения). Освоение космоса. 

Строительство. Первые славянские поселения, древние города (Великий Новгород, Москва, 

Владимир). 

Расширение кругозора школьников. Орудия труда в разные исторические эпохи. «Женский» 

и «мужской» труд. Особенности труда людей родного края. Как дом «вышел» из-под земли. 

Уроки-обобщения. Древняя Русь (повторение материала 2 класса); Московская Русь 

(основные исторические события, произошедшие до провозглашения первого русского царя); 

Россия (основные исторические события, произошедшие до 1917 года). 

Экскурсии. В природные сообщества (с учетом местных условий), на водный объект с 

целью изучения использования воды человеком, ее охраны от загрязнения. В краеведческий 

(исторический), художественный музеи, на предприятие (сельскохозяйственное производство), в 

учреждение быта и культуры. 

Опыты. Распространение тепла от его источника. Смена сезонов, дня и ночи. Роль света и 

воды в жизни растений. Состав почвы. 

Практические работы. Работа с картой (в соответствии с заданиями в рабочей тетради). 

Работа с живыми растениями и гербарными экземплярами. 

Универсальные учебные действия: 

— ориентироваться в понятиях «земледелие», «культурные растения», «крестьяне», 

«помещики», «крепостное право», кратко характеризовать их; 

—рассказывать о возникновении ремесел на Руси, различать характер ремесла по 

результату труда ремесленника; 
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— приводить примеры изобретений в прошлом и настоящем России; 

— называть древние города, описывать их достопримечательности; 

— ориентироваться в понятиях «рабочий», «капиталист»; 

— объединять (обобщать) события, относящиеся к одной исторической эпохе (например, 

«Древняя Русь», «Московская Русь»); рассказывать об основных исторических событиях, 

происходивших в это время; 

— называть даты образования Древней Руси, венчания на царства первого русского царя; 

отмены крепостного права; свержения последнего русского царя; 

— называть имена отдельных руководителей государств, деятелей, просветителей Руси и 

России. 

4 класс (68 ч) 

Введение (1 ч) 

Человек — часть природы. Природа — источник существования человека. Зависимость 

жизни и благополучия человека от природы. 

Универсальные учебные действия: 

— объяснять значение природы как источника существования человеческого общества. 

Человек — живое существо (организм) (30 ч) 

Человек — живой организм. Признаки живого организма. Органы и системы органов 

человека. Нервная система. Головной и спинной мозг. Кора больших полушарий (общие 

сведения). Роль нервной системы в организме. 

Опорно-двигательная система: скелет и мышцы (общие сведения). Ее значение в организме. 

Осанка. Развитие и укрепление опорно-двигательной системы. Движения и физкультура. 

Пищеварительная система. Ее органы (общие сведения). Значение пищеварительной 

системы. Зубы, правила ухода за ними. Правильное питание как условие здоровья. 

Дыхательная система. Ее органы (общие сведения). Значение дыхательной системы. 

Защита органов дыхания (от повреждений, простуды и др.). 

Кровеносная система. Ее органы. Кровь, ее функции. Сердце — главный орган 

кровеносной системы (общие сведения). Предупреждение заболеваний сердца и кровеносных 

сосудов. 

Органы выделения (общие сведения). Их роль в организме. Главный орган выделения — 

почки. Кожа, ее роль в организме. Защита кожи и правила ухода за ней. Закаливание. 

Как человек воспринимает окружающий мир. Органы чувств, их значение в жизни 

человека. Эмоции: радость, смех, боль, плач, гнев. Зависимость благополучия и хорошего 

настроения людей от умения управлять своими эмоциями. Охрана органов чувств. 

Внимание, память, речь, мышление. Условия их развития. 

Развитие человека от рождения до старости. Детство. Отрочество. Взрослость. Старость. 

Условия роста и развития ребенка. Значение чистого воздуха, питания, общения с другими 

людьми и деятельности ребенка для его развития. Охрана детства. Права ребенка. 

Уважительное отношение к старости и забота о престарелых и больных. 

Ты и твое здоровье. Человек и его здоровье. Знание своего организма — условие здоровья 

и эмоционального благополучия. Режим дня школьника. Здоровый сон. Правильное питание. 

Закаливание. 

Вредные привычки. 

ОБЖ: когда дом становится опасным. Улица и дорога. Опасности на дороге. Поведение во 

время грозы, при встрече с опасными животными. Детские болезни (общее представление о 

гриппе, аллергии и др.). 
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Человек — часть природы. Чем человек отличается от животных. Мышление и речь. 

Развитие человека от рождения до старости. Детство. Отрочество. Взрослость. Старость. 

Условия роста и развития ребенка: значение чистого воздуха, питания, общения с другими 

людьми и игровой деятельности ребенка. 

Человек среди людей. 

Доброта, справедливость, забота о больных и стариках — качества культурного человека. 

Правила культурного общения. 

ОБЖ: почему нужно избегать общения с незнакомыми людьми. 

Расширение кругозора школьников. Предшественники человека. Отличие человека от 

животного (прямохождение, речь, сознание, деятельность, творчество). Передача отношения 

человека к природе в верованиях, искусстве, литературе. Детские болезни, их причины и 

признаки заболевания. Правила поведения во время болезней. 

Универсальные учебные действия: 

— характеризовать человека как живое существо, организм: раскрывать 

особенности деятельности различных органов; 

— объяснять роль нервной системы в организме; 

— рассказывать о вреде курения, наркотиков, алкоголя; 

— конструировать в учебных и игровых ситуациях правила безопасного поведения в 

среде обитания; 

— характеризовать человека как часть природы: выделять общее и отличное от 

организма животного; 

— устанавливать последовательность возрастных этапов развития человека; 

— характеризовать условия роста и развития ребенка; 

— различать положительные и отрицательные качества человека, приводить житейские 

примеры проявления отзывчивости, доброты, справедливости и др. 

Человек и общество, в котором он живет (37 ч) 

Родная страна от края до края. Природные зоны России: Арктика, тундра, тайга, 

смешанные леса, степь, пустыня, влажные субтропики (растительный и животный мир, труд и быт 

людей). 

Почвы России. Почва — среда обитания растений и животных. Плодородие почв. Охрана 

почв. 

Рельеф России. Восточно-Европейская равнина, Западно-Сибирская равнина (особенности, 

положение на карте). 

Как развивались и строились города. Особенности расположения древних городов. 

«Кремлевские» города. Улицы, история и происхождение названий. 

Россия и ее соседи. Япония, Китай, Финляндия, Дания (особенности географического 

положения, природы, труда и культуры народов). 

Гражданин и государство. Россия — наша Родина. Права и обязанности граждан России. 

Правители древнерусского и российского государства. Первый царь, императоры России. 

Символы царской власти в России. Первый Президент России. Государственная Дума 

современной России. 

Человек и культура. Человек — творец культурных ценностей. Школы, книги, библиотеки 

как часть культуры в разные времена (исторические эпохи). О чем рассказывают летописи. 

Первые школы на Руси. Первые печатные книги. Иван Федоров. Просвещение в России при Петре 

I, во второй половине ХУШ века. Первые университеты в России. М.В. Ломоносов. Школа и 

образование в XIX веке, в Советской России. Возникновение и развитие библиотечного дела. 
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Искусство России в разные времена (исторические эпохи). Памятники архитектуры 

(зодчества) Древней Руси. Древнерусская икона. Андрей Рублев. Художественные ремесла в 

Древней Руси. Музыка в Древней Руси. Древнерусский театр. 

Искусство России ХУШ века. Памятники архитектуры. Творения В.И. Баженова. 

Изобразительное искусство ХУШвека. Возникновение публичных театров. 

Искусство России XIX века. «Золотой век» русской культуры. А.С. Пушкин — «солнце 

русской поэзии» (страницы жизни и творчества). Творчество поэтов, писателей, композиторов, 

художников (В.А Жуковский, 

А.Н. Плещеев, Н.А. Некрасов, В.И. Даль, А.А. Фет, Л.Н. Толстой, А.П. Чехов, М.И. Глинка, 

П.И. Чайковский, В.А Тропинин, И.И. Левитан и др.). 

Искусство России ХХ века. Творчество архитекторов, художников, поэтов, писателей. 

Известные сооружения советского периода (Мавзолей, МГУ, Останкинская телебашня и др.). 

Произведения художников России (А.А. Пластов, К.Ф. Юон, Ф.А. Малявин, К. Малевич и др.). 

Поэты ХХ века (М.И. Цветаева, С.А Есенин, В.В. Маяковский, Б.Л. Пастернак, А.Т. Твардовский 

и др.). Детские писатели и поэты (К.И. Чуковский, С.Я. Маршак и др.). Композиторы и их 

произведения (С.С. Прокофьев, Д.Д. Шостакович). Современный театр. 

Человек — воин. Почему люди воюют. Войны в Древней Руси. Борьба славян с половцами. 

Александр Невский и победа над шведскими и немецкими рыцарями. Монгольское иго и борьба 

русских людей за независимость родины. Куликовская битва. Дмитрий Донской. 

Отечественная война 1812 года. М.И. Кутузов. 

Великая Отечественная война. Главные сражения советской армии с фашистами. Помощь 

тыла фронту. 

Расширение кругозора школьников. Литературные памятники Древней Руси. Новгородские 

берестяные грамоты. «Поучение» Владимира Мономаха. Первые книги по истории России. 

Борьба русского народа с польскими захватчиками в ХУЛ веке. Минин и Пожарский. Иван 

Сусанин. Партизанская война 1812 года. Василиса Кожина. Отражение борьбы русского народа за 

свободу родины в произведениях изобразительного и музыкального искусства. Боги войны. 

Ордена и награды. Военные костюмы разных эпох. 

Экскурсии. В биологический (краеведческий), художественный музеи, музей художника, 

писателя, композитора (с учетом местных условий). 

Практические работы. Составление режима дня школьника для будней и выходных. 

Подсчет пульса в спокойном состоянии и после физических нагрузок. Оказание первой помощи 

при несчастных случаях (обработка ран, наложение повязок, компрессов и пр.). 

Работа с исторической картой (в соответствии с заданиями в учебнике и рабочей тетради). 

Универсальные учебные действия: 

— описывать картины природных зон, узнавать на рисунках (фото, схемах) особенности 

разных природных зон; 

— моделировать схему строения почвы, характеризовать особенности разных почв; 

— находить на карте равнины и горы России (своего края); 

— выделять особенности кремлевских городов, узнавать по рисункам 

(достопримечательностям); 

— составлять рассказ-описание о странах-соседях России; 

— ориентироваться в понятии «культура», «наполнять» его характеристику конкретными 

примерами; 

— составлять рассказы-повествования об исторических событиях, 

связанных с развитием культуры Российского государства; 
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— называть основные события в культурной жизни России и их даты (в разные 

исторические времена); 

— называть имена выдающихся деятелей, писателей, композиторов разных исторических 

эпох; 

— называть имена наиболее известных правителей Древней и Руси и России разных 

исторических эпох, рассказывать об их вкладе в развитие общества и его культуры; 

— узнавать символы царской власти; 

— знать имя Президента современной России; 

— составлять рассказ-повествование об основных событиях, связанных с 

освободительными войнами Руси и России, называть даты их протекания. 

 

Тематическое планирование учебного предмета «Окружающий мир» 

1 класс 

 

Название раздела 

(темы) 

Программное содержание Характеристика деятельности детей 

(универсальные учебные действия) 

1 класс 

Ты — 

первоклассник 

Статус ученика, школьника. 

Одноклассники, правила 

поведения в школе. 

Правила 

взаимоотношений. Режим 

дня 

первоклассника.  Дорога от 

дома до школы. 

Безопасность на улицах и 

дорогах. 

Наблюдения. Моделирование ситуаций 

поведения в разных школьных помещениях, 

на улицах города. Игровая деятельность: 

правила дорожного движения. Учебные 

действия в совместной деятельности (парная 

работа). 

Ты и здоровье Органы чувств. 

Закаливание. Культура 

питания. 

Дидактическая игра: принятие задачи, 

выполнение правил. Моделирование ситуаций 

на правила поведения во время еды. 

Мы и вещи Труд людей, профессии. 

безопасное поведение с 

бытовыми электрическими 

и газовыми приборами. 

Коммуникативная деятельность: 

характеристика труда людей разных 

профессий. Моделирование ситуаций ОБЖ 

при пользовании бытовыми электрическими и 

газовыми приборами. 

Родная природа Сезонные изменения в 

природе. Растения и 

животные вокруг нас. 

Наблюдения: характеристика основных 

признаков времени года. Установление 

зависимости между изменениями в неживой и 

живой природе. Описание растений 

пришкольного участка (уголка природы): 

название, особенности внешнего вида. Опыты 

по установлению условий жизни растения 

(свет, тепло, вода, уход). Характеристика 

животных разных классов: название, 

особенности внешнего вида. Различение: 

домашние- дикие животные. Моделирование 

ситуаций безопасного обращения с 

растениями и животными, правил ухода за 

ними. Трудовая деятельность в классном 

уголке природы. 
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Родная страна Семья. Родной город (село). 

Труд людей родного города 

(села). Россия, Москва. 

Описание особенностей жизни семьи: члены 

семьи, труд и отдых в семье. Наблюдения 

общественных событий и труда людей 

родного города (села). Характеристика 

профессий людей, занятых на производстве, в 

сельском хозяйстве, учреждениях культуры и 
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2.2.6. ПРОГРАММА ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ 

Пояснительная записка 

Программа разработана на основе примерной программы начального общего образования, 

разработанной на основе Федерального государственного образовательного  стандарта второго 

поколения и авторской программы по изобразительному искусству Неменского Б. М., 2018 г. 

Соответствует учебникам «Искусство» для 1—4 классов общеобразовательных учреждений. 

(Авторы: Б. М. Неменский) Программа определяет содержание предмета «Изобразительное 

искусство» в начальной школе и  направлена на создание условий для достижения планируемых 

результатов обучения и развития учащихся. 

Изобразительное искусство в начальной школе является базовым предметом. По сравнению 

с остальными учебными предметами, развивающими  рационально-логический тип мышления, 

изобразительное искусство направлено в основном на формирование эмоционально-образного, 

художественного типа мышления, что является условием становления интеллектуальной и 

духовной деятельности растущей личности.         

Цели курса: 

 воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; обогащение 

нравственного опыта, представлений о добре и зле; воспитание нравственных чувств, уважение к 

культуре народов многонациональной России и других стран; готовность и способность выражать 

и отстаивать свою общественную позицию в искусстве и через искусство; 

 развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей деятельности 

творчески, способности к восприятию искусства и окружающего мира, умений и навыков 

сотрудничества в художественной деятельности; 

 освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных, 

декоративно-прикладных, архитектуре и дизайне - их роли в жизни человека и общества; 

 овладение элементарной художественной грамотой; формирование художественного 

кругозора и приобретение опыта  работы в различных видах художественно- творческой 

деятельности, разными художественными материалами; совершенствование эстетического вкуса. 

Перечисленные цели реализуются в конкретных задачах обучения: 

 совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений искусства и 

окружающего мира; развитие способности видеть  

 проявление художественной культуры в реальной жизни (музеи, архитектура, дизайн, 

скульптура и др.); 

 формирование навыков работы с различными художественными материалами. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Учебный материал в примерной программе представлен блоками, отражающими 

деятельностный  характер и коммуникативно-нравственную сущность художественного 

образования: «Виды художественной деятельности», «Азбука искусства», «Значимые темы 

искусства», «Опыт художественно-творческой деятельности». Специфика подобного деления на 

блоки состоит в том, что первый блок раскрывает содержание учебного материала, второй даёт 

инструментарий  для  его  практической реализации, третий намечает духовно - нравственную 

эмоционально-ценностную направленность тематики заданий, четвёртый содержит виды и 

условия деятельности, в которых ребёнок может получить художественно-творческий опыт. Все 

блоки об одном и то же, но раскрывают разные стороны искусства: типологическую, языковую, 

ценностно-ориентационную и деятельностную.  Они (все вместе!) в разной мере присутствуют 

практически на каждом уроке. Например, подтема «Восприятие искусства» первого блока 

подразумевает отнесение воспринимаемых произведений к тому или иному виду и жанру 

искусства, выполнение художественно-творческого задания на тему, связанную с окружающим 

миром и его ценностями, понимание того, как его выполнять. В комплексе все блоки направлены 

на решение задач начального художественного образования и воспитания. Такое построение 

программы позволяет создавать различные модели курса изобразительного искусства, по-разному 

структурировать содержание учебников, распределять разными способами учебный материал и 
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время на его изучение. Предусмотрен резерв свободного времени – 16 учебных часов на 4 учебных 

года. Этот резерв может быть использован по своему усмотрению. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

Согласно базисному (образовательному) плану МБОУ «СШ № 16» на изучение 

изобразительного искусства в начальной школе отводится всего 135 ч, из них в 1 классе 33 ч (1 ч в 

неделю, 33 учебные недели), по 34 ч во 2, 3 и 4 классах (1 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом 

классе). 

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

«Изобразительное искусство» 
Уникальность и значимость курса определяются нацеленностью на духовно-нравственное 

воспитание и развитие способностей, творческого потенциала ребенка, формирование 

ассоциативно-образного пространственного мышления, интуиции. У младших школьников 

развивается способность восприятия сложных объектов и явлений, их эмоционального 

оценивания. 

Доминирующее значение имеет направленность курса на развитие эмоционально-

ценностного отношения ребенка к миру, его духовно-нравственное воспитание. 

Овладение основами нравственного языка, получение опыта эмоционально-ценностного, 

эстетического восприятия мира и художественно-творческой деятельности помогут младшим 

школьникам при освоении смежных дисциплин, а в дальнейшем станут основой отношений 

растущего человека к себе, окружающим людям, природе, науке, искусству и культуре в целом. 

Направленность на деятельностный и проблемный подходы в обучении искусству диктует 

необходимость экспериментирования ребенка с разными художественными материалами, 

понимания их свойств и возможностей для создания выразительного образа. Разнообразие 

художественных материалов и техник, используемых на уроках. Поддерживает интерес учащихся 

к художественному творчеству. 

  

 

Результаты изучения учебного предмета «Изобразительное искусство» 

Личностные результаты: 

 в ценностно-эстетической сфере - эмоционально-ценностное отношение к окружающему 

миру (семье, Родине, природе, людям); толерантное принятие разнообразия культурных явлений, 

национальных ценностей и духовных традиций; художественный вкус и способность к 

эстетической оценке произведений искусства, нравственной оценке своих и чужих поступков, 

явлений окружающей жизни; 

 в познавательной (когнитивной) сфере – способность к художественному познанию мира; 

умение применять полученные знания в собственной художественно- творческой деятельности; 

 в трудовой сфере - навыки использования различных художественных материалов для 

работы в разных техниках (живопись, графика,            скульптура, декоративно- прикладное 

искусство, художественное конструирование ) ; стремление использовать художественные умения 

для     создания красивых вещей или их украшения. 

 

Метапредметные результаты:  

 умения видеть и воспринимать проявления художественной культуры в окружающей 

жизни (техника, музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.) ; 

 желание общаться  с искусством, участвовать в обсуждении содержания и выразительных 

средств произведений искусства; 

 активное использование языка изобразительного искусства и различных художественных 

материалов для освоения содержания разных учебных предметов (литература, окружающий мир, 

родной язык и др.); 

 обогащение ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных и др.) 

художественно-эстетическим содержанием; 
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 формирование мотивации и умений организовать самостоятельно художественно - 

творческую и предметно – продуктивную деятельность, выбирать средства для реализации 

художественного замысла; 

 формирование способности оценивать результаты художественно – творческой 

деятельности, собственной и одноклассников. 

 

Предметные результаты: 

 в познавательной сфере – понимание значения искусства в жизни человека и общества;  

восприятие и характеристика художественных образов, представленных в произведениях 

искусства; умения различать основные виды и жанры пластических искусств, характеризовать их 

специфику; сформированность  представлений о ведущих музеях России и художественных 

музеях своего региона; 

 в ценностно-эстетической сфере – умения 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 народа и других народов; 

  в коммуникативной сфере – способность высказывать суждения о художественных 

особенностях произведений, изображающих природу и человека в различных эмоциональных 

состояниях; умение обсуждать коллективные результаты художественно-творческой 

деятельности; 

 в трудовой сфере - умение использовать различные материалы и средства художественной 

выразительности для  передачи замысла в собственной художественной деятельности; 

моделирование новых образов путем трансформации известны (с использованием средств 

изобразительного искусства и компьютерной графики). 

 

Содержание учебного предмета «Изобразительное искусство» 

Виды художественной деятельности 

Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: художник 

и зритель. Образная сущность искусства: художественный образ, его условность, передача общего 

через единичное. Отражение в произведениях пластических искусств общечеловеческих идей о 

нравственности и эстетике: отношение к  природе, человеку и обществу. Фотография и 

произведение изобразительного искусства: сходство и различия. Человек, мир природы в реальной 

жизни: образы человека, природы в искусстве. Представление о богатстве и  разнообразии 

художественной культуры (на примере культуры народов Россини). Выдающиеся представители 

изобразительного искусства народов России (по выбору).  Ведущие художественные музеи России 

(ГТГ, Русский музей, Эрмитаж) и региональные музеи. Восприятие и эмоциональная оценка 

шедевров  русского и мирового искусства. Представление о роли изобразительных (пластических) 

искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального окружения. 

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки и т.д. 

Приемы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в искусстве: основная и 

вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные 

средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и характерные черты.  

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека,  зданий, 

предметов, выраженные средствами живописи. Цвет – основа языка живописи. Выбор средств 

художественной выразительности для создания живописного образа в соответствии с 

поставленными задачами. Образы природы и человека в живописи. 

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. 

Элементарные приемы работы с  пластическими скульптурными материалами для создания 

выразительного образа (пластилин, глина – раскатывание, набор объема, вытягивание формы.  

Объем – основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры .  Красота человека и животных, 

выраженная средствами скульптуры.  
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Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для 

художественного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). 

Элементарные приёмы работы с различными материалами для создания выразительного образа 

(пластилин- раскатывание, набор объёма, вытягивание формы; бумага и картон- сгибание, 

вырезание). Представление о возможностях использования навыков художественного 

конструирования и моделирования в жизни человека. 

Декоративно- прикладное искусство. Истоки декоративно- прикладного искусства и его 

роль в жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной культуры (украшение 

жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; былины, сказания. 

сказки). Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о мужской и женской 

красоте, отражённые в изобразительном искусстве, сказках, песнях. Сказочные образы в народной 

культуре и декоративно-прикладном искусстве. Разнообразие форм в природе как основа 

декоративных форм в прикладном искусстве (цветы, раскраска бабочек,  переплетение ветвей 

деревьев, морозные узоры на стекле и т. д.). Ознакомление с произведениями народных 

художественных образов в России (с учетом местных условий). 

Азбука искусства (обучение основам художественной грамоты). Как говорит 

искусство? 

Композиция. Элементарные приемы композиции на плоскости и в пространстве. Понятия: 

горизонталь, вертикаль и диагональ – в построении композиции. Пропорции и перспектива. 

Понятия: линия горизонта, ближе - больше,  дальше - меньше, загораживания. Роль контраста в 

композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, темное и светлое, 

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

и второстепенное в композиции. Симметрия и ассиметрия. 

Цвет. Основные и составные цвета. Теплые и холодные цвета. Смешение цветов. Роль белой 

и черной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. Эмоциональные 

возможности цвета. Практическое овладение основами цветоведения.  Передача с помощью цвета 

характера персонажа, его эмоционального состояния. 

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, 

закругленные спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и 

художественный образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, 

человека, животного. 

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в пространстве. 

Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. Природные формы. Трансформация 

форм. Влияние формы предмета на представление о его характере. Силуэт. 

Объем. Объем в пространстве и объем на плоскости. Способы передачи объема. 

Выразительность объемных композиций. 

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный ит. Д.). Ритм 

линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи и рисунке. 

Передача движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль ритма в декоративно 

– прикладном искусстве. 

 

Значимые темы искусства. О чем говорит искусство? 

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

характера и эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное время года, 

суток, в различную погоду. Жар пейзажа. Пейзажи разных географических широт. Использование 

различных художественных материалов и средств  для создания выразительных образов природы. 

Постройки в природе: птичьи гнезда, норы, ульи, панцирь черепахи, домик улитки и т. д. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного искусства, 

изображающих природу. Общность  тематики, передаваемых чувств, отношения к природе в 

произведениях авторов – представителях разных культур, народов, стран (например,   А. К. 

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

Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира. Представляющими разные 

народы и эпохи (например, Древняя Греция, средневековая Европа,  Япония или Индия). Роль 
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природных условий в характере культурных традиций  разных народов мира. Образ человека в 

искусстве разных народов. Образы архитектуры и декоративно – прикладного искусства. 

Родина моя – Россия. Роль природных условий в характере традиционной культуры 

народов России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в украшении жилища, 

предметов быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного искусства  с музыкой, песней, 

танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в традиционной культуре. 

Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), отраженные в искусстве. Образ 

защитника Отечества. 

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах мира. 

Образ современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. Эмоциональная и 

художественная выразительность образов персонажей, пробуждающие лучшие человеческие 

чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм, бескорыстие и т.д. Образы 

персонажей, вызывающие гнев, раздражение, презрение. 

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование различных  

художественных материалов  и средств  для создания проектов красивых, удобных и 

выразительных предметов быта, видов транспорта. Представление о роли изобразительных 

(пластических) искусств  в повседневной жизни человека, в организации его материального 

окружения. Отражение в пластических искусствах природных, географических условий, традиций, 

религиозных верований разных народов (на примере изобразительного и декоративно – 

прикладного искусства народов России). Жар натюрморта. Художественное конструирование и 

оформление помещений и парков, транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и игрушек. 

 

Опыт художественно – творческой деятельности 

Участие в различных видах изобразительной, декоративно – прикладной и художественно – 

конструкторской  деятельности. 

Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно – прикладного  искусства. 

Изображение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, человек, животные,  

растения).  

Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, линией, 

цветом, объемом, фактурой. 

Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение элементарными 

навыками лепки и бумагопластики. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в 

рисунке, живописи, аппликации, скульптуре, художественном конструировании. 

Передача настроения в творческой работе  с помощью цвета. Тона, композиции, 

пространства, линии, штриха, пятно, объема, фактуры материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных художественных  

техники материалов: коллажа, граттажа,  аппликации, компьютерной  анимации, натурной 

мультипликации, фотографии, видеосъемки, бумажной пластики, гуаши, акварели, пастели, 

восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина, глины, подручных и природных 

материалов. 

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений изобразительного 

искусства, выражение своего отношения к произведению. 

 

Тематическое планирование учебного предмета «Изобразительное искусство» 

Содержание курса Тематическое планирование Характеристика 

деятельности учителя 

Виды художественной деятельности 

Особенности художествен-

ного творчества: 

художник и зритель. Образная 

сущность искусства: 

художественный образ, его 

условность, передача общего 

Между художником и зрителем 

нет непреодолимых границ. 

Художник, воспроизводя 

реальный мир таким, каким он 

его видит и чувствует, создает 

художественный образ. В 

Воспринимать и выражать 
свое отношение  к шедеврам 

русского и мирового 

искусства. 

 Участвовать  в обсуждении 

содержания и выразительных 



206 
 

через единичное. 

Человек, мир природы в 

реальной жизни – образ чело-

века, природы в искусстве. 

Отражение в произведениях 

пластических искусств 

общечеловеческих идей о 

нравственности и эстетике: 

выражение отношения к 

природе, человеку и обществу 

средствами художественного 

языка. Фотография и 

произведение изобрази-

тельного искусства – сходство 

и различие. Виды худо-

жественной деятельности: 

рисунок, живопись, 

скульптура, архитектура, 

дизайн, декоративно – при-

кладное искусство 

художественном образе 

воплощены реальность и во-

ображение, идеи и чувства, 

отношение художника к при-

роде, человеку, обществу, со-

бытиям и явлениям. Зритель 

воспринимает произведение 

искусства, соотнося изобра-

женное с  собственным опытом, 

чувствами, отношение. Для того 

чтобы правильно понять со-

держание произведения ,  надо 

знать язык, на котором говорит 

художник. 

Восприятие и эмоциональная 

оценка шедевров живописи, гра-

фики, скульптуры, архитектуры, 

декоративно – прикладного 

искусства (обзор) 

средств художественных про-

изведений.  

Понимать условность и 

субъективность художест-

венного образа. 

Различать объекты и явления 

реальной жизни и их образы, 

выраженные в произведении 

искусства,  и объяснять 

разницу. 

Понимать общее и особенное 

в произведении изо-

бразительного искусства и в 

художественной фотографии. 

Выбирать и использовать 

различные художественные 

материалы для передачи 

собственного худо-

жественного замысла. 

Азбука искусства (обучение основам художественной грамоты). 

Как говорит искусство? 

Композиция, форма, ритм, 

линия, цвет, объем, фактура - 

средства художественной 

выразительности изобрази-

тельных искусств. Компози-

ция в рисунке, живописи, 

скульптуре, художественном 

конструировании и дизайне, 

декоративно- прикладном 

искусстве. Элементарные 

приемы построения 

композиции на плоскости и в 

пространстве. Пропорции и 

перспектива. Понятия: линия 

горизонта, ближе - больше, 

дальше - меньше, 

загораживание. Роль 

контраста в композиции:  

низкое и высокое, большое и 

маленькое, тонкое и толстое, 

темное и светлое, спокойное и 

динамичное, и т.д.  

Композиционный центр (зри-

тельный центр композиции). 

Главное и второстепенное  в 

композиции. Симметрия и 

асимметрия. Образы природы 

в живописи 

 

 

Роль ритма в эмоциональном 

звучании композиции в 

Интернациональный язык 

искусства. 

Композиция – основа языка всех 

искусств. Способы построения 

простой композиции при 

изображении природы, 

человека, предмета, темати-

ческого сюжета. Создание 

композиции на заданную тему 

на плоскости (живопись, 

рисунок, орнамент) и в 

пространстве (скульптура, 

художественное конструиро-

вание). 

Жанр пейзажа. Композиция 

пейзажа в живописи и графике  

(понятия: перспектива, линия 

горизонта, ближе – больше, 

дальше – меньше, за-

гораживание; контраст в ком-

позиции: низкое и высокое, 

большое и маленькое, тонкое и 

толстое,  темное и светлое, 

спокойное и динамичное и т. д.). 

Основная идея тематики уроков, 

связанных с пейзажем, - «Земля 

– наш общий дом». Наблюдение 

природы и природных явлений, 

различение их характера и 

эмоциональных состояний. 

Использование различных 

художественных материалов и 

Овладевать основами языка 

живописи, графики, 

скульптуры, декоративно – 

прикладного искусства, худо-

жественного конструирования. 

Создавать элементарные 

композиции на заданную тему 

на плоскости (живопись, 

рисунок, орнамент) и в 

пространстве   

( скульптура,  художественное   

конструирование ). 

Наблюдать природу и 

природные явления, различать 

их характер и эмоциональные 

состояния. 

Понимать разницу в 

изображении природы в раз-

ное время года, суток, в раз-

личную погоду. 

Использовать элементарные 

правила перспективы для 

передачи пространства на 

плоскости в изображениях 

природы, городского пейзажа, 

сюжетных сцен. 

 

 

 

Использовать контраст для 

усиления эмоционально – 

образного звучания работы. 
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живописи и в рисунке (ритм: 

спокойный, замедленный, 

порывистый, беспокойный, и 

т.д.) Особая роль ритма в 

декоративно – прикладном 

искусстве. Ритм линий, ритм 

пятен, ритм света. Передача 

движения  в композиции с 

помощью ритма элементов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цвет -  основа языка жи-

вописи. 

Живописные материалы. 

Красота и разнообразие 

природы, человека, зданий, 

предметов, выраженные 

средствами живописи. Ос-

новные и составные, теплые и 

холодные цвета. 

Выбор средств художест-

венной выразительности для 

создания живописного образа 

в соответствии с поставлен-

ными задачами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

средств для создания выра-

зительных образов природы в 

рисунке, живописи, аппликации 

(примерные темы: «Осень в 

парке», «Осенний лес»). 

Выполнение упражнений на 

ритм. Передача движения  и 

эмоционального состояния в 

композиции на плоскости: 

изображение птичьей стаи, 

стайки рыб, падающей листвы   

( рисунок, живопись,  граттаж, 

аппликация). Передача 

движения в композиции с 

помощью ритма. Уравнове-

шенные или динамические 

композиции на заданную тему. 

Украшение закладки или 

открытки простым орнаментом, 

используя чередование 

геометрических или расти-

тельных элементов. 

   Изучение свойств  света в 

процессе создания композиций  

–  основные и составные цвета 

(примерные темы: «Цветы для 

мамы», «Цветущий луг», 

«Воздушные шары», «Разно-

цветные бабочки» и т.  п.), 

теплые и холодные цвета  

(примерные темы: « Дворец 

снежной королевы», «Изум-

рудный город», « Город солнца», 

« Цветочный город»). Передача  

с помощью цветов теплой и 

холодной гаммы характера 

человеческих взаимоотношений, 

различных эмоциональных со-

стояний: добра и зла, тревоги и 

нежности, сострадания и 

героики и т. д. (создание 

живописными средствами 

образа постройки, сказочного 

персонажа). 

     Роль белой и черной красок в 

эмоциональном звучании и 

выразительности образа 

(примерные темы: «Гроза»,  « 

Снежная буря»,  «Весенний 

день»,  «Солнечный день в 

горах»,  «Закат»). 

Знакомство с художественными 

произведениями, изо-

бражающими природу и че-

Использовать компо-

зиционный центр, отделять 

главное от второстепенного. 

Изображать растения, 

животных, человека, природу, 

сказочные и фантастические 

существа, здания, предметы. 

Передавать с помощью ритма 

движение и эмоциональное 

состояние в композиции на 

плоскости. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Использовать различные 

средства живописи для 

создания выразительных обра-

зов природы разных гео-

графических широт. 

     Различать основные и 

составные, теплые и холодные 

цвета. 

     Овладевать на практике 

основами цветоведения. 

     Создавать средствами 

живописи эмоционально выра-

зительные образы природы, 

человека, сказочного героя. 

     Передавать с помощью 

цвета характер и эмоцио-

нальное состояние природы, 

персонажа. 

     Воспринимать и эмо-

ционально оценивать ше-

девры русского и зарубежного 

искусства, изображающие 

природу и человека в 

контрастных эмоциональных 

состояниях. 
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Образы человека в живописи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Линия – основа языка ри-

сунка. Многообразие линий 

(тонкие, толстые, прямые, 

волнистые, плавные, острые, 

закругленные спиралью, 

летящие) и их знаковый 

характер.  Материалы для 

рисунка: карандаш, ручка, 

фломастер, уголь,  пастель, 

мелки и т.  д.   Приемы работы 

различными  графическими 

материалами. Роль рисунка в 

искусстве. 

Красота и разнообразие 

ловека в контрастных эмо-

циональных состояниях. 

Жанр портрета. Основная идея 

тематики уроков, связанных с 

портретом, - «Человек и 

человеческие взаимоотношения.  

Образ человека в разных 

культурах мира. Представления 

народов о красоте человека, 

отраженные в изобразительном 

искусстве, сказках, песнях. 

Композиция и порядок 

изображения (от пятна) порт-

рета в живописи. Пропорции 

фигуры и лица человека. Изо-

бражение женского и мужского 

портретов персонажей русских 

народных сказок (например, 

Василиса Прекрасная, Василиса 

Премудрая, Аленушка, Иван – 

царевич, Илья Муромец и д. р.). 

Создание женских и мужских 

образов античного мира, 

Средневековья, Стран Востока. 

Красота и гармония общения (со 

сверстниками, с людьми 

старшего поколения, природой) 

в искусстве как отражение 

внутреннего мира человека. 

Изображение портрета 

современника (друга, мамы, 

солдата Великой Отечественной 

войны и др.), автопортрета. 

Примерные темы композиций: 

« Мать и дитя»,  « Я и моя 

семья»,  « Мои друзья» и др. 

Приемы работы с различными 

графическими материалами. 

Рисунок как самостоятельное 

произведение искусства и как 

подготовительная работа. 

Создание с помощью линии, 

штриха, пятна выразительных 

образов, передача 

эмоционального состояния 

природы, человека, животного. 

Примерные задания: образы 

деревьев – старое, 

крючковатое, молодое, нежное, 

стройное; величавое, мощное, 

раскидистое (образы: «Дуб – 

богатырь», «Березка – девица – 

красавица» и т. п.). Образы 

животных: разъяренных и 

 

Передавать характерные 

черты внешнего облика, 

одежды,  украшений, отра-

жающих  отношение народов к 

человеку. 

Использовать пропор-

циональные отношения лица, 

фигуры человека при создании 

портрета. 

Изображать портреты 

персонажей народных сказок, 

мифов, литературных 

произведений, передавать свое 

отношение к персонажу. 

Эмоционально откликаться 
на образы персонажей 

произведений искусства, 

пробуждающих чувства пе-

чали, сострадания радости, 

героизма, бескорыстия, от-

вращения, ужаса и т. д. 

Понимать ценность искусства 

в сотворении гармонии между 

человеком и окружающим 

миром. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Овладевать приемами работы 

различными графическими 

материалами. 

Создавать графическими 

средствами выразительные 

образы природы, человека, 

животного (в программе 

Paint). 

Выбирать характер линий для 

создания ярких эмо-

циональных образов в ри-

сунке. 

Изображать графическими 

средствами реальных и 

фантастических птиц, насе-

комых, зверей, строения; 

выражать их характер. 
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природы, человека, зданий, 

предметов, выраженные 

средствами рисунка. 

Линия, штрих, пятно и 

художественный образ. Изо-

бражение деревьев, птиц, 

животных: общие и 

характерные черты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Форма. Разнообразие форм 

предметного мира и передача 

их на плоскости и в 

пространстве. Сходство и 

контраст форм. Простые 

геометрические формы. При-

родные формы. Транс-

формация форм. Влияние 

формы предмета на пред-

ставление о его характере. 

Силуэт. 

Использование простых форм 

для создания выразительных 

образов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Объем – основа языка 

культуры. 

Материалы скульптуры и их 

роль в создании вырази-

ласковых, например кошки, 

собаки и др. 

Примерные темы композиций: 

«Зимний лес», 

« Лес Снегурочки», «Лес Деда 

Мороза», « Лес Кощея 

Бессмертного», « Кошка на 

окошке»,  

« Кошка – охотница»  и т. п. 

Знакомство с рисунками 

русских и зарубежных худож-

ников, изображающих природу, 

человека, животных. 

Изображение графическими 

средствами бабочек, сказочной 

птицы, зверя, фантастических 

существ, сказочных замков; 

выражение их характера. 

Анализ геометрической формы 

предмета. Изображение 

предметов различной формы 

(рисунок, живопись). Жанр 

натюрморта. Представление о 

роли изобразительных 

(пластических) искусств в 

повседневной жизни человека, в 

организации его материального 

окружения. Изображение 

простого натюрморта с натуры 

или по представлению. 

Передача с помощью формы и 

цвета образа – характера 

предметов (например, 

олицетворение предметов быта 

с героями известной сказки или 

выполнение эскиза чайного 

сервиза для купчихи, царевны, 

Бабы – яги и т. д.). Сходство и 

контраст форм. Геометрические 

природные формы в орнаменте 

(эскиз украшения предмета 

быта или одежды, например 

платка). 

Объем в пространстве и объем 

на плоскости. Способы передачи 

объема. Выразительность 

объемных композиций. 

Разнообразие форм предметного 

мира и передача их в 

пространстве. 

Лепка животных, человека, 

сказочных персонажей. 

Прием трансформации 

объемных форм  для создания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдать, сравнивать, 

сопоставлять, анализиро-

вать геометрические формы 

предметов. 

Изображать предметы 

различной формы, использо-

вать различные формы для 

создания выразительных обра-

зов в рисунке и живописи. 

Использовать декоративные 

элементы, простые узоры 

(геометрические, рас-

тительных) для украшения 

реальных и фантастических 

образов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Использовать простые формы 

для создания выразительных 

образов человека или 

животного в скульптуре. 

Моделировать с помощью 

трансформации природных 

форм образы фантастических 
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тельного образа. Элемен-

тарные приемы работы пла-

стическими скульптурными 

материалами для создания 

выразительного образа 

(пластилин, глина – раска-

тывание; набор объема; вы-

тягивание формы). Основные 

темы скульптуры. Красота 

человека и животных, 

выраженная средствами 

культуры. 

 

 

 

 

 

 

Художественное конст-

руирование и дизайн. Раз-

нообразие материалов для 

художественного конструи-

рования и моделирования. 

Элементарные приемы работы 

с различными материалами 

для создания выразительного 

образа. Представление о воз-

можностях использования 

навыков художественного 

конструирования и модели-

рования в жизни человека. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

выразительных образов живот-

ных. Знакомство с выра-

зительными произведениями 

скульптуры, изображающими 

человека, животных, 

мифологических персонажей. 

Лепка фигуры спортсмена, 

выразительного сказочного или 

литературного персонажа. 

Представление о разнообразии 

материалов для худо-

жественного конструирования и 

моделирования. Основная идея 

тематики уроков, связанных с 

организацией материальной 

среды « Искусство дает людям 

красоту». Элементарные 

приемы работы с различными 

материалами (пластилин, бу-

мага, картон и др.) для создания 

выразительного образа. 

Постройки в природе: птичьи 

гнезда, ульи, панцирь черепахи, 

домик улитки и т. д. Разнообра-

зие форм предметного мира, 

сходство и контраст, передача 

их в объеме или выполнение 

эскизов на плоскости.  

Искусство дизайна в со-

временном мире. Художест-

венное конструирование и 

оформление помещений и 

парков, транспорта и посуды, 

мебели и одежды, книг и игру-

шек (примерные задания: 

изображение любимой игрушки, 

иллюстрации к любимой 

книжке, проектирование мебели 

для куклы или детской 

площадки, лепка или 

конструирование из бумаги 

коробочек транспорта, посуды 

и т. д.). Коллективная работа. 

Художественное конст-

руирование сказочных зданий 

(например, сказочного зоопарка, 

в котором форма и декор 

домиков для животных 

передают черты их обитате-

лей, или улицы в Цветочном 

городе). Трансформация форм. 

Влияние формы предмета на 

представление о его характере. 

Коллективная работа. Кон-

животных или человечков на 

плоскости и в объеме. 

Использовать приемы 

трансформации объемных 

форм для создания вырази-

тельных образов животных. 

Изображать в объеме вы-

разительные образы человека, 

литературного персонажа. 

 

 

 

Понимать роль изобрази-

тельных (пластических) ис-

кусств в повседневной жизни 

человека, в организации его 

материального окружения. 

Давать эстетическую оценку 

произведениям худо-

жественной культуры, предме-

там быта, архитектурным 

постройкам, сопровождающим 

жизнь человека. 

Наблюдать постройки в 

природе: птичьи гнезда, норы, 

ульи, панцирь черепахи, домик 

улитки и т. д. 

Различать разнообразие форм 

предметного мира. 

Видеть и понимать мно-

гообразие видов художест-

венной деятельности человека, 

связанной с моделированием и 

конструированием: здания. 

Предметы быта, транспорт, 

посуда, одежда, театральные 

декорации, садово – парковое 

искусство и т. д. 

Конструировать здания из 

картона, бумаги, пластилина. 

Моделировать различные 

комплексы: детскую пло-

щадку, сказочный зоопарк, 

улицу и т. д. 

Использовать для выра-

зительности композиции 

сходство  и контраст форм. 
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Декоративно – прикладное 

искусство. Понимание 

истоков декоративно – при-

кладного искусства и его роли 

в жизни человека. Роль 

природных условий в 

характере традиционной 

культуры народа. Пейзажи 

родной природы. 

Синтетический характер 

народной культуры (укра-

шение жилища, предметов 

быта, орудий труда, костюма; 

музыка, песни, хороводы; 

былины, сказания, сказки). 

 

струирование детской пло-

щадки, парка, городской улицы 

(с транспортом) с ис-

пользованием простых геомет-

рических и растительных форм. 

Изготовление маски или куклы 

для  кукольного спектакля с 

использованием приема 

трансформации формы для 

выразительности 

характеристики персонажа. 

Выполнение макета оформление 

сцены для музыкальной сказки  

(« Золушка», « Щелкунчик», « 

Снегурочка», «Садко» и др.).   

Конструирование макета кос-

тюма сказочного персонажа.  

Образы архитектуры разных 

эпох и народов. 

Композиция на темы городской 

жизни или иллюстрации к 

мифам Античности и сказкам 

Средневековья с изображением 

человека в городской среде (на 

фоне зданий). 

 

 

 

 

 

Коллективная работа (создание 

макета мемориального 

комплекса « Защитникам 

Отечества»). 

 

 

 

 

Истоки декоративно – при-

кладного искусства и его роль в 

жизни человека. Определяющая 

роль природных условий в 

характере традиционной 

культуры народа. Красота 

пейзажей родной природы. 

Создание композиций на тему « 

Гармония жилья с природой» 

(коллективная или 

индивидуальная работа). 

Единство декоративного строя в 

украшении жилища, предметов 

быта, орудий труда. Костюма 

(на примере русского 

искусства). 

 

 

 

 

 

 

 

Понимать роль художника в 

театре. 

Моделировать маску, костюм 

сказочного персонажа из 

подручных материалов. 

Выполнять простые макеты. 

 

 

 

 

 

Узнавать характерные черты 

нескольких ярких культур 

мира (например, Древняя 

Греция, средневековая Европа, 

Япония или Индия). 

Понимать и передавать в 

собственной художественной 

деятельности единые черты в 

архитектуре, одежде, 

предметах быта нескольких 

наиболее ярких культур. 

Осознавать героизм и 

нравственную красоту подвига 

защитников Отечества. 

Понимать собственную 

ответственность за свою Ро-

дину, принимать посильное 

участие в сохранение памяти  

о ее героях. 

Понимать важность гармонии 

постройки с окружающим 

ландшафтом. 

Создавать графическими и 

живописными средствами 

композицию пейзажа с вхо-

дящими в него постройками. 
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Разнообразие декоративных 

форм в природе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сказочные образы народной 

культуры и декоративно – 

прикладное искусство. 

 

 

Ознакомление с произве-

дениями народных художе-

ственных  промыслов России  

(с учетом местных условий). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основная идея тематики уроков, 

связанных с русской культурой 

и искусством,- « Родина моя – 

Россия». Конструкция и декор 

традиционного жилища, 

костюмов, предметов быта и 

орудий труда. Изображение 

крестьянской избы (на плоско-

сти или в объеме), ис-

пользование элементов декора. 

Древние образы и знакомый 

характер древних изображений, 

используемых в украшении 

жилья и предметов быта. 

Сказочные образы народной 

культуры в декоративно – 

прикладном искусстве. 

Наблюдение и зарисовка 

разнообразных декоративных 

форм в природе: цветы, рас-

краска бабочек, переплетение 

ветвей деревьев, узоры мороза 

на стекле и т. д. Стилизация 

природных форм. Роль силуэта в 

орнаменте. 

 

 

 

Изображение в живописи, 

графике, рельефе, аппликации 

сказочных образов народной 

культуры (конь, петух, птица 

Сирин, птица Алконост, Древо 

жизни и др.). 

Изготовление эскизов и моделей 

игрушек, посуды по мотивам 

современных народных 

промыслов (Дымково, 

Филимоново, Хохлома, Гжель, 

местные мотивы и т. д.). 

Изготовление эскизов ук-

рашения прялки, эскизов вы-

шивки на полотенце, скатерти с 

использованием древних 

образов – знаков. Эскизы на-

родных костюмов. 

 

 

Изображение народных 

праздников, сцен быта и труда 

народа (коллективные или 

индивидуальные работы). 

Знакомство с произведениями 

изобразительного искусства, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Понимать смысл знаков-

образов народного искусства и 

знаково-символический язык 

декоративно-прикладного 

искусства. 

 

 

 

Наблюдать и передавать в 

собственной художественно-

творческой деятельности 

разнообразие и красоту 

природных форм и украшений 

в природе. 

Обобщать в рисунке при-

родные формы, выявлять 

существенные признаки для 

создания декоративного об-

раза. 

Использовать стилизацию 

форм для создания орнамента. 

 

 

 

Различать произведения 

ведущих народных худо-

жественных промыслов 

России и называть известные 

центры художественных 

ремесел России. 

Изготавливать эскизы и 

модели игрушек, посуды по 

мотивам современных на-

родных промыслов, переда-

вать специфику стилистики 

произведений народных ху-

дожественных промыслов в 

России (с учетом местных 

условий). 

Изображать многофигурные 

сцены. 

Откликаться эмоционально 
на красоту народных 

праздников, сцен быта и труда 

народа, отраженных в 
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Представление о богатстве и 

разнообразии художественной 

культуры. 

 

 

 

 

 

 

 

Ведущие художественные 

музеи России: ГТГ, Русский 

музей. Эрмитаж, Музей 

изобразительных искусств им. 

А. С. Пушкина – и 

региональные музеи. 

 

изображающими сцены 

праздников и труда народа. 

 

 

 

 

Проявления  художественной 

культуры вокруг нас: музеи 

искусства, пластические 

искусства в доме, на улице, в 

театре (обобщение пройденного 

материала возможно в форме 

выставки работ учащихся, 

викторины, экскурсии по 

городу, в музей и др.). 

 

Знакомство с ведущими 

художественными музеями 

России: ГТГ, Русским музеем, 

Эрмитажем, Музеем изобра-

зительных искусств им. А. С. 

Пушкина - и региональными 

музеями. Их внешний вид, 

характер интерьеров и 

специфика коллекций. 

Произведения разных видов и 

жанров изобразительного 

(пластических) искусства в 

музеях: живопись, графика, 

скульптура, декоративно – 

прикладное искусство. 

Жанры изобразительного 

искусства: портрет, пейзаж, 

натюрморт. 

произведениях изобразитель-

ного искусства, и выражать 

свое отношение к ним в 

собственной художественно-

творческой деятельности. 

Осознавать, что архитектура 

и декоративно-прикладное 

искусство во все времена 

украшали повседневную 

жизнь человека. 

Выражать свое отношение к 

произведению изобра-

зительного искусства в вы-

сказываниях, рассказе, не-

большом сочинении. 

Участвовать в обсуждении 

содержания и выразительных 

средств  произведений 

изобразительного искусства. 

Воспринимать и эмоцио-

нально оценивать шедевры 

русского и мирового искус-

ства. 

Группировать произведения 

изобразительных искусств по 

видам и жанрам. 

Группировать и соотносить 

произведения разного 

искусства по характеру, 

эмоциональному состоянию. 

Называть ведущие худо-

жественные музеи России и 

художественные музеи своего 

региона. 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Наименование объектов и 

средств материально- 

технического обеспечения 

Примечания 

Библиотечных фонд (книгопечатная продукция) 

Примерная программа 

начального общего 

образования по  

изобразительному искусству. 

Авторские программы по 

изобразительному искусству. 

Учебно–методические 

комплексы к программе по 

изобразительному искусству, 

выбранной в качестве основной 

для проведения уроков 

изобразительного искусству. 

Примерная программа. Авторские рабочие программы входят в 

состав обязательного программно – методического 

обеспечения кабинета изобразительного искусства. 

 

 

При комплектации библиотечного фонда полными 

комплектами учебников целесообразно включить в состав 

книгопечатной продукции, имеющейся в кабинете, по 

несколько экземпляров учебников из других УМК по 

изобразительному искусству. Эти учебники могут быть 

использованы учащимися для выполнения практических работ, 

а так же учителем как часть методического обеспечения 
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Рабочие тетради. 

 

 

Методические пособия 

(рекомендации к проведению 

уроков изобразительного 

искусства).  

Методические журналы по 

искусству. 

Учебно-наглядные пособия. 

Справочные пособия, 

энциклопедии по искусству. 

 

 

 

Альбомы по искусству. 

Книги о художниках и 

художественных музеях, по 

стилям изобразительного 

искусства и архитектуры. 

Научно – популярная 

литература по искусству 

кабинета. 

В состав библиотечного фонда целесообразно включать 

рабочие тетради, соответствующие используемым комплектам 

учебников. 

Федерального значения. 

 

 

 

 

 

Наглядные пособия в виде таблиц и плакатов. 

 

Энциклопедия живописи, художественный энциклопедический 

словарь, энциклопедический словарь юного художника, 

словарь основных терминов по искусствоведению, эстетике, 

педагогике и психологии искусства («В мире искусства»).    

По одному каждого наименования. 

Необходимы для самостоятельной работы учащихся, 

подготовки сообщений, творческих работ, исследовательской, 

проектной деятельности и должны находиться в фондах 

школьной библиотеки 

 

Печатные пособия 

Портреты русских и 

зарубежных художников. 

 

Таблицы по цветоведению, 

перспективе, построению 

орнамента. 

Таблицы по стилям 

архитектуры, одежды, 

предметов быта. 

Схемы по правилам рисования 

предметов, растений, деревьев, 

животных, птиц, человека. 

Таблицы по народным 

промыслам, русскому костюму, 

декоративно – прикладному 

искусству. 

Альбомы с демонстрационным 

материалом, составленным в 

соответствии с тематическими 

линиями учебной программы. 

Дидактический раздаточный 

материал: карточки по 

художественной грамоте 

Комплекты портретов по основным разделам курса. Могут 

содержаться в настенном варианте, полиграфических изданиях 

(альбомы по искусству) и на электронных носителях. 

Таблицы, схемы могут быть представлены в демонстрационном 

(настенном) и индивидуально – раздаточном вариантах, в 

полиграфических изданиях и на электронных носителях 

Мультимедийные обучающие 

художественные программы. 

Электронные  учебники. 

 

 

 

 

Цифровые компоненты учебно-методического комплекса могут 

быть ориентированы на различные формы учебной 

деятельности (в том числе игровую). Носить проблемно-

тематический характер и обеспечивать дополнительные 

условия для изучения отдельных предметных тем и разделов 

программы. Пособия должны предоставлять техническую 

возможность построения системы текущего и итогового 
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Электронные библиотеки по 

искусству. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Общепользовательские 

цифровые инструменты  

учебной деятельности. 

 

Специализированные 

цифровые инструменты 

учебной деятельности 

 

контроля уровня подготовки учащихся (в том числе тестового 

контроля). 

Электронные библиотеки включают комплекс информационно 

– справочных материалов, ориентированных на различные 

формы художественно-познавательной деятельности (в том 

числе на исследовательскую проектную работу). В состав 

электронных библиотек могут входить электронные 

энциклопедии и альбомы по искусству (изобразительное 

искусство, музыка), аудио- и видеоматериалы, тематические 

базы данных, фрагменты культурно-исторических текстов,  

текстов из научно – популярных изданий, фотографии, 

анимация. Электронные библиотеки могут размещаться на СD-

ROM,DVD либо создаваться в черновом варианте (в том числе 

на базе образовательного учреждения). 

К общепользовательским цифровым инструментам учебной 

деятельности, используемых в курсе изобразительного 

искусства, относятся, в частности, текстовый редактор, paint, 

редактор созданий презентаций. 

К специализированным инструментам учебной деятельности, 

используемых в курсе изобразительного искусства, относятся 

художественные и верстальные программы:  

Photoshop и др. 

Технические средства обучения 

CD/DVD- проигрыватели. 

Телевизор. 

Аудиовидеомагнитофон. 

Компьютер с художественным 

программным обеспечением. 

Слайд-проектор. 

Мультимедиапроектор 

Магнитная доска. 

Экран (на штативе или 

навесной). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором 

приспособлений для крепления таблиц и репродукций. 

 

Экранно–звуковые пособия 

Презентации: по памятникам 

архитектуры, художественным 

музеям; видам и жанрам 

изобразительного искусства; 

творчеству отдельных 

художников;  народным 

промыслам; декоративно-

прикладному искусству; 

художественным стилям и 

технологиям 

Произведения пластических искусств в исторической 

ретроспективе, иллюстрации к литературным произведениям, 

выразительные объекты природы разных ракурсах в 

соответствии с программой 

 

Учебно-практическое оборудование 

Краски акварельные гуашевые 

Тушь  

Ручки с перьями 

Бумага А3, А4 

Бумага цветная 

Фломастеры 

Восковые мелки 

Постель, Уголь 

 

 

 

 

 

 

 

 



216 
 

Кисти беличьи 

Емкости для воды 

Стеки 

Пластилин, Глина 

Клей Ножницы 

Рамы для оформления работ 

Подставки для натуры  

 

 

 

 

 

 

Для оформления выставок 

Модели и натурный фонд 

Муляжи фруктов и овощей 

(комплект) 

Гербарии 

Изделия декоративно-

прикладного искусство и 

народных промыслов 

Гипсовые орнаменты 

Керамические изделия 

Предметы быта 
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2.2.7.  ПРОГРАММА ПО МУЗЫКЕ 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по музыке, предметная область «Искусство», составлена в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования 

(утверждён Приказом Минобрнауки России от 06 октября 2009 г. № 373, в ред. приказов от 26 

ноября 2010 г. № 1241, от 22 сентября 2011 г. № 2357) и на основе Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности, требований к результатам освоения ООП НОО; 

программы формирования универсальных учебных действий (УУД). Рабочая программа 

разработана в рамках УМК «Школа России». При составлении рабочей программы авторская 

программа - «Музыка. Начальная школа», авторы:   Е.Д.Критской, Г. П. Сергеевой, Т. С. Шмагина, 

М., Просвещение, 2018. 

Программа по музыке разработана с учётом специфики данного предмета, логики учебного 

процесса, задачи формирования у младших школьников умения учиться. 

Музыка в начальной школе является одним из основных предметов, обеспечивающих 

освоение искусства как духовного наследия, нравственного эталона образа жизни всего чело-

вечества. Опыт эмоционально-образного восприятия музыки, знания и умения, приобретённые 

при её изучении, начальное овладение различными видами музыкально-творческой деятельности 

обеспечат понимание неразрывной взаимосвязи музыки и жизни, постижение культурного 

многообразия мира. Музыкальное искусство имеет особую значимость для духовно-нравственного 

воспитания школьников, последовательного расширения и укрепления их ценностно-смысловой 

сферы, формирования способности оценивать и сознательно выстраивать эстетические отношения 

к себе, другим людям, Отечеству, миру в целом. 

Изучение музыки в начальной школе направлено на достижение следующих целей и задач: 

• формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное восприятие музыки; 

• воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусству, художественного вкуса, 

нравственных и эстетических чувств: любви к Родине, гордости за великие достижения оте-

чественного и мирового музыкального искусства, уважения к истории, духовным традициям 

России, музыкальной культуре разных народов; 

• развитие восприятия музыки, интереса к музыке и музыкальной деятельности, образного и 

ассоциативного мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого голоса, 

творческих способностей в различных видах музыкальной деятельности; 

• обогащение знаний о музыкальном искусстве; овладение практическими умениями и 

навыками в учебно-творческой деятельности (пение, слушание музыки, игра на элементарных 

музыкальных инструментах, музыкально-пластическое движение и импровизация). 

Цели общего музыкального образования достигаются через систему ключевых задач 

личностного, познавательного, коммуникативного и социального развития. Это позволяет ре-

ализовать содержание обучения в процессе освоения способов действий, форм общения с 

музыкой, которые предоставляются младшему школьнику. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Отличительная особенность программы - охват широкого культурологического 

пространства, которое подразумевает постоянные выходы за рамки музыкального искусства и 

включение в контекст уроков музыки сведений из истории, произведений литературы 

(поэтических и прозаических) и изобразительного искусства, что выполняет функцию 

эмоционально-эстетического фона, усиливающего понимание детьми содержания музыкального 

произведения. Основой развития музыкального мышления детей становятся неоднозначность их 

восприятия, множественность индивидуальных трактовок, разнообразные варианты «слышания», 

«видения», конкретных музыкальных сочинений, отраженные, например, в рисунках, близких по 

своей образной сущности музыкальным произведениям. Все это способствует развитию 

ассоциативного мышления детей, «внутреннего слуха» и «внутреннего зрения». 
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Постижение музыкального искусства учащимися  подразумевает различные формы общения 

каждого ребенка с музыкой на уроке и во внеурочной деятельности. В сферу исполнительской 

деятельности учащихся входят: хоровое и ансамблевое пение; пластическое интонирование и 

музыкально-ритмические движения; игра на музыкальных инструментах; инсценирование 

(разыгрывание) песен, сюжетов сказок, музыкальных пьес программного характера; освоение 

элементов музыкальной грамоты как средства фиксации музыкальной речи. Помимо этого, дети 

проявляют творческое начало в размышлениях о музыке, импровизациях (речевой, вокальной, 

ритмической, пластической); в рисунках на темы полюбившихся музыкальных произведений, в 

составлении программы итогового концерта. 

Предпочтительными формами организации учебного процесса на уроке являются групповая, 

коллективная работа с учащимися. В программе предусмотрены нетрадиционные формы 

проведения уроков: уроки-путешествия, уроки-игры, урок-экскурсия, уроки-концерты. Контроль 

знаний, умений и навыков (текущий, тематический, итоговый) на уроках музыки осуществляется в 

форме устного опроса, самостоятельной работы, тестирования.  

 

Место учебного предмета в учебном плане 

Согласно базисному (образовательному) плану МБОУ «СШ № 16» на изучение музыки в 

начальной школе выделяется 135 ч, из них в 1 классе 33 ч (1 ч в неделю, 33 учебные недели), по 34 

ч во 2, 3 и 4 классах (1 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе). 

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Музыка» 

Целенаправленная организация и планомерное формирование музыкальной учебной 

деятельности способствуют личностному развитию учащихся: реализации творческого потенци-

ала, готовности выражать своё отношение к искусству; становлению эстетических идеалов и 

самосознания, позитивной самооценки и самоуважения, жизненного оптимизма. 

Приобщение учащихся к шедеврам мировой музыкальной культуры — народному и 

профессиональному музыкальному творчеству — направлено на формирование целостной 

художественной картины мира, воспитание патриотических чувств, толерантных 

взаимоотношений в поликультурном обществе, активизацию творческого мышления, 

продуктивного воображения, рефлексии, что в целом способствует познавательному и 

социальному развитию растущего человека. В результате у школьников формируются духовно-

нравственные основания, в том числе воспитывается любовь к своему Отечеству, малой родине и 

семье, уважение к духовному наследию и мировоззрению разных народов, развиваются 

способности оценивать и сознательно выстраивать отношения с другими людьми. 

Художественная эмпатия, эмоционально-эстетический отклик на музыку обеспечивают 

коммуникативное развитие: формируют умение слушать, способность встать на позицию другого 

человека, вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и 

искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми. Личностное, социальное, 

познавательное, коммуникативное развитие учащихся обусловливается характером организации 

их музыкально-учебной, художественно-творческой деятельности и предопределяет решение 

основных педагогических задач. 

 

Результаты изучения учебного предмета «Музыка» 

Личностные результаты: 

• укрепление культурной, этнической и гражданской идентичности в соответствии с 

духовными традициями семьи и народа; 

• наличие эмоционального 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; 
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• 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 различными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной 

деятельности, понимание их специфики и эстетического многообразия; 

• ориентированность в культурном многообразии окружающей действительности, участие в 

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 музыкальному искусству и 

различным видам (или какому-либо 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 музы-

кального искусства разных народов; 

• использование элементарных умений и навыков при воплощении художественно-образного 

содержания музыкальных произведений в различных видах музыкальной и учебно-творческой 

деятельности; 

• готовность применять 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 вокально-хоровых произведений, импровизаций, театральных спектаклей, ассамблей 

искусств, музыкальных фестивалей и конкурсов и др. 

 

Основные виды учебной деятельности школьников 

Слушание музыки. Опыт эмоционально-образного восприятия музыки, различной по 

содержанию, характеру и средствам музыкальной выразительности. Обогащение музыкаль- но-

слуховых представлений об интонационной природе музыки во всём многообразии её видов, 

жанров и форм. 

Пение. Самовыражение ребёнка в пении. Воплощение музыкальных образов при 

разучивании и исполнении произведений. Освоение вокально-хоровых умений и навыков для пе-

редачи музыкально-исполнительского замысла, импровизации. 
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Инструментальное музицирование. Коллективное музицирование на элементарных и 

электронных музыкальных инструментах. Участие в исполнении музыкальных произведений. 

Опыт индивидуальной творческой деятельности (сочинение, импровизация). 

Музыкально-пластическое движение. Общее представление о пластических средствах 

выразительности. Индивидуально-личностное выражение образного содержания музыки через 

пластику. Коллективные формы деятельности при создании музыкально-пластических 

композиций. Танцевальные импровизации. 

Драматизация музыкальных произведений. Театрализованные формы музыкально-

творческой деятельности. Музыкальные игры, инсценирование песен, танцев, игры-драматизации. 

Выражение образного содержания музыкальных произведений с помощью средств 

выразительности различных искусств. 

 

Содержание учебного предмета «Музыка» 

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. 

Предусматривается резерв свободного учебного времени — 18 учебных часов на 4 учебных года. 

Этот резерв даёт возможность разработчикам авторских программ наполнять указанные 

содержательные линии по своему усмотрению. В 1 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, на-

строений, чувств и характера человека. 

Обобщённое представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о 

многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. 

Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, концерт, сюита, кантата, 

мюзикл. 

Отечественные народные музыкальные традиции. Народное творчество России. 

Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, загадки, 

игры - драматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и 

профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Духовная музыка в 

творчестве композиторов. 

Основные закономерности музыкального искусства. Интонационно-образная природа 

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, тембр, лад и др.). 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, её эмоциональное воздействие. 

Композитор — исполнитель — слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях ком-

позиторов, её выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации музыкальной речи. 

Элементы нотной грамоты. 

Развитие музыки — сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, музыкальных 

интонаций, тем, художественных образов. Основные приёмы музыкального развития (повтор и 

контраст). 

Формы построения музыки как обобщённое выражение художественно-образного 

содержания произведений. Формы одночастные, двух- и трёхчастные, вариации, рондо и др. 

Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. Общие 

представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные коллективы, 

ансамбли песни и танца. Выдающиеся исполнительские коллективы (хоровые, симфонические). 
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Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для детей: радио- и 

телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD). 

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная, сольная, хоровая, оркестровая. 

Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, смешанный. 

Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, народных инструментов. 

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. Многообразие 

этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные музыкально-поэтические 

традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык. 

 

Тематическое планирование учебного предмета «Музыка» 

Содержание курса Тематическое планирование Характеристика деятельности 

учащихся 

Музыка в жизни человека (30ч) 

Истоки возникновения музыки. 

Рождение музыки как 

естественное проявление че-

ловеческого состояния. Звуча-

ние окружающей жизни, при-

роды, настроений, чувств и 

характера человека (5 ч) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обобщённое представление об 

основных образно-эмоцио-

нальных сферах музыки и 

многообразии музыкальных 

жанров и стилей. Песня, танец, 

марш и их разновидности. 

Песенность, танцевальность, 

маршевость. Опера, балет, 

симфония, концерт, сюита, 

кантата, мюзикл (10 ч) 

 

 

 

 

 

Воплощение в звуках окру-

жающей жизни, природы, на-

строений, чувств и характера 

человека. Истоки возникновения 

музыки. Первая песня человека. 

Человек играющий. 

Возникновение музыки как 

потребности человека выразить 

своё отношение к миру, людям 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные образно-эмоцио- 

нальные сферы музыки. Общие 

представления о многообразии 

музыкальных жанров и стилей. 

Модификация жанров в 

современной музыке. Песня, 

танец, марш и их раз-

новидности. Опера, балет, 

симфония, концерт, сюита, 

кантата, мюзикл. Песенность, 

танцевальность, маршевость, их 

значение в музыке 

 

 

 

Наблюдать за использованием 

музыки в жизни человека. 

Воспринимать звуки природы, 

сравнивать их с музыкальными 

звуками. 

Различать настроения, чувства 

и характер человека, 

выраженные в музыке. 

Размышлять об истоках 

возникновения музыкального 

искусства. 

Проявлять эмоциональную 

отзывчивость, личностное от-

ношение при восприятии и 

исполнении музыкальных 

произведений. 

Исполнять песни, играть на 

детских элементарных и 

электронных музыкальных 

инструментах. 

Импровизировать в пении, 

игре, пластике. 

Осуществлять первые опыты 

сочинения 

 

Сравнивать музыкальные 

произведения разных жанров и 

стилей. 

Размышлять о модификации 

жанров в современной музыке. 

Различать песенность, тан-

цевальность и маршевость в 

музыке. 

Сравнивать специфические 

особенности произведений 

разных жанров. 

Исполнять различные по 

характеру музыкальные про-

изведения. 

Инсценировать песни, танцы, 
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Отечественные народные 

музыкальные традиции. На-

родное творчество России. 

Музыкальный и поэтический 

фольклор: песни, танцы, дей-

ства, обряды, скороговорки, 

загадки, игры-драматизации. 

Историческое прошлое в му-

зыкальных образах. Народная и 

профессиональная музыка. 

Сочинения отечественных 

композиторов о Родине. Ду-

ховная музыка в творчестве 

композиторов (15 ч) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коллективная музыкально-

творческая деятельность народа. 

Народное музыкально-

поэтическое творчество (при-

баутки, скороговорки, загадки, 

хороводы, игры). Музыкальный 

фольклор России. Обобщённое 

представление исторического 

прошлого в музыкальных 

образах. Художественно-

образное содержание 

музыкального народного 

творчества, духовной музыки, 

их интонационно-мелодические 

особенности. Народная и 

профессиональная музыка о 

Родине и родном крае. Общие 

истоки профессиональной и 

народной музыки. Характерные 

черты народной и компози-

торской музыки. 

фрагменты опер, мюзиклов. 

Импровизировать (вокальная, 

инструментальная, танцевальная 

импровизации) с учётом 

характера основных жанров 

музыки. 

Осуществлять собственный 

музыкально-исполнительский 

замысел в пении и импрови-

зациях 

Разучивать и исполнять 

образцы музыкально-поэти-

ческого творчества (прибаутки, 

скороговорки, загадки, 

хороводы, игры). 

Разыгрывать народные песни, 

участвовать в коллективных 

играх-драматизациях. 

Размышлять и рассуждать об 

отечественной музыке и 

многообразии музыкального 

фольклора России. 

Сравнивать различные 

образцы народной и профес-

сиональной музыки. 

Обнаруживать общность 

истоков народной и профес-

сиональной музыки. 

Выявлять характерные 

свойства народной и компо-

зиторской музыки. 

Импровизировать (вокальная, 

инструментальная, танцевальная 

импровизации) при воплощении 

музыкальных образов. 

Выражать своё эмоциональное 

отношение к музыкальным 

образам исторического 

прошлого в слове, рисунке, 

жесте, пении и др. 

Отражать интонационно- 

мелодические особенности 

отечественного музыкального 

фольклора в исполнении. 

Подбирать простейший ак-

компанемент к народным пес-

ням, танцам и др. 

Воплощать художественно-

образное содержание народной 

и профессиональной музыки в 

пении, слове, пластике, рисунке 

и др. 
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Основные закономерности музыкального искусства (60 ч) 

Интонационно-образная при-

рода музыкального искусства. 

Выразительность и изобрази-

тельность в музыке. Интонация 

как озвученное состояние, 

выражение эмоций и мыслей 

человека. Интонации музы-

кальные и речевые. Сходство и 

различие. Интонация — ис-

точник музыкальной речи. 

Основные средства музыкаль-

ной выразительности (мелодия, 

ритм, темп, динамика, тембр, 

лад и др.) (20 ч) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общее представление об 

интонации в музыке: выраже-

ние чувств и мыслей человека, 

изображение окружающего 

мира, действий человека. 

Взаимосвязь выразительности 

и изобразительности в музыке. 

Музыкальные и речевые 

интонации, их сходство и 

различие. Мелодия — 

интонационно осмысленное 

музыкальное построение. 

Интонационная 

выразительность исполнения. 

Основные средства му-

зыкальной выразительности 

(мелодия, темп, ритм, тембр, 

динамика, лад и др.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исследовать интонационно-

образную природу музы-

кального искусства. 

Распознавать выразительные 

и изобразительные осо-

бенности музыки и эмоцио-

нально откликаться на них. 

Сравнивать музыкальные и 

речевые интонации, опреде-

лять их сходство и различие. 

 Выявлять различные по 

смыслу музыкальные интона-

ции. 

Определять жизненную ос-

нову музыкальных интонаций. 

Воплощать эмоциональные 

состояния в различных видах 

музыкально-творческой дея-

тельности (пение, игра на 

детских элементарных музы-

кальных инструментах, им-

провизация, сочинение). 

Анализировать и соотносить 

выразительные и изоб-

разительные интонации, свой-

ства музыки в их взаимосвязи 

и взаимодействии. 

Применять знания основных 

средств музыкальной вы-

разительности при анализе 

прослушанного музыкального 

произведения и в исполни-

тельской деятельности. 

Передавать в собственном 

исполнении (пение, игра на 

инструментах, музыкально- 

пластическое движение) раз-

личные музыкальные образы. 

Импровизировать в соот-

ветствии с заданным либо 

самостоятельно выбранным 

музыкальным образом (во-

кальная, инструментальная, 

танцевальная импровизации). 

Участвовать в совместной 

деятельности при воплощении 

различных музыкальных обра-

зов. 

Исполнять и инсценировать 

песни, танцы, фрагменты из 

произведений музыкально- 

театральных жанров (опера, 

мюзикл и др.) 
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Музыкальная речь как способ 

общения между людьми, её 

эмоциональное воздействие. 

Композитор — исполнитель — 

слушатель. Особенности 

музыкальной речи в со-

чинениях композиторов, её 

выразительный смысл. Нотная 

запись как способ фиксации 

музыкальной речи. Элементы 

нотной грамоты (20 ч) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие музыки — сопо-

ставление и столкновение 

чувств и мыслей человека, му-

зыкальных интонаций, тем, 

художественных образов. Ос-

новные приёмы музыкального 

развития (повтор и контраст). 

Формы построения музыки как 

обобщённое выражение 

художественно-образного со-

держания произведений. 

Формы одночастные, двух- и 

трёхчастные, вариации, рондо 

и др. (20 ч) 

 

 

 

 

 

 

 

Представления о музыкальной 

речи: способ общения между 

людьми, сочинения 

композиторов. Эмоциональное 

воздействие музыкальной речи 

на слушателей. Богатство и 

выразительность музыкальной 

речи. Целостное представление 

о возникновении и 

существовании музыки 

(деятельность композитора — 

исполнителя — слушателя). 

Система графических знаков 

для записи музыки: краткая 

история возникновения. 

Элементарная нотная грамота. 

 

 

 

 

 

 

 

Общее представление о 

развитии музыки на основе 

сопоставления и столкновения 

человеческих чувств и 

действий, музыкальных тем, 

интонаций, художественных 

образов. Повтор и контраст как 

основные приёмы музы-

кального развития. 

Формы построения музыки как 

обобщённое выражение 

художественно-образного со-

держания произведений. 

Различные формы построения 

музыки: одночастные, двух- и 

трёхчастные, вариации, рондо 

и др. 

Распознавать и оценивать 

выразительность музыкальной 

речи, её смысл. 

Сравнивать особенности 

музыкальной речи разных 

композиторов. 

Импровизировать: передавать 

опыт музыкально-творческой 

деятельности в сочинении, 

исполнении, инсценировать 

песни, танцы, фрагменты из 

произведений музыкально-

театральных жанров (опера, 

мюзикл и др.). 

Ориентироваться в нотном 

письме как графическом 

изображении интонаций (во-

прос — ответ, выразительные 

и изобразительные интонации 

и др.). 

Воспроизводить мелодии с 

ориентацией на нотную запись 

Наблюдать за процессом и 

результатом музыкального 

развития на основе сходства и 

различий интонаций, тем, об-

разов. 

Сравнивать процесс и ре-

зультат музыкального развития 

в произведениях разных форм 

и жанров. 

Воплощать музыкальное 

развитие образа в собственном 

исполнении (в пении, игре на 

элементарных музыкальных 

инструментах, музыкально-

пластическом движении). 

Соотносить художественно-

образное содержание му-

зыкального произведения с 

формой его воплощения. 

Наблюдать: распознавать 

художественный смысл раз-

личных форм построения му-

зыки (одночастные, двух- и 

трёхчастные, вариации, рондо 

и др.). 

Исследовать: определять 

форму построения музыкаль-

ного произведения. 

Импровизировать: создавать 

музыкальные композиции 

(пение, музыкально-плас-

тическое движение, игра на 
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элементарных инструментах) 

на основе полученных знаний. 

Анализировать жанрово- 

стилистические особенности 

музыкальных произведений. 

Общаться и взаимодейст-

вовать в процессе ансамбле-

вого, коллективного (хорового 

и инструментального) 

воплощения различных худо-

жественных образов. 

Инсценировать произведения 

разных жанров и форм 

Музыкальная картина мира (30 ч) 

Интонационное богатство 

музыкального мира. Общие 

представления о музыкальной 

жизни страны. Детские хоро-

вые и инструментальные кол-

лективы, ансамбли песни и 

танца. Выдающиеся исполни-

тельские коллективы (хоровые, 

симфонические). Музыкальные 

театры. Конкурсы и фестивали 

музыкантов. Музыка для детей: 

радио- и телепередачи, ви-

деофильмы, звукозаписи (CD, 

DVD) (10 ч) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Различные виды музыки: 

вокальная, инструментальная, 

сольная, хоровая, оркестровая. 

Певческие голоса: детские, 

женские, мужские. Хоры: 

детский, женский, мужской, 

смешанный. Музыкальные 

инструменты. 

Оркестры: симфонический, 

духовой, народных инстру-

ментов (10 ч) 

 

 

 

Современная музыкальная 

жизнь страны. Музыкальная 

символика — гимн России. 

Гимн города, школы. Детские 

хоровые и инструментальные 

коллективы, ансамбли песни и 

танца, известные в России и за 

рубежом. Детские музыкально-

творческие коллективы род-

ного края. Выдающиеся ис-

полнительские коллективы 

(хоровые, симфонические). 

Конкурсы и фестивали му-

зыкантов (зарубежные, рос-

сийские, региональные, го-

родские и др.). Музыка для 

детей: радио- и телепередачи, 

видеофильмы, звукозаписи 

(CD, DVD). Современная му-

зыка и классические произве-

дения в современной обра-

ботке 

 

 

 

 

Музыка вокальная, инстру-

ментальная, сольная, хоровая, 

оркестровая. Детские, женские 

(сопрано, меццо-сопрано, альт) 

и мужские (тенор, баритон, 

бас) певческие голоса. 

Разновидности хоровых кол-

лективов (детский, женский, 

мужской, смешанный). Музы-

кальные инструменты (орган, 

арфа, фортепиано, скрипка, 

виолончель, гитара, аккордеон, 

баян, флейта, труба и др.). 

Современные электронные 

Наблюдать и оценивать 

интонационное богатство му-

зыкального мира. 

Участвовать в музыкальной 

жизни страны, школы, города 

и др. 

Узнавать по звучанию и на-

зывать выдающихся исполни-

телей и исполнительские кол-

лективы (в пределах изучен-

ного). 

Осуществлять коллективную 

музыкально-поэтическую 

деятельность (на основе 

музыкально-исполнительского 

замысла), корректировать 

собственное исполнение. 

Моделировать (сочинять) 

варианты интерпретации му-

зыкальных произведений. 

Оценивать собственную 

музыкально-творческую дея-

тельность. 

Участвовать в хоровом ис-

полнении гимна России 

Наблюдать: воспринимать, 

узнавать, определять различ-

ные виды музыки (вокальная, 

инструментальная, сольная, 

хоровая, оркестровая). 

Узнавать певческие голоса 

(детские, мужские, женские) и 

участвовать в коллективной, 

ансамблевой певческой дея-

тельности. 

Определять разновидности 

хоровых коллективов (детский, 

женский, мужской, 

смешанный). 

Исполнять музыкальные 
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Народное и профессиональное 

музыкальное творчество 

разных стран мира. Многооб-

разие этнокультурных истори-

чески сложившихся традиций. 

Региональные музыкально-

поэтические традиции. 

Содержание, образная сфера и 

музыкальный язык (10 ч) 

музыкальные инструменты 

(клавишный синтезатор и др.). 

Оркестр и его разновидности 

(симфонический, духовой, 

народных инструментов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Народное и профессиональное 

музыкальное творчество 

разных стран мира. 

Музыкальный язык, понятный 

без перевода. Многообразие 

этнокультурных исторически 

сложившихся традиций. 

Региональные музыкально-

поэтические традиции. 

Содержание, образная сфера и 

музыкальный язык. Общие 

представления о коллективной 

музыкально-творческой 

деятельности народов мира, 

интонационно-мелодических 

особенностях музыкального 

языка разных народов. 

Сочинения профессиональных 

композиторов — выдающихся 

представителей отечественной 

и зарубежной музыкальной 

классики 

произведения разных форм и 

жанров. 

Сопоставлять музыкальные 

образы в звучании различных 

музыкальных инструментов, в 

том числе современных элект-

ронных. 

Узнавать и определять 

различные составы оркестров 

(симфонический, духовой, 

народных инструментов). 

Участвовать в коллективном 

музицировании на эле-

ментарных и электронных 

музыкальных инструментах. 

Создавать: сочинять му-

зыкальные композиции, в том 

числе электронные, в 

различных видах исполни-

тельской деятельности. 

Воспринимать профес-

сиональное и музыкальное 

творчество народов мира. 

Соотносить интонационно- 

мелодические особенности 

музыкального творчества 

своего народа и народов 

других стран мира. 

Анализировать художест-

венно-образное содержание, 

музыкальный язык произве-

дений мирового музыкального 

искусства. 

Исполнять различные по 

образному содержанию об-

разцы профессионального и 

музыкально-поэтического 

творчества народов мира. 

Участвовать в инсценировках 

традиционных обрядов 

народов мира на основе по-

лученных знаний. 

Воплощать художественно-

образное содержание музы-

кального народного творчества 

в песнях, играх, действах. 

Узнавать изученные музы-

кальные сочинения и называть 

их авторов 

Резерв (18 ч) 
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Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

Наименование объектов и 

средств материально-

технического обеспечения 

 

Примечания 

Книгопечатная продукция 

Примерная программа 

основного общего 

образования по музыке. 

Авторские программы по 

музыке. 

Хрестоматии с нотным 

материалом. 

Сборники песен и хоров. 

Методические пособия 

(рекомендации к проведению 

уроков музыки). 

Методические журналы по 

искусству. 

Учебно-методические 

комплекты к программе по 

музыке, выбранной в качестве 

основной для проведения уро-

ков музыки. Учебники по 

музыке. 

Примерная программа, авторские рабочие программы, входящие в 

обязательное программно-методическое обеспечение кабинета 

музыки. 

 

 

Для каждого года обучения. 

 

Для хорового пения в классе и школьном хоре (с учётом разных 

возрастных составов). 

Пособия могут входить в учебно-методический комплект по 

музыке, а также освещать различные разделы и темы курса, в том 

числе проблемы электронного музыкального творчества. 

Федерального значения. 

 

При комплектации библиотечного фонда полными комплектами 

учебников целесообразно включить в перечень книгопечатной 

продукции, имеющейся в кабинете музыки, по нескольку экзем-

пляров учебников из других учебно- методических комплектов по 

музыке. 

Рабочие блокноты 

(творческие тетради). 

 

 

 

 

 

Книги о музыке и 

музыкантах. Научно-

популярная литература по 

искусству. 

Справочные пособия, 

энциклопедии  

Эти учебники могут быть использованы учащимися для 

выполнения практических работ, а также учителем как часть 

методического обеспечения кабинета. 

В библиотечный фонд целесообразно включать рабочие тетради, 

соответствующие используемым комплектам учебников. 

Для каждого года обучения. 

 

Необходимы для самостоятельной работы учащихся, подготовки 

сообщений, творческих работ, исследовательской, проектной 

деятельности и должны находиться в фондах школьной 

библиотеки. 

Музыкальная энциклопедия, музыкальный энциклопедический 

словарь, энциклопедический словарь юного музыканта, словарь 

основных терминов по искусствоведению, эстетике, педагогике и 

психологии искусства («В мире искусства») 

Печатные пособия 

Таблицы: нотные примеры, 

признаки характера звучания, 

средства музыкальной 

выразительности. 

Схемы: расположение 

инструментов и оркестровых 

групп в различных оркестрах, 

расположение партий в хоре, 

графические партитуры. 

Портреты композиторов и 

исполнителей. 

Дидактический раздаточный 

материал 

Таблицы, схемы могут быть представлены в демонстрационном 

(настенном) и индивидуальном раздаточном вариантах, 

полиграфических изданиях и на электронных носителях. 

 

Комплекты могут быть представлены в настенном варианте, 

полиграфических изданиях (альбомы по искусству) и на 

электронных носителях 
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Цифровые образовательные ресурсы 

Коллекция цифровых 

образовательных ресурсов по 

музыке 

 

 

Экранно-звуковые пособия (могут быть в цифровом виде) 

1. Аудиозаписи и фонохрестоматии по музыке. 

2. Видеофильмы, посвященные творчеству выдающихся отечественных и зарубежных 

композиторов; с записью фрагментов из оперных, балетных спектаклей, выступлений 

выдающихся отечественных и зарубежных певцов, известных хоровых, оркестровых коллективов, 

фрагментов из мюзиклов.  

 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

1. Музыкальные инструменты: 

фортепиано (пианино, рояль); 

баян/аккордеон, скрипка, гитара, клавишный синтезатор. 

2. Детские клавишные синтезаторы. 

3. Комплект детских музыкальных инструментов: блок-флейта, глокеншпиль/колокольчик, бубен, 

барабан, треугольник, румба, маракасы, кастаньеты, металлофоны, ксилофоны. 

4. Народные инструменты (свистульки, деревянные ложки, трещотки и др.). 

5. Дирижёрская палочка. 

6. Комплект знаков нотного письма (на магнитной основе). 

7. Расходные материалы: нотная бумага, цветные фломастеры, цветные мелки. 

8. Комплект звуковоспроизводящей аппаратуры (микрофоны, усилители звука, динамики). 

9. Персональный компьютер. 

10. Медиапроектор 
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2.2.8. ПРОГРАММА ПО ТЕХНОЛОГИИ 

2.2.8.1 ТЕХНОЛОГИЯ (Роговцева Н.И., Анащенкова С. В.) 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по технологии разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального 

общего образования. 

Сведения о программе: рабочая программа по технологии для 1 – 4 классов разработана на 

основе программы Технология /Роговцева Н.И., Анащенкова С. В./ «Школа России». Сборник 

рабочих программ. 1-4 классы: Пособие для учителей обр. учр. - М.: Просвещение, 2012 

Учебный предмет «Технология» имеет практико-ориентированную направленность. Его 

содержание не только даёт ребёнку представление о технологическом процессе как совокупности 

применяемых при изготовлении какой-либо продукции процессов, правил, требований, 

предъявляемой к технической документации, но и показывает, как использовать эти знания в 

разных сферах учебной и внеучебной деятельности (при поиске информации, усвоении новых 

знаний, выполнении практических заданий). 

Практическая деятельность на уроках технологии является средством общего развития 

ребёнка, становления социально значимых личностных качеств, а также формирования системы 

специальных технологических и универсальных учебных действий. 

Цели изучения предмета «Технология» в начальной школе: 

 приобретение личного опыта как основы обучения и познания; 

 приобретение первоначального опыта практической преобразовательной деятельности на 

основе овладения технологическими знаниями, технико-технологическими умениями и проектной 

деятельностью; 

 формирование позитивного эмоционально-ценностного отношение к труду и людям труда. 

Основные задачи: 

 духовно-нравственное развитие учащихся; освоение нравственно-этического и социально- 

исторического опыта человечества, отражённого в материальной культуре; развитие 

эмоционально-ценностного отношения к социальному миру и миру природы через формирование 

позитивного отношения к труду и людям труда; знакомство с современными профессиями; 

 формирование идентичности гражданина России в поликультурном многонациональном  

обществе на основе знакомства с ремёслами народов России; развитие способности к 

равноправному сотрудничеству на основе уважения личности другого человека; воспитание 

толерантности к мнению и позиции других; 

 формирование целостной картины мира (образа мира) на основе познания мира через 

осмысление духовно-психологического содержания предметного мира и его единства с миром 

природы, на основе освоения трудовых умений и навыков, осмысления технологии процесса 

изготовления изделий в проектной деятельности; 

 развитие познавательных мотивов, интересов, инициативности, любознательности на 

основе  

связи трудового и технологического образования с жизненным опытом и системой ценностей 

ребёнка, а также на основе мотивации успеха, готовности к действиям в новых условиях и 

нестандартных ситуациях; 

 формирование на основе овладения культурой проектной деятельности: 

- внутреннего плана деятельности, включающего целеполагание, планирование (умения 

составлять план действий и применять его для решения учебных задач), прогнозирование 

(предсказание будущего результата при различных условиях выполнения действия), контроль, 

коррекцию и оценку; 

- умений переносить усвоенные в проектной деятельности теоретические знания о 

технологическом процессе в практику изготовления изделий ручного труда, использовать 

технологические знания при изучении предмета «Окружающий мир» и других школьных 

дисциплин; 
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- коммуникативных умений в процессе реализации проектной деятельности (умения 

выслушивать и принимать различные точки зрения и мнения, сравнивая их со своей, распределять 

обязанности, приходить к единому решению в процессе обсуждения, т.е. договариваться, 

аргументировать свою точку зрения, убеждать в правильности выбранного способа и т.д.); 

- первоначальных конструкторско-технологических знаний и технико-технологических 

умений на основе обучения работе с технологической документацией (технологической картой), 

строгого соблюдения технологии изготовления изделий, освоение приёмов и способов работы с 

различными материалами и инструментами, неукоснительного соблюдения правил техники 

безопасности, работы с инструментами, организации рабочего места; 

- первоначальных умений поиска необходимой информации в различных источниках, 

проверки, преобразования, хранения, передачи имеющейся информации, а также навыков 

использования компьютера; 

- творческого потенциала личности в процессе изготовления изделий и реализации проектов. 

 

Общая характеристика курса 

Теоретической основой данной программы являются: 

 системно-деятельностный подход – обучение на основе реализации в образовательном 

процессе теории деятельности, которое обеспечивает переход внешних действий во внутренние 

умственные процессы и формирование психических действий субъекта из внешних, материальных 

(материализованных) действий с последующей их интериоризацией; 

 теория развития личности учащегося на основе освоения универсальных способов 

 деятельности – понимание процесса учения не только как усвоение системы знаний, умений и 

навыков, составляющих инструментальную основу компетенций учащегося, но и как процесс 

развития личности, обретения духовно-нравственного и социального опыта. 

Особенность программы заключается в том, что она обеспечивает изучение начального 

курса технологии через осмысление младшими школьниками деятельности человека на земле, на 

воде, в воздухе и в информационном пространстве. Человек при этом рассматривается как 

создатель духовной культуры и творец рукотворного мира. Усвоение содержания предмета 

осуществляется на основе продуктивной проектной деятельности. Формирование конструкторско-

технологических знаний и умений происходит в процессе работы с технологической картой. 

Все эти особенности программы отражены в содержании основных разделов учебника – 

«Человек и земля», «Человек и вода», «Человек и воздух», «Человек и информация». В программе 

как особый элемент обучения предмету «Технология» представлены проектная деятельность и 

средство для её организации – технологическая карта. Технологическая карта помогает учащимся 

выстраивать технологический процесс, осваивать способы и приёмы работы с материалами и 

инструментами. На уроках реализуется принцип: от деятельности под контролем учителя к 

самостоятельному выполнению проекта. 

Особое внимание в программе отводится практическим работам, при выполнении которых 

учащиеся: 

 знакомятся с рабочими технологическими операциями, порядком их выполнения при 

изготовлении изделия, учатся подбирать необходимые материалы и инструменты; 

 овладевают отдельными технологическими операциями (способами работы) – разметкой,  

раскроем, сборкой, отделкой и.т.д.; 

 знакомятся со свойствами материалов, инструментами и машинами, помогающими 

человеку  

при обработке сырья и создании предметного мира; 

 знакомятся с законами природы, знание которых необходимо при выполнении работы; 

 учатся экономно расходовать материалы; 

 осваивают проектную деятельность (учатся определять цели и задачи, составлять план,  

выбирать средства и способы деятельности, распределять обязанности в паре и группе, оценивать 

результаты, корректировать деятельность); 

 учатся преимущественно конструкторской деятельности; 

 знакомятся с природой и использованием её богатств человеком. 
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В программе интегрируется и содержание курса «Изобразительное искусство»: в целях 

гармонизации форм и конструкций используются средства художественной выразительности, 

изделия изготавливаются на основе правил декоративно-прикладного искусства и законов 

дизайна, младшие школьники осваивают эстетику труда. 

Программа предусматривает использование математических знаний: это и работа с 

именованными числами, и выполнение вычислений, расчётов, построений при конструировании и 

моделировании, и работа с геометрическими фигурами и телами, и создание элементарных 

алгоритмов деятельности в проекте. Освоение правил работы и преобразования информации 

также тесно связано с образовательной областью «Математика и информатика». 

 При изучении предмета «Технология» предусмотрена интеграция с образовательными 

областями «Филология» (русский язык и литературное чтение) и «Окружающий мир». Для 

понимания детьми реализуемых в изделии технических образов рассматривается культурно-

исторический справочный материал, представленный в учебных текстах разного типа. Эти тексты 

анализируются, обсуждаются; дети строят собственные суждения, обосновывают их, 

формулируют выводы. 

Программа «Технология», интегрируя знания о человеке, природе и обществе, способствует 

целостному восприятию ребёнка мира во всём его многообразии и единстве. Практико-

ориентированная направленность содержания позволяет реализовать эти знания в 

интеллектуально-практической деятельности младших школьников и создаёт условия для 

развития их инициативности, изобретательности, гибкости мышления. 

Проектная деятельность и работа с технологическими картами формируют у учащихся 

умения ставить и принимать задачу, планировать последовательность действий и выбирать 

необходимые средства и способы их выполнения. Самостоятельное осуществление продуктивной 

проектной деятельности совершенствует умения находить решения в ситуации затруднения, 

работать в коллективе, нести ответственность за результат и т.д. Всё это воспитывает трудолюбие 

и закладывает прочные основы способности к самовыражению, формирует социально ценные 

практические умения, опыт преобразовательной деятельности и творчества. 

Программа ориентирована на широкое использование знаний и умений, усвоенных детьми в 

процессе изучения других учебных предметов: окружающего мира, изобразительного искусства, 

математики, русского языка и литературного чтения. 

При усвоении содержания курса «Технология» актуализируются знания, полученные при 

изучении курса «Окружающий мир». Это не только работа с природными материалами. 

Природные формы лежат в основе идеё изготовления многих конструкций и воплощаются в 

готовых изделиях. Курс «Технология» предусматривает знакомство с производствами, ни одно из 

которых не обходится без природных ресурсов. Деятельность человек – созидателя материальных 

ценностей и творца окружающего мира – в программе рассматриваются в связи с проблемами 

охраны природы, что способствует формированию экологической культуры детей. Изучение 

этнокультурных традиций в деятельности человека также связано с содержанием предмета 

«Окружающий мир». 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

На изучение технологии в начальной школе отводится 1 ч в неделю. Курс рассчитан на 135 

ч: 33 ч – в 1 классе (33 учебные недели), по 34 ч – во 2 – 4 классах (34 учебные недели в каждом 

классе). 

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета. 

 Занятия детей на уроках технологии продуктивной деятельностью создают уникальную 

основу для самореализации личности. Они отвечают возрастным особенностям психологического 

развития детей младшего дошкольного возраста, когда именно благодаря самостоятельно 

осуществляемой продуктивной проектной деятельности учащиеся могут реализовать свои умения, 

заслужить одобрение и получить признание. В результате именно здесь закладываются основы 

трудолюбия и способности к самовыражению, формируются социально ценные практические 

умения, опыт преобразовательной деятельности и творчество.  
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 Урок технологии обладает уникальными возможностями духовно-нравственного развития 

личности: освоение проблемы гармоничной среды обитания человека позволяет школьникам 

получить устойчивые и систематические представления о достойном образе жизни в гармони с 

окружающим миром; воспитанию духовности способствует также активное изучение образов и 

конструкций природных объектов, которые являются неисчерпаемым источником идей для 

мастера; ознакомление с народными ремеслами, изучение народных культурных традиций также 

имеет огромный нравственный смысл. 

 Учебный предмет «Технология» обеспечивает реальное включение в образовательный 

процесс различных структурных компонентов личности (интеллектуального, эмоционально-

эстетического, духовно-нравственного, физического) в их единстве, что создает условие для 

гармонизации развития, сохранения и укрепления психического и физического здоровья 

подрастающего поколения. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

Усвоение данной программы обеспечивает достижение следующих результатов: 

Личностные результаты 

- Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

Россию. 

- 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 усвоение 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 ситуациях, умений не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

- Формирование установки на безопасный образ жизни. 

Метапредметные результаты 

- Овладение способностью принимать и реализовывать цели и задачи учебной деятельности, 

приёмами поиска средств её осуществления. 

- Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

- Формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её 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 Интернета), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета, в том числе умений вводить текст с помощью клавиатуры, 

фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, 

звуки, готовить своё выступление  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 форме. 

- 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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- 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 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. 

- Формирование первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека. 

- Приобретение навыков самообслуживания, овладение технологическими приёмами ручной 

обработки материалов, освоение правил техники безопасности. 

- Использование приобретённых 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 умения применять их для выполнения учебно-познавательных и проектных 

художественно-конструкторских задач. 

 

 

Содержание курса 

Общекультурные и общетрудовые компетенции 

(знания, умения и способы деятельности). 

Основы культуры труда, самообслуживания. 

Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат 

труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, техника, предметы быта 

и декоративно-прикладного искусства и т.д. разных народов России). Особенности тематики, 

материалов, внешнего вида изделий, декоративного искусства разных народов, отражающие 

природные, географические и социальные условия этих народов. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, 

эстетическая выразительность, прочность, гармония предметов и окружающей среды). Бережное 

отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии; традиции и 

творчество мастера в создании предметной среды (общее представление). 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирование 

трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов, 

распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебников и дидактических 

материалов), её использование в организации работы. Контроль и корректировка хода работы. 

Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей 

(руководитель и подчинённый). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и 

воплощение). Культура проектной деятельности и оформление документации (целеполагание, 

планирование, выполнение, рефлексия, презентация, оценка). Система коллективных, групповых и 

индивидуальных проектов. Культура межличностных отношений в совместной деятельности. 

Результат проектной деятельности – изделия, которые могут быть использованы для праздников, в 

учебной и внеучебной деятельности и т.д. освоение навыков самообслуживания, по уходу за 

домом, комнатными растениями. 

Выполнение элементарных расчётов стоимости изготавливаемого изделия. 

 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физических, 

механических и технологических свойств материалов, используемых при выполнении 

практических 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 конструкторскими свойствами, 
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использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения 

изделия. 

Общее представление о технологическом процессе, технологической документации 

(технологическая карта, чертёж, 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 изделия; проверка 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 изделия (клеевая, ниточная, проволочная, винтовая 

и др.), отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). умение 

заполнять технологическую карту 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 чертёж, 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. 

Практика работы на компьютере 

Информация, её отбор и систематизация. Способы получения, хранения, переработки 

информации. 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информации. 

Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. Клавиатура, общее 

представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, использование 

простейших средств текстового редактора. Простейшие приёмы поиска информации: по 

ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приёмов труда при работе на компьютере; 

бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми образовательными 

ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях (СD). 

Работа с 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 ресурса компьютера, 

программ Word. 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

Наименование объектов и средств 

материально-технического обеспечения 

 

Примечания 

Книгопечатная продукция 

Примерная программа по технологии 

(труду).  

УМК (программа, учебники, рабочие 

тетради, дидактические материалы и пр.). 

Методические пособия и книги для учителя.  

Предметные журналы. 

 

Печатные пособия 
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Таблицы в соответствии с основными 

разделами программы обучения. 

Альбомы демонстрационного и 

раздаточного материала. 

 

Информационно-коммуникативные средства 

Мультимедийные (цифровые) 

образовательные ресурсы, соответствующие 

содержанию обучения, обучающие программы по 

предмету (по возможности) 

 

Технические средства обучения 

Аудиомагнитофон. 

Проектор. 

Магнитная доска.  

 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

Набор инструментов для работы с 

различными материалами в соответствии с 

программой обучения. 

Набор демонстрационных материалов, 

коллекций (в соответствии с программой). 

Объёмные модели геометрических фигур 
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2.2.9. ПРОГРАММА ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

 

Пояснительная записка 
Рабочая программа по физической культуре разработана на основе Федерального государ-

ственного образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых результатов 

начального общего образования, Программы Министерства образования РФ: Начальное общее 

образование, авторской программы В. И. Лях «Физическая культура» М.: Просвещение, 2018г.,  

утвержденной МО РФ в соответствии с требованиями Федерального компонента 

государственного стандарта начального образования. 

При создании программы учитывались потребности современного российского общества в 

физически крепком и дееспособном подрастающем поколении, способном активно включаться в 

разнообразные формы здорового образа жизни, использовать ценности физической культуры для 

самовоспитания, саморазвития и самореализации. В программе нашли свое отражение объективно 

сложившиеся реалии современного социокультурного развития общества, условия деятельности 

образовательных учреждений, требования учителей о необходимости обновления содержания 

образования, внедрения новых методик и технологий в образовательно-воспитательный процесс. 

Целью учебной программы по физической культуре является формирование у учащихся 

начальной школы основ здорового образа жизни, развитие интереса и творческой 

самостоятельности в проведении разнообразных форм занятий физической культурой. Реализация 

данной цели обеспечивается содержанием учебного предмета дисциплины «Физическая 

культура», в качестве которого выступает физкультурная (двигательная) деятельность человека, 

ориентированная на укрепление и сохранение здоровья, развитие физических качеств и 

способностей, приобретение определенных знаний, двигательных навыков и умений.  

Реализация цели учебной программы соотносится с решением следующих образовательных 

задач: 

– укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств и повышения 

функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем организма; 

– совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством обучения 

подвижным играм, физическим упражнениям и техническим действиям из базовых видов спорта;  

– формирование общих представлений о физической культуре, ее значении в жизни 

человека, роли в укреплении здоровья, физическом развитии и физической подготовленности;  

– развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижным 

играм, формам активного отдыха и досуга; 

– обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельными 

показателями физического развития и физической подготовленности. 

Базовым результатом образования в области физической культуры в начальной школе 

является освоение учащимися основ физкультурной деятельности с общеразвивающей 

направленностью. Освоение предмета данной деятельности способствует не только активному 

развитию физической природы занимающихся, но и формированию у них психических и 

социальных качеств личности, которые во многом обусловливают становление и последующее 

формирование универсальных способностей (компетенций) человека. Универсальность 

компетенций определяется в первую очередь широкой их востребованностью каждым человеком, 

объективной необходимостью для выполнения различных видов деятельности, выходящих за 

рамки физкультурной деятельности. 

В число универсальных компетенций, формирующихся в начальной школе в процессе 

освоения учащимися предмета физкультурной деятельности с общеразвивающей 

направленностью, входят: 

– умение организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства для 

достижения ее цели; 

– умение активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со 

сверстниками в достижении общих целей; 

– умение доносить информацию в доступной, эмоционально яркой форме в процессе 

общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 



237 
 

 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Структура и содержание учебного предмета задаются в предлагаемой программе в 

конструкции двигательной деятельности с выделением соответствующих учебных разделов: 

«Знания о физической культуре», «Способы двигательной деятельности» и «Физическое 

совершенствование». 

Содержание раздела «Знания о физической культуре» отработано в соответствии с 

основными направлениями развития познавательной активности человека: знания о природе 

(медико-биологические основы деятельности); знания о человеке (психолого-педагогические 

основы деятельности); знания об обществе (историко-социологические основы деятельности). 

Раздел «Способы двигательной деятельности» содержит представления о структурной 

организации предметной деятельности, отражающейся в соответствующих способах организации, 

исполнения и контроля. 

Содержание раздела «Физическое совершенствование» ориентировано на гармоничное 

физическое развитие школьников, их всестороннюю физическую подготовленность и укрепление 

здоровья. Данный раздел включает жизненно важные навыки и умения, подвижные игры и 

двигательный действия из видов спорта, а также общеразвивающие упражнения с различной 

функциональной направленностью. 

Сохраняя определённую традиционность в изложений практического материала школьных 

программ, настоящая программа соотносит учебное содержание с содержанием базовых видов 

спорта, которые представлены в соответствующих тематических разделах: «Гимнастика с 

основами акробатики», «Лёгкая атлетика», «Подвижные и спортивные игры». При этом каждый 

тематический раздел программы дополнительно включает подвижные игры, которые по своему 

содержанию и направленности согласуются с соответствующим видом спорта. 

В содержание настоящей программы также входит относительно самостоятельный раздел 

«Общеразвивающие упражнения». В данном разделе предлагаемые упражнения распределены по 

разделам базовых видов спорта и дополнительно сгруппированы внутри разделов по признакам 

функционального воздействия на развитие основных физических качеств. Такое изложение 

материала позволяет учителю отбирать физические упражнения и объединять их в различные 

комплексы, планировать динамику нагрузок и обеспечивать преемственность в развитии основных 

физических качеств, исходя из половозрастных особенностей учащихся, степени освоенности ими 

этих упражнений, условий проведения различных форм занятий, наличия спортивного инвентаря 

и оборудования. 

В программе освоение учебного материала из практических разделов функционально 

сочетается с освоением знаний и способов двигательной деятельности. Среди теоретических 

знаний, предлагаемых в программе, можно выделить вопросы по истории физической культуры и 

спорта, личной гигиене, основам организации и проведения самостоятельных занятий 

физическими упражнениями. 

В свою очередь, материал по способам двигательной деятельности предусматривает 

обучение школьников элементарным умениям самостоятельно контролировать физическое раз-

витие и физическую подготовленность, оказывать доврачебную помощь при лёгких травмах. 

Овладение этими умениями соотносится в программе с освоением школьниками соответству-

ющего содержания практических и теоретических разделов. 

К формам организации занятий по физической культуре в начальной школе относятся 

разнообразные уроки физической культуры, физкультурно-оздоровительные мероприятия в ре-

жиме учебного дня и самостоятельные занятия физическими упражнениями. 

Для более качественного освоения предметного содержания настоящей программы 

рекомендуется уроки физической культуры подразделять на три типа: с образовательно-позна-

вательной, образовательно-предметной и образовательно-тренировочной направленностью. 

На уроках с образовательно-познавательной направленностью учащихся знакомят со 

способами и правилами организации самостоятельных занятий, обучают навыкам и умениям по 

организации и проведению самостоятельных занятий с использованием ранее изученного 

материала. При освоении знаний и способов деятельности целесообразно использовать учебники 
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по физической культуре, особенно те их разделы, которые касаются особенностей выполнения 

самостоятельных заданий или самостоятельного закрепления разучиваемых физических 

упражнений. 

Уроки с образовательно-предметной направленностью используются в основном для 

обучения практическому материалу разделов гимнастики, лёгкой атлетики, подвижных игр, 

лыжных гонок и плавания. На этих уроках учащиеся также осваивают новые знания, но только те, 

которые касаются предмета обучения (например, названия упражнений или описание техники их 

выполнения и т. п.). 

Уроки с образовательно-тренировочной направленностью преимущественно используются 

для развития физических качеств и решения соответствующих задач в рамках относительно 

жёсткой регламентации динамики физической нагрузки от начала урока до окончания его 

основной части. Помимо целенаправленного развития физических качеств, на уроках с 

образовательно-тренировочной направленностью необходимо формировать у школьников 

представления о физической подготовке и физических качествах, физической нагрузке и её 

влиянии на развитие систем организма. Также на этих уроках обучают способам регулирования 

физической нагрузки и способам контроля над её величиной (в начальной школе по покказателям 

частоты сердечных сокращений). 

 

Место учебного предмета в учебном плане 
Согласно базисному (образовательному) плану МБОУ «СШ № 16» на изучение физической 

культуры в начальной школе выделяется 270 ч, из них в 1 классе 66 ч (2 ч в неделю, 33 учебные 

недели), по 68 ч во 2, 3 и 4 классах (2 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе).  

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Физическая культура» 

Содержание учебного предмета «Физическая культура» направленно на воспитание 

высоконравственных, творческих, компетентных и успешных граждан России, способных к 

активной самореализации в общественной и профессиональной деятельности, умело 

использующих ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения 

собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации здорового образа 

жизни.  

 

Результаты изучения учебного предмета «Физическая культура» 

По окончании изучения курса «Физическая культура» в начальной школе должны быть 

достигнуты определенные результаты. 

 

Личностные результаты: 

• активное включение в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения 

и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

• проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями в различных 

(нестандартных) ситуациях и условиях; 

• проявление дисциплинированности, трудолюбие и упорство в достижении поставленных 

целей; 

• оказание бескорыстной помощи своим сверстникам, на хождение с ними общего языка и 

общих интересов. 

 

Метапредметные результаты: 

• характеристика явления (действия и поступков), их объективная оценка на основе 

освоенных знаний и имеющегося опыта; 

• обнаружение ошибок при выполнении учебных заданий отбор способов их исправления; 

• общение и взаимодействие со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности;  

• обеспечение защиты и сохранности природы во время активного отдыха и занятий 

физической культурой; 
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• организация самостоятельной деятельности с учётом требований её безопасности, 

сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 

• планирование собственной деятельности, распределение нагрузки и организация отдыха в 

процессе её выполнения; 

• анализ и объективная оценка результатов собственного труда, поиск возможностей и 

способов их улучшения; 

• видение красоты движений, выделение и обоснование эстетических признаков в движениях 

и передвижениях человека; 

• оценка красоты телосложения и осанки, сравнение их с эталонными образцами; 

• управление эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, хладнокровие, 

сдержанность, рассудительность; 

• технически правильное выполнение двигательных действий из базовых видов спорта, 

использование их в игровой и соревновательной деятельности. 

 

Предметные результаты: 

• планирование занятий физическими упражнениями в режиме дня, организация отдыха и 

досуга с использованием средств физической культуры; 

• изложение фактов истории развития физической культуры, характеристика её роли и 

значения в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной деятельностью; 

• представление физической культуры как средства укрепления здоровья, физического 

развития и физической подготовки человека; 

• измерение (познавание) индивидуальных показателей физического развития (длины и 

массы тела), развитие основных физических качеств; 

• оказание посильной помощи и моральной поддержки сверстникам при выполнении 

учебных заданий, доброжелательное и уважительное отношение при объяснении ошибок и 

способов их устранения; 

• организация и проведение со сверстниками подвижных 

игр и элементов соревнований, осуществление их объективного судейства; 

• бережное обращение с инвентарём и оборудованием, соблюдение требований техники 

безопасности к местам проведения; 

• организация и проведение занятий физической культурой с разной целевой 

направленностью, подбор для них физических упражнений и выполнение их с заданной дозиров-

кой нагрузки; 

• характеристика физической нагрузки по показателю частоты пульса, регулирование её 

напряжённости во время занятий по развитию физических качеств; 

• взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований; 

• объяснение в доступной форме правил (техники) выполнения двигательных действий, 

анализ и поиск ошибок, исправление их; 

• подача строевых команд, подсчёт при выполнении об- щеразвивающих упражнений; 

• нахождение отличительных особенностей в выполнении двигательного действия разными 

учениками, выделение отличительных признаков и элементов; 

• выполнение акробатических и гимнастических комбинаций на высоком техничном уровне, 

характеристика признаков техничного исполнения; 

• выполнение технических действий из базовых видов спорта, применение их в игровой и 

соревновательной деятельности; 

• выполнение жизненно важных двигательных навыков и умений различными способами, в 

различных условиях. 

Планируемые результаты 

По окончании начальной школы учащиеся должны уметь: 

• планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, использовать средства 

физической культуры в проведении своего отдыха и досуга; 

•излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать ее роль и значение 

в жизни человека; 
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• использовать физическую культуры как средство укрепления здоровья, физического 

развития и физической подготовленности человека; 

• измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длины и массы 

тела) и развития основных физических качеств; 

• оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении 

учебных заданий, проявлять доброжелательное и уважительное отношение при объяснении 

ошибок и способов их устранения; 

• организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементарные 

соревнования, осуществлять их объективное судейство; 

• соблюдать требования техники безопасности к местам проведения занятий физической 

культурой; 

• организовывать и проводить занятий физической культурой с разной целевой 

направленностью, подбирать для них физические упражнения и выполнять их с заданной 

дозировкой нагрузки; 

• характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса; 

•выполнять простейшие акробатические и гимнастические комбинации на высоком 

качественном уровне; 

• выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой и 

соревновательной деятельности; 

•выполнять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в 

различных условиях. 

 

Содержание учебного предмета «Физическая культура» 

 

Знания о физической культуре 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий 

физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, 

ползание, ходьба на лыжах, плавание как 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. Особенности физической культуры разных народов. Её связь с природными, 

географическими особенностями, традициями и обычаями народа. Связь физической культуры с 

трудовой и военной деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и 

развитие физических качеств. Физическая подготовка и её связь с развитием основных физических 

качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости 

и равновесия. 

Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 

 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших 

закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки и 

развития мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение оздоровительных 

занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических качеств. 

Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на 

спортивных площадках и в спортивных залах). 

 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений для 

утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки. 
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Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Гимнастика с основами акробатики. 

Организующие команды и приёмы. Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение строевых 

команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка на 

лопатках; кувырки вперёд и назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лёжа на спине, опуститься в 

исходное положение, переворот в положение лёжа на животе, прыжок с опорой на руки в упор 

присев; 2) кувырок вперёд в упор присев, кувырок назад в упор присев, из упора присев кувырок 

назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор присев, кувырок вперёд. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 

Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами перемах, 

согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное движение через вис 

сзади согнувшись со сходом вперёд ноги. 

Опорный прыжок с разбега через гимнастического козла. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. Передвижение 

по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и перелезания, 

переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с 

ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; 

челночный бег; высокий старт с последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину и 

высоту; спрыгивание и запрыгивание. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

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 лёгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на 

координацию, выносливость и быстроту. 

На материале спортивных игр: 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; 

подвижные игры на материале футбола. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; 

подвижные игры на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные игры на 

материале волейбола. Народные подвижные игры разных народов. 

 

Общеразвивающие упражнения 

Данный материал используется для развития основных физических качеств  

и планируется учителем в зависимости от задач урока и логики освоения материала. 

 

На материале гимнастики с основами акробатики 

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага, 

глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперёд, назад, в сторону в стойках на 

ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической палкой, скакалкой; 

высокие взмахи поочерёдно и попеременно правой и левой ногой, стоя у гимнастической стенки и 

при передвижениях; комплексы упражнений, включающие максимальное сгибание и прогибание 

туловища (в стойках и седах); индивидуальные комплексы по развитию гибкости. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; передвижение с 

резко изменяющимся направлением и остановками в заданной позе; ходьба по гимнастической 

скамейке, низкому гимнастическому бревну с меняющимся темпом и длиной шага, поворотами и 

приседаниями; воспроизведение заданной игровой позы; игры на переключение внимания, на 



242 
 

расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и лёжа, сидя); жонглирование малыми 

предметами; преодоление полос препятствий, включающих висы, упоры, простые прыжки, 

перелезание через горку матов; комплексы упражнений на координацию с асимметрическими и 

последовательными движениями руками и ногами; равновесие типа ласточка на широкой опоре с 

фиксацией равновесия; упражнения на переключение внимания и контроля с одних звеньев тела 

на другие; упражнения на расслабление отдельных мышечных групп; передвижение шагом, бегом, 

прыжками в разных направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; виды 

стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнений на контроль 

ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в движении, 

положений тела и его звеньев стоя, сидя, лёжа; комплексы упражнений для укрепления 

мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на руки и 

ноги, на локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и дополнительных 

отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастические палки и булавы); 

комплексы упражнений с постепенным включением в работу основных мышечных групп и с 

увеличивающимся отягощением; лазанье с дополнительным отягощением на поясе (по 

гимнастической стенке и наклонной гимнастической скамейке в упоре на коленях и в упоре 

присев); перелезание и перепрыгивание через препятствия с опорой на руки; подтягивание в висе 

стоя и лёжа; отжимание лёжа с опорой на гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с 

предметом в руках (с продвижением вперёд поочерёдно на правой и левой ноге, на месте вверх и 

вверх с поворотами вправо и влево), прыжки вверх-вперёд толчком одной ногой и двумя ногами о 

гимнастический мостик; переноска партнёра в парах. 

На материале лёгкой атлетики 

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; 

пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку на месте 

на одной ноге и двух ногах поочерёдно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной 

скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; бег с горки в мак-

симальном темпе; ускорение из разных исходных положений; броски в стенку и ловля теннисного 

мяча в максимальном темпе, из разных исходных положений, с поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, 

чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; повторный 

бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с coxpaняющимся или изменяющимся 

интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6-минутный бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнении многоскоков; повторное 

преодоление препятствий (15-20 см передача набивного мяча (1 кг) в максимальном темпе, по 

кругу, из разных исходных положений; метание набивных мм чей (1-2 кг) одной рукой и двумя 

руками из разных исходных положений и различными способами (сверху, сбоку, снизу, от груди); 

повторное выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту на месте с касанием рукой 

подвешенный ориентиров; прыжки с продвижением вперёд (правым и левым боком), с 

доставанием ориентиров, расположенных иЯ разной высоте; прыжки по разметкам в полуприседе 

и приседе; запрыгивание с последующим спрыгиванием.  

 

Тематическое планирование учебного предмета «Физическая культура» 

Содержание курса Тематическое планирование Характеристика 

деятельности учащихся 

Знания о физической культуре (28 ч) 

Физическая культура (16 ч) 

Физическая культура как 

система разнообразных форм 

занятий физическими 

упражнениями по укреплению 

Понятие о физической 

культуре. 

 

 

Определять и кратко ха-

рактеризовать физическую 

культуру как занятия физи-

ческими упражнениями, 
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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 

 

 

Основные способы пере-

движения человека. 

 

Профилактика травматизма 

подвижными и спортивными 

играми. 

Выявлять различие в ос-

новных способах передвиже-

ния человека. 

Определять ситуации, 

требующие применения правил 

предупреждения травматизма. 

Определять состав спор-

тивной одежды в зависимости 

от времени года и погодных 

условий 

Из истории физической культуры (4 ч) 

История развития физической 

культуры и первых со-

ревнований. 

Связь физической культуры с 

трудовой и военной 

деятельностью 

Возникновение первых 

соревнований. Зарождение 

Олимпийских игр. 

Особенности физической 

культуры разных народов. Её 

связь с природными, гео-

графическими особенностями, 

традициями и обычаями 

народа. 

Зарождение физической 

культуры на территории 

Древней Руси. Развитие фи-

зической культуры в России в 

XVII—XIX вв. 

Пересказывать тексты по 

истории физической культуры. 

Понимать и раскрывать 

связь физической культуры с 

трудовой и военной деятель-

ностью человека 

Физические упражнения (8ч) 

Физические упражнения, их 

влияние на физическое 

развитие и развитие физиче-

ских качеств. 

Характеристика основных 

физических качеств: силы, 

быстроты, выносливости, 

гибкости и равновесия. 

Физическая подготовка и её 

связь с развитием основных 

физических качеств. 

Физическая нагрузка и её 

влияние на повышение частоты 

сердечных сокращений 

Представление о физических 

упражнениях. 

 

 

 

Представление о физических 

качествах. 

Общее представление о 

физическом развитии. 

Общее представление о 

физической подготовке. 

Что такое физическая нагрузка. 

Правила контроля за нагрузкой 

по частоте сердечных 

сокращений 

Различать упражнения по 

воздействию на развитие 

основных физических качеств 

(сила, быстрота, вы-

носливость). 

Характеризовать показатели 

физического развития.  

Характеризовать показатели 

физической подготовки. 

 

Выявлять характер зави-

симости частоты сердечных 

сокращений от особенностей 

выполнения физических уп-

ражнений 

Способы физкультурной деятельности (32 ч) 

Самостоятельные занятия (8 ч) 

Составление режима дня. 

Выполнение простейших 

закаливающих процедур, оз-

доровительных занятий в 

режиме дня (утренняя зарядка, 

физкультминутки), комплексов 

упражнений для формирования 

правильной осанки и развития 

мышц туловища, развития 

Режим дня и его планирование. 

Утренняя зарядка, правила её 

составления и выполнения. 

Физкультминутки, правила их 

составления и выполнения. 

Закаливание и правила 

проведения закаливающих 

процедур. 

Осанка и комплексы уп-

Составлять индивидуальный 

режим дня. 

Отбирать и составлять 

комплексы упражнений для 

утренней зарядки и физ-

культминуток. 

 

Оценивать своё состояние 

(ощущения) после зака-
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основных физических качеств ражнений по профилактике её 

нарушения. 

Комплексы упражнений для 

развития физических качеств 

ливающих процедур. 

Составлять комплексы 

упражнений для формирования 

правильной осанки. 

Моделировать комплексы 

упражнений с учётом их цели: 

на развитие силы, быстроты, 

выносливости 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием  

и физической подготовленностью (8ч) 

Измерение длины и массы 

тела, показателей осанки и 

физических качеств. 

Измерение частоты сердечных 

сокращений во время 

выполнения физических 

упражнений 

Измерение показателей 

физического развития. 

Измерение показателей 

развития физических качеств. 

Измерение частоты сердечных 

сокращений 

Измерять индивидуальные 

показатели длины и массы 

тела, сравнивать их со 

стандартными значениями. 

Измерять показатели развития 

физических качеств. 

Измерять (пальпаторно) 

частоту сердечных сокращений 

Самостоятельные игры и развлечения (16ч) 

Организация и проведение 

подвижных игр (на 

спортивных площадках и в 

спортивных залах) 

Игры и развлечения в зимнее 

время года. 

Игры и развлечения в летнее 

время года. 

Подвижные игры с элементами 

спортивных игр. 

Народные подвижные игры 

Общаться и взаимодей-

ствовать в игровой деятель-

ности. 

Организовывать и проводить 

подвижные игры с элементами 

соревновательной 

деятельности 

Физическое совершенствование (312 ч) 

Физкультурно-оздоровительная деятельность (12 ч) 

Комплексы физических 

упражнений для утренней 

зарядки, физкультминуток, 

занятий по профилактике и 

коррекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнении на 

развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных 

упражнений. Гимнастика для 

глаз 

 

Оздоровительные формы 

занятий.  

 

 

 

Развитие физических качеств. 

Профилактика утомления  

Осваивать универсальные 

умения по самостоятельному 

выполнению упражнений в 

оздоровительных формах 

занятий. 

Моделировать физические 

нагрузки для развития 

основных физических качеств. 

Осваивать универсальные 

умения контролировать 

величину нагрузки по частоте 

сердечных сокращений при 

выполнении упражнений на 

развитие физических качеств. 

Осваивать навыки по са-

мостоятельному выполнению 

упражнений дыхательной 

гимнастики и гимнастики для 

глаз 

 

Спортивно-оздоровительная деятельность (300 ч) 

Гимнастика с основами акробатики (96 ч) 

Организующие команды и 

приёмы. Строевые действия в 

шеренге и колонне; 

выполнение строевых команд. 

Движения и передвижения 

строем. 

 

 

Осваивать универсальные 

умения при выполнении 

организующих упражнений. 

Различать и выполнять 
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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 гимна-

стической 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Акробатика.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Снарядная гимнастика. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

строевые команды: «Смирно!», 

«Вольно!», «Шагом марш!», 

«На месте!», «Равняйсь!», 

«Стой!». 

Описывать технику ра-

зучиваемых акробатических 

упражнений. 

Осваивать технику акро-

батических упражнений и 

акробатических комбинаций. 

Осваивать универсальные 

умения по взаимодействию в 

парах и группах при 

разучивании акробатических 

упражнений. 

Выявлять характерные 

ошибки при выполнении ак-

робатических упражнений. 

Осваивать универсальные 

умения контролировать 

величину нагрузки по частоте 

сердечных сокращений при 

выполнении упражнений на 

развитие физических качеств. 

Соблюдать правила техники 

безопасности при выполнении 

акробатических упражнений. 

Проявлять качества силы, 

координации и выносливости 

при выполнении ак-

робатических упражнений и 

комбинаций. 

Описывать технику гим-

настических упражнений на 

спортивных снарядах. 

Осваивать технику гим-

настических упражнений на 

спортивных снарядах. 

Осваивать универсальные 

умения по взаимодействию в 

парах и группах при 

разучивании и выполнении 

гимнастических упражнений. 

Выявлять и характеризовать 

ошибки при выполнении 

гимнастических упражнений. 

Проявлять качества силы, 

координации и выносливости 

при выполнении ак-

робатических упражнений и 

комбинаций. 

Соблюдать правила техники 

безопасности при выполнении 

гимнастических упражнений. 



246 
 

 

 

Гимнастические упражнения 

прикладного характера. 

Передвижение по гимна-

стической стенке. Преодоление 

полосы препятствий с 

элементами лазанья и пере-

лезания, переползания; пе-

редвижение по наклонной 

гимнастической скамейке 

 

 

 

 

 

Прикладная гимнастика 

Описывать технику гим-

настических упражнений 

прикладной направленности. 

Осваивать технику физи-

ческих упражнений приклад-

ной направленности. 

Осваивать универсальные 

умения по взаимодействию в 

парах и группах при 

разучивании и выполнении 

гимнастических упражнений. 

Выявлять характерные 

ошибки при выполнении 

гимнастических упражнений 

прикладной направленности. 

Проявлять качества силы и 

координации при выполнении 

упражнений прикладной 

направленности. 

Соблюдать правила техники 

безопасности при выполнении 

гимнастических упражнений 

прикладной направленности 

Лёгкая атлетика (64 ч) 

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 

Беговая подготовка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прыжковая подготовка. 

 

 

Описывать технику беговых 

упражнений. Выявлять 

характерные ошибки в технике 

выполнения беговых 

упражнений. 

Осваивать технику бега 

различными способами. 

Осваивать универсальные 

умения контролировать 

величину нагрузки по частоте 

сердечных сокращений при 

выполнении беговых 

упражнений. 

Осваивать универсальные 

умения по взаимодействию в 

парах и группах при 

разучивании и выполнении 

беговых упражнений. 

Проявлять качества силы, 

быстроты, выносливости и 

координации при выполнении 

беговых упражнений. 

Соблюдать правила техники 

безопасности при выполнении 

беговых упражнений. 

Описывать технику 

прыжковых упражнений. 

Осваивать технику 

прыжковых упражнений. 

Осваивать универсальные 
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запрыгивание; прыжки со 

скакалкой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Броски: большого мяча (1 кг) 

на дальность разными 

способами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Метание: малого мяча в 

вертикальную цель и на 

дальность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Броски большого мяча. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Метание малого мяча 

умения контролировать вели 

чину нагрузки по частоте 

сердечных сокращений при 

выполнении прыжковых 

упражнений. 

Выявлять характерные 

ошибки в технике выполнения 

прыжковых упражнений. 

Осваивать универсальные 

умения по взаимодействию в 

парах и группах при разучи-

вании и выполнении 

прыжковых упражнений. 

Проявлять качества силы, 

быстроты, выносливости и 

координации при выполнении 

прыжковых упражнений. 

Соблюдать правила техники 

безопасности при выполнении 

прыжковых упражнений. 

Описывать технику бросков 

большого набивного мяча. 

Осваивать технику бросков 

большого мяча. 

 

Соблюдать правила техники 

безопасности при выполнении 

бросков большого набивного 

мяча. 

Проявлять качества силы, 

быстроты и координации при 

выполнении бросков большого 

мяча. 

Описывать технику метания 

малого мяча. 

Осваивать технику метания 

малого мяча. 

Соблюдать правила техники 

безопасности при метании 

малого мяча. 

Проявлять качества силы, 

быстроты и координации при 

метании малого мяча 

Подвижные и спортивные игры (140 ч) 

На материале гимнастики с 

основами акробатики: игровые 

задания с использованием 

строевых упражнений, 

упражнений на внимание, 

силу, ловкость и координацию. 

На материале лёгкой атле-

тики: прыжки, бег, метание и 

броски; упражнения на ко-

ординацию, выносливость и 

Подвижные игры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Осваивать универсальные 

умения в самостоятельной 

организации и проведении 

подвижных игр. 

Излагать правила и условия 

проведения подвижных игр. 

Осваивать двигательные 

действия, составляющие со-

держание подвижных игр. 

Взаимодействовать в парах и 
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быстроту. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На материале спортивных игр: 

Футбол: удар по непод-

вижному и катящемуся мячу; 

остановка мяча; ведение мяча; 

подвижные игры на материале 

футбола. 

Баскетбол: специальные 

передвижения без мяча; ве-

дение мяча; броски мяча в 

корзину; подвижные игры на 

материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; 

подача мяча; приём и передача 

мяча; подвижные игры на 

материале волейбола. 

 

 

 

 

 

 

Общеразвивающие уп-

ражнения из базовых видов 

спорта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спортивные игры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общефизическая подготовка 

группах при выполнении 

технических действий в 

подвижных играх. 

Моделировать технику 

выполнения игровых действий 

в зависимости от изменения 

условий и двигательных задач. 

Принимать адекватные 

решения в условиях игровой 

деятельности. 

Осваивать универсальные 

умения управлять эмоциями в 

процессе учебной и игровой 

деятельности. 

Проявлять быстроту и 

ловкость во время подвижных 

игр. 

Соблюдать дисциплину и 

правила техники безопасности 

во время подвижных игр. 

Описывать разучиваемые 

технические действия из 

спортивных игр. 

Осваивать технические 

действия из спортивных игр. 

Моделировать технические 

действия в игровой дея-

тельности. 

Взаимодействовать в парах и 

группах при выполнении 

технических действий из 

спортивных игр. 

Осваивать универсальные 

умения управлять эмоциями во 

время учебной и игровой 

деятельности. 

Выявлять ошибки при 

выполнении технических 

действий из спортивных игр. 

Соблюдать дисциплину и 

правила техники безопасности 

в условиях учебной и игровой 

деятельности. 

Осваивать умения выполнять 

универсальные физические 

упражнения. 

Развивать физические ка-

чества 
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Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

Наименование объектов и средств материально-

технического обеспечения 

 

Примечания 

Книгопечатная продукция 

Дидактические карточки 

Образовательные программы 

Учебно-методические пособия и рекомендации 

Журнал «Физическая культура в школе» 

 

Печатные пособия 

Таблице и схемы (в соответствие с программным 

обеспечением)  

 

 

 

Технические средства обучения 

Музыкальный центр 

Мегафон 

 

Экранно-звуковые пособия 

Аудиокассета 

CD диски «Физическое воспитание в школе» 

 

 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

Стенка гимнастическая 

Скамейка гимнастическая жесткая (2м, 4м.)  

Комплект навесного оборудования (перекладина, 

мишени для метания, тренировочные 

баскетбольные щиты) 

Мячи: 1 и 2 кг., мяч малый (теннисный), мяч малый 

(мягкий), мячи баскетбольные, волейбольные, 

футбольные. 

Палка гимнастическая 

Скакалка детская 

Мат гимнастический  

Гимнастическая дорожка 

Коврик: гимнастический, массажный 

Кегли 

Обруч пластиковый детский 

Планка для прыжков высоту 

Стойка для прыжков в высоту 

Флажки: разметочные с опорой, стартовые 

Лента финишная 

Дорожка разметочная для прыжков 

Рулетка измерительная 

Щит баскетбольный тренировочный 

Сетка для переноса и хранения мячей 

Жилетки игровые с номерами 

Волейбольная стойка универсальная 

Сетка волейбольная 

Аптечка 

 

Игры и игрушки 

Стол для игры в настольный теннис 

Сетка и ракетки для игры в настольный теннис 

Футбол 

Контейнер с комплектом игрового инвентаря 
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2.2.10. ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ  

(МОДУЛЬ «ОСНОВЫ МИРОВЫХ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР») 

 

Пояснительная записка 

Цели  курса: 

Формирование у младшего подростка мотиваций  к осознанному нравственному поведению, 

основанному на знании культурных  и религиозных традиций многонационального народа России 

и уважении к ним, а также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений.  

Задачами учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» являются: 

 Развитие у школьников 10 – 11 лет представлений о нравственных идеалах и ценностях, 

составляющих основу религиозных и светских традиций народов России, формированию 

ценностного отношения к социальной роли буддизма, православия, ислама, иудаизма, светской 

этики в истории и культуре нашей страны.  на понимание их значения в жизни современного 

общества, а также своей сопричастности к ним.  

 Новый курс призван актуализировать в содержании общего образования вопрос 

совершенствования личности ребёнка на принципах гуманизма в тесной связи с религиозными и 

общечеловеческими ценностями.  

 Курс должен сыграть важную роль  как в расширении образовательного кругозора 

учащегося, так и в воспитательном процессе формирования творческого, ответственного 

гражданина России; 

 Нормативно – правовые документы, на основании которых разработана рабочая 

программа курса «Основы религиозных культур и Светской этики» (модуль «Основы 

мировых религиозных культур»). 

 Конституция РФ, М.,1993 г.  

 Федеральный  Закон  «Об образовании в Российской Федерации»  от 29 декабря 

      2012 г. № 273-ФЗ; 

 Федеральный закон «О свободе совести и религиозных объединениях» (статья 5); 

 Концепции национальной образовательной политики Российской Федерации; 

 Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

[А.Я. Данилюк, А.М. Кондаков, В.А.Тишков] – М.Просвещение, 2010 г. (Стандарты второго 

поколения).  

 Примерная  основная  образовательная программа образовательного учреждения. 

Начальная школа [сост. Е.С.Савинов].—2- е изд., перераб. — М. Просвещение, 2010 г. — п. 5. 2. 6 

— (Стандарты второго поколения).  

 О направлении методических материалов ОРК и СЭ Минобрнауки РФ от 08.07 2011 г. № 

МД – 883/03 Во исполнение поручения Президента РФ от 2 августа 2009 г. № Пр. – 2009 г. в части 

введения во всех субъектах РФ в общеобразовательных учреждениях комплексного курса «ОРК и 

СЭ». 

 Приказ Минобразования России от 1 июля 2003 г. № 2833 «О предоставлении 

государственными и муниципальными учреждениями религиозным организациям возможности 

обучать детей религии вне рамок образовательных программ»; 

 Инструктивное письмо Министерства образования и науки РФ от 21.04 2014 г. № 08- 516 

«О реализации курса ОРКСЭ». 

 Приказ Президента Д.А. Медведева от 2 августа 2009 г. № Пр. – 2009 г.; 

 Приказ Минобразования России № 253 от 31 марта 2014 г. Об утверждении федерального 

перечня, рекомендуемых к использованию для реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования  

 Распоряжение Председателя Правительства РФ В.В. Путина от 11 августа 2009 г. № ВП – 

П44 – 4632; 

 Правительство РФ. Распоряжение от 28 .01 2012 г. № 84  

 Решение Межведомственного координационного совета Российской Федерации от 7 

декабря 2009г.; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 января 2012 г. № 69  
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«О внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования», утверждённый 

приказом Министерства образования Российской Федерации  от 5 марта 2004 г. № 1089 

 Соглашение между Министерством образования и науки Российской Федерации и 

министерством образования и науки Красноярского края от 17. 12. 2009 г.; 

 Нормативные акты краевого уровня, регламентирующие деятельность по апробации 

комплексного учебного курса ОРКСЭ: 

 Закон Красноярского края от 12.11. 2009 № 9 – 3926 «О внесении изменений  

Законы края, регулирующие вопросы в области краевого (национально – регионального 

компонента) государственных образовательных стандартов общего образования в красноярском 

крае; 

 Приказ министерства образования и науки в Красноярском крае от 09.09.2010 № 672 о 

создании рабочей группы по разработке и внедрению в Красноярском крае плана мероприятий по 

апробации комплексного учебного курса;  

 План мероприятий по апробации учебного курса для общеобразовательных 

учреждений Красноярского края «Основы религиозных культур и светской этики»; 

 «Об апробации комплексного учебного курса ОРКСЭ» Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30. 04. 2010 №03 – 831; 

 

Сведения о программе 

Основы религиозных культур и светской этики. Сборник рабочих программ. 4 класс: пособие 

для учителей общеобразоват. учреждений / Сост. А.Я. Данилюк, Т.В. Емельянова, О.Н. Марченко 

и др.   – М., Просвещение, 2014 г. 

 

Указания отличительных особенностей рабочей программы. 

Новизна и актуальность: 

Программа модуля разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС НОО), 

Концепции духовно- нравственного развития и воспитания личности гражданина России. [А.Я. 

Данилюк, А.М. Кондаков, В.А. Тишков] - М. Просвещение, 2010 г. (Стандарты второго 

поколения).  

Особенностью ФГОС второго поколения является нацеленность на решение не только задач 

обучения и развития, но и задач воспитания  (возрождение воспитательной деятельности). 

Критерием для определения ценностей выбраны Нравственность и Человечность, так как они 

противостоят разрушительным явлениям и позволяют человеку развивать свое сознание, жизнь и 

систему общественных отношений.   

Концепция духовно-нравственного развития и воспитания определяет:  

 характер современного национального воспитательного идеала;  

 цели и задачи духовно-нравственного развития и воспитания детей и молодежи;  

 систему базовых национальных ценностей, на основе которых возможна духовно--

нравственная консолидация многонационального народа РФ;  

 основные социально-педагогические условия и принципы духовно-нравственного развития 

и воспитания учащихся. 

 

Ведущие формы и методы, технологии обучения 

Коммуникативный подход к преподаванию предмета ОРКСЭ предполагает организацию 

коммуникативной деятельности обучающихся, требующих от них умений выслушивать позицию 

партнёра по деятельности, принимать её, согласовывать усилия для достижения поставленной 

цели, находить адекватные вербальные средства передачи информации и рефлексии.  

Деятельностный подход, основывающийся на принципе диалогичности, осуществляется в 

процессе активного взаимодействия обучающихся, сотрудничества, обмена информацией, 

обсуждение разных точек зрения и т. п. 

Акцент делается на обучение через практику, продуктивную работу учащихся в малых 

группах, использование межпредметных связей, развитие самостоятельности учащихся и личной 
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ответственности за принятие решений. Применяются на уроках элементы ИКТ-технологии, 

личностно-ориентированной технологии, технологии интегрированного обучения, проблемного 

обучения. 

 

Методы:  

Эвристические методы – методы и приемы познания, используемые для решения 

творческих задач в процессе открытия нового. Позволяют развивать способности человека, 

вырабатывать новые продуктивные идеи или их сочетания, получать оригинальные и 

целенаправленные результаты в соответствующей области. 

Метод моральных дилемм и дискуссий – создание доступной для понимания школьников 

проблемной ситуации, имеющей отношение к реальной жизни, включающей два или более 

вопросов. Предлагается на основе анализа и доказательства правомерности поведения «героя» 

выбрать различные варианты ответов. Метод дает возможность школьникам сделать впоследствии 

самостоятельный выбор в реальных жизненных ситуациях.  

Исследовательский метод – организация обучения, при которой учащиеся ставятся в 

положение исследователя: самостоятельно выделяют гипотезу, подтверждают или опровергают ее, 

исходя из известных данных, делают выводы и обобщения, постигают ведущие понятия и идеи, а 

не получают их в готовом виде.  

Проектирование – особый вид деятельности, сочетающий индивидуальную 

самостоятельную работу с групповыми занятиями, в результате которого  школьники создают 

конечный продукт их собственного творчества, учатся анализировать ситуацию, выделять 

проблему, формулировать ожидаемые результаты, ставить задачи, находить оптимальный способ 

решения проблемы, составлять план действий, учитывать потенциальные ресурсы и превращать 

их в реальные, проводить исследования, оценивать и анализировать свою работу, соотносить 

полученные результаты с ожидаемыми.  

Метод анализа и сравнения источников; 

Объяснительно  - иллюстративный; 

Частично – поисковый; 

Метод проблемного изучения; 

Метод практических и самостоятельных работ с учебником; 

Репродуктивный; 

Словесный; 

Наглядный; 

Творческих заданий (Например, Мини – сочинений, подготовка презентаций, составление 

кроссвордов и т. д.) 

Формы обучения: фронтальная, индивидуальная, групповая (в т.ч. парная), 

коллективная, самостоятельная, требующая анализа учебного материала, его оценки. 

изложение нового материала учителем самостоятельно, в диалоге с классом, самостоятельно 

с помощью учебника, с помощью подготовленных учениками индивидуальных сообщений; 

беседа; взаимные вопросы  и задания в группах; 

Предмет ОРКСЭ расположен к нетрадиционным формам урока: 

Уроки – экскурсии 

Уроки – круглые столы 

Конкурсы и викторины 

Уроки – инсценировки 

Уроки – праздники 

Уроки – выставки 

Уроки – презентации и т. п.  

Технологии: 

- Проблемный метод обучения (Е. Мельникова) 

- Приемы и методы технологии проектирования (Е. Полат)    

- Здоровьесберегающие технологии. 

- ИКТ – технологии; 

-  
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Ценностные ориентиры содержания учебного предмета. 

В результате изучения одного из учебных модулей обучающиеся на ступени начального 

общего образования научатся осознавать религиозную культуру как явление культуры народов 

России, у школьников будет формироваться позитивное эмоционально – ценностное отношение к 

традициям, обычаям, достижениям науки и произведениям искусства. Знакомство с религиозной 

культурой станет для учеников основой для размышления над морально – этическими нормами 

различных религий и будет способствовать: 

- их нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 

- пониманию ими значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества; 

- становлению их внутренней установки поступать согласно своей совести; 

- осознанию ими ценности человеческой жизни; 

- развитию изучения коммуникативных качеств. 

Содержание модуля, методические приёмы и формы его преподавания ориентированы на 

формирование у  младшего школьника нравственности, основанной на свободе совести и 

вероисповедания, духовных традициях народов России. 

 

Освоение школьниками учебного содержания модуля  «Основы светской этики», 

входящего в учебный курс ОРКСЭ, должно обеспечить: 

 понимание значения нравственности, морально ответственного поведения в жизни человека 

и общества; 

 знакомство с ценностями: Отечество, нравственность, долг, милосердие, миролюбие, и их 

понимание как основы традиционной культуры многонационального народа России; 

 знание основных норм светской и религиозной морали, религиозных заповедей; понимание 

их значения в жизни человека, семьи, общества; 

 формирование первоначальных представлений об исторических и культурологических 

основах традиционных религий и светской этики в России; 

 укрепление средствами образования преемственности поколений на основе сохранения и 

развития культурных и духовных ценностей. 

 формирование уважительного отношения к разным духовным традициям; 

 осознание ценности нравственности и духовности в человеческой жизни. 

 укрепление веры в Россию; 

 

Личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного курса 

ОМРК. 

Воспитательные результаты деятельности школьников  распределяются по трём уровням:  

1 – й уровень – 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; 

2 – ой уровень – получение школьником опыта переживания и позитивного и 

познавательного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, 

мир, знание, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом; 

3 – ий уровень – получение школьником опыта самостоятельного общественного действия. 

Достижение трёх уровней воспитательных результатов способствует формированию у 

школьников  коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетенции и социально – 

культурной идентичности в её национально – государственном, этническом, религиозном, 

гендерном и других аспектах. 

 

Требования к личностным результатам: 

o формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину; 

o формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий, воспитание доверия и уважения к представителям разных народов и 

вероисповеданий, уважительного  и бережного отношения к их культуре; 
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o становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; осознание 

ценности человеческой жизни; 

o формирование национальной и гражданской самоидентичности, осознание своей этнической 

и национальной принадлежности; 

o самостоятельности и ответственности за свои поступки на основе представлений о 

нравственных нормах и общечеловеческих ценностях, социальной  справедливости и свободе; 

o развитие этических чувств как регуляторов морального поведения; 

o воспитание доброжелательности и эмоционально нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей;  

o развитие начальных форм регуляции своих эмоциональных состояний; 

o развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных 

ситуациях, умений не создавать конфликтов и искать копромиссы в спорных ситуациях и 

договариваться о конструктивном решении спорных вопросов;  

o развитие мотивации к продуктивной созидательной деятельности;  

o формирование бережного отношения  к материальным и духовным ценностям; 

 

Требования к метапредметным результатам: 

o овладение способностью понимания и сохранения цели и задачи учебной деятельности, а 

также находить средства её осуществления; 

o формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять и находить наиболее 

эффективные способы достижения результата; вносить соответствующие коррективы в процесс их 

реализации, на основе оценки и учёта характера ошибок,  понимать причины успеха / неуспеха 

учебной деятельности; 

o совершенствование умений в различных видах речевой деятельности и коммуникативных 

ситуациях; адекватное использование речевых средств и  средств информационно-

коммуникационных технологий для решения различных коммуникативных и познавательных 

задач; 

o совершенствование умений в области работы с информацией, осуществления 

информационного поиска для выполнения учебных заданий; 

o овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, осознанного 

построения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации; 

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

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

известным понятиям; 

o формирование готовности слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность 

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

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

o совершенствование организационных умений определять общую цель и пути её достижения, 

умение договориться о распределении ролей в совместной деятельности; адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих. 

 

Требования к предметным результатам: 

o знание, понимание и принятие личностью ценностей:  

           Отечество, семья, религия - как основы религиозно – культурной  традиции 

          многонационального народа России; 

o знакомство с общечеловеческими ценностями морали, понимание её 

     значения в 

выстраивание конструктивных отношений в обществе; 

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

o формирование первоначальных представлений о традиционных религиях, об исторической 

роли традиционных религий в становлении российской государственности; формирование 

первоначального представления об отечественной религиозной традиции как духовной основе 

многонационального и многоконфессионального народа России;  
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o освоение основополагающих понятий учебного модуля «основы буддийской культуры»; 

знакомство с историей возникновения и распространения буддийской культуры; знание и 

понимание основ духовной традиции буддизма; 

o формирование умений устанавливать связь между религиозной культурой и повседневным 

поведением людей, анализировать проблемы и сопоставлять их с нормами религиозной культуры4 

формирование личностной и гражданской позиции по отношению к различным явлениям 

действительности; 

o знакомство с описанием содержания священных книг, с историей, описанием и архитектурно 

-  художественными особенностями священных сооружений, с историей и традициями основных 

религиозных праздников; 

o осознание места и роли буддийской культуры в истории России; 

o формирование умения проводить параллели между различными религиозными культурами 

на основе понимания общечеловеческих духовных и этических ценностей; 

o развитие эстетической сферы, способности к эмоциональному отклику на произведения 

искусства, ценностного отношения к памятникам истории и культуры; формирование 

общекультурной эрудиции; 

o формирование умений устанавливать связь между культурой, моралью и повседневным 

поведением людей, анализировать жизненные ситуации, нравственные  проблемы и сопоставлять 

их с нормами культуры и морали; формирование личностной и гражданской позиции по 

отношению к различным явлениям  действительности. 

 

Используемые формы, способы  и средства проверки и оценки результатов обучения по 

данной рабочей программе. 

Используются следующие способы и средства: работа с текстами, с терминами и понятиями, 

индивидуальный опрос и фронтальный опрос, составление и защита презентаций и разнообразных 

кроссвордов,  самопроверка, взаимопроверка, использование  творческих заданий, позволяющих 

развивать культурную, коммуникативную и информационную компетентности учащихся. Задания 

различной степени сложности призваны способствовать более прочному усвоению знаний, 

практических умений для реализации самообразования, а также развитию аналитического 

мышления, устной и письменной речи. 

В процессе  изучения  курса, учащихся должны выполнить  проектную работу, 

предусмотренную в конце разделов, в основу которых положен системно – деятельностный 

подход. Дети, занимаясь групповой  исследовательской деятельностью, научатся отбирать  

необходимый материал, составлять презентации. Данная деятельность позволит повысить интерес 

детей не только к исследовательской деятельности  при выполнении практических работ, но и к 

предмету в целом.  

         Достижение учащимися планируемых результатов  выявляются в процессе: 

 текущего и систематического собеседования по основным разделам программы; 

 составления банка работ, выполненных в учебном процессе; 

 защиты  собственных исследовательских и творческих проектных работ; 

 выставки работ учащихся 

 защиты презентаций учащимися 

 составлении кроссвордов; 

При оценке предметных результатов освоения модуля используются виды контроля, 

применяемые  в системе без отметочного обучения: 
  стартовый контроль, позволяющий определить исходный уровень развития учащихся; 

 прогностический контроль, т. е. «проигрывание» всех операций учебного действия в уме до 

начала его реального выполнения; 

 пооперационный контроль, т.е. контроль за правильностью, полнотой и последовательностью 

выполнения исследовательских работ учащихся; 

 контроль по результату, который проводится после осуществления учебного действия методом 

сравнения фактических результатов; 

 рефлексивный контроль—контроль, обращенный на ориентировочную основу, «план» действия 

и опирающийся на понимание принципов его построения; 
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 итоговый контроль, на основе которого определяется уровень сформированности знаний по 

предмету и основных компонентов учебной деятельности школьников.  

 Оценка деятельности учащихся в конце каждого занятия, раздела осуществляется по ряду   

критериев:  

Критерии Инструментарий 

Предметные  

результаты 

Тесты, составление 

кроссвордов, словарей 

терминов и понятий, самостоятельная 

работа, защита проектов;  

Метапредметные  

результаты 

Творческие работы, ролевые игры, тесты 

Личностные  

результаты 

Карта наблюдений, портфолио 

 

Информация об используемом  учебно – методическом комплекте по предмету. 

Основы религиозных культур и светской этики. 4 – 5 классы: учеб. Пособие для 

общеобразоват. Учреждений /А.Л.Беглов, Е.В.Саплина, Е.С.Токарева, А.А.Ярлыкапов. – М.: 

Просвещение,  2015 г. 

 

 

Содержание рабочей программы 

Учебный модуль «Основы мировых религиозных культур»  (34 часа) 

Россия – наша Родина.  

Культура и религия. Возникновение религий. Религии мира и их основатели. Священные 

книги религий мира. Хранители предания в религиях мира. Добро и зло. Понятие греха, раскаяния 

и воздаяния. Человек в религиозных традициях мира. Священные сооружения. Искусство в 

религиозной культуре. Творческие работы учащихся. История религий в России. Религиозные 

ритуалы. Обычаи и обряды. Паломничество и святыни. Праздники и календари. Религия и мораль. 

Нравственные заповеди в религиях мира.  Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь. Семья. 

Долг, свобода, ответственность, труд. Любовь и уважение к Отечеству. 

 

 

Требования к  уровню подготовки обучающихся 

В результате изучения комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и 

светской этики» 

ученик должен: 

знать /понимать: 

-основные понятия религиозных культур; 

-историю возникновения религиозных культур; 

-историю развития различных религиозных культур в истории России; 

-особенности и традиции религий; 

-описание основных  содержательных составляющих священных книг, сооружений,   

 праздников и святынь. 

уметь: 

-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; 
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-готовить сообщения по выбранным темам. 

 

При изучении данного курса, учащиеся продолжают совершенствовать следующие 

компетенции: 

 Культуроведческая компетентность –  это целостная система представлений о 

национальных обычаях, традициях, реалиях культуры. 

 Межкультурная компетентность – совокупность конкретных знаний и умений, 

необходимых члену сообщества для установления контактов с представителями других культур. 

 Поликультурная компетентность  включает систему поликультурных знаний, 

интересов, потребностей,  ценностей, опыта, социальных норм и правил поведения, необходимых 

для повседневной жизни и деятельности в поликультурном обществе, реализующееся в 

способности  выстраивать позитивное взаимодействие с представителями разных культур. 

Перечень литературы и средств обучения.  

 Для изучения курса «Основы религиозных культур и светской этики», должны быть в 

наличии следующие объекты и средства материально-технического обеспечения: 

 оборудование: ученические столы и стулья по количеству учащихся, учительский стол, 

шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий и пр., настенные доски для 

вывешивания иллюстративного материала; 

 технические средства обучения (предметы и устройства, которые выполняют 

информационную, управляющую, тренирующую, контролирующие функции в учебно-

воспитательном процессе) 

 классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, картинок;  

 демонстрационное оборудование, предназначенное для одновременной демонстрации 

изучаемых объектов и явлений группе обучаемых и обладающее свойствами, которые позволяют 

видеть предмет или явление (компьютер/компьютеры, телевизор, музыкальный центр, 

включающий в себя устройство для воспроизведения аудиокассет, CD и DVD, мультипроектор, 

диапроектор, экспозиционный экран и др.); 

  вспомогательное оборудование и устройства, предназначенные для обеспечения 

эксплуатации учебной техники, удобства применения наглядных средств обучения, эффективной 

организации проектной деятельности, в т.ч. принтер, сканер, фото- и видеотехника (по 

возможности) и др.;экранно-звуковые пособия, передающие содержание образования через 

изображение, звук, анимацию и кинестику 

 электронное пособие к каждому модулю курса «Основы религиозных культур и светской 

этики»; 

 дополнительные мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, интернет-

ресурсы, аудиозаписи, видеофильмы, слайды, мультимедийные презентации, тематически 

связанные с содержанием курса; 

 библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

 учебно-методические комплекты, обеспечивающие изучение/преподавание учебного 

курса «Основы религиозных культур и светской этики»  (комплексная программа, учебные 

пособия для учащихся, методическая литература для учителя и др.); 

 нормативные документы, регламентирующие взаимоотношения государства и 

религиозных организаций, а также отражающие  правовые основы изучения в учреждениях 

системы общего образования основ религиозных культур и светской этики; 

 специальные дополнительные пособия для учителей и литература, предназначенная для 

оказания им информационной и методической помощи (учебники по религиоведению, культурологии, 

книги для учителя по истории, обществознанию, мировой художественной культуре, истории 

религий, окружающему миру, литературе и др.);  

 научно-популярные книги, содержащие дополнительный познавательный материал 

развивающего характера по различным темам курса; 

 хрестоматийные материалы, включающие тексты художественных произведений, 

тематически связанные с содержанием курса; 



258 
 

 документальные источники (фрагменты текстов исторических письменных источников, в 

том числе и религиозных, дающих целостное представление об историческом развитии ведущих 

религий мира);  

 энциклопедическая и справочная литература (философские и религиоведческие словари, 

справочники по теории и истории религий, биографии религиозных деятелей и значимых персоналий 

и др.); 

 религиозная литература (произведения, составляющие «золотой фонд» мировой 

религиозной мысли; книги, содержащие актуальную информацию о событиях, происходящих в 

религиозной сфере жизни общества); 

 художественные альбомы, содержащие иллюстрации к основным разделам курса;  

 печатные пособия, в т.ч. картографические издания, иллюстративные материалы, включая 

портреты выдающихся людей России. 

 

Ресурсное обеспечение рабочей программы 

Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики»: учебно – 

методические материалы для системы повышения квалификации работников образования, 

Красноярск: КК ИПК и ППРО, 2010 г.  

Данилюк А.Я. «Основы религиозных культур и светской этики». Книга для родителей. 

Москва «Просвещение», 2010 г. 

«Основы религиозных культур и светской этики». Книга для учителя. 4 – 5 классы: справ. 

Материалы для общеобразоват. учреждений/ Б.Х.Бгажноков, О.В. Воскресенский, А.В. Глоцер и 

др.под ред. В.А. Тишкова, Т.Д. Шапошниковой. -  Москва «Просвещение», 2010 г. 

Для учителя: 
Розина О.В.  Духовные основы Русской культуры. Книга I. Москва «Наука и слово» 2009 г. 

Розина О.В. Духовные основы Русской культуры. Книга II. Москва «Наука и слово» 2009 г. Розина 

О.В. Духовные основы Русской культуры. Книга III. Москва «Наука и слово» 2009 г. 

Программа повышения квалификации и самоподготовки педагогов к проведению занятий по 

предмету« Духовно – нравственное воспитание и православная культура». Москва «Наука и 

слово» 2010 г. 

Розина О.В.  Духовные основы русской культуры:  изучение и преподавание в вышей и 

средней школы. Выпуск 5 «Духовные и культурные ценности Святой Руси в современном 

образовании и воспитании». Москва, 2010 г. 

Розина О.В. Духовные основы русской культуры изучение и преподавание в вышей и 

средней школы. Выпуск 6 «Христианские семейные ценности: прошлое и настоящее» Москва 

2010 г 

Для учащихся: 

    «Основы духовно- нравственной культуры народов России. Основы светской этики» для 4 

класса общеобразовательных учреждений. М.Т. Студеникин.- М.:ООО «ТИД Русское слово- РС», 

2011г.  

    Бунеев Р.Н., Данилов Д.Д., Кремлева И.И. «Основы духовно- нравственной культуры 

народов  России» Учебник 4 класс. Светская этика; Федеральный государственный стандарт 

образовательная система «Школа 2100». -  М.: « Баласс» 2013 г. 

    Кураев А.В. Основы религиозных культур и светской этики. Основы православной 

культуры. 4-  5 классы: Учебное пособие для общеобразовательных учреждений – М.: 

Просвещение, 2010 г. 

    Детский православный календарь на 2012 год. Автор: Православный приход храма 

Святого     Духа сошествия на Лазаревском кладбище. Москва 2011 г. 

Дополнительная литература для учителя: 
Основы православной культуры. Православие культурообразующая религия России. Автор: 

Бородина А.В. Издательство« Экзамен». Москва, 2011 год. 

Баландин Р.К. Святые и подвижники православия. М.: ACT: Астрель: Хранитель, 2007 г. 

Петракова Т.И. Духовные основы нравственного воспитания. - М.: 1997 г.  

Подвиг семейного воспитания: Сборник бесед, выступлений, статей. - М.: 2000 г. 
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Протоиерей Артемий Владимиров Учебник жизни: Книга для чтения в семье и школе. – М.: 

2001 г.  

Протоиерей Евгений Шестун Основные проблемы современной школы. - Самара: 2001г. 

Профессор, протоиерей Глеб Каледа Домашняя Церковь: Очерки духовно-нравственных 

основ созидания и построения семьи в современных условиях. - М.: 1998 г.  

Разумихина Г.П. Мир семьи, или будь, пожалуйста, счастлив! /Материалы к программе 

"Этика и психология семейной жизни" в новой, 1997 г. редакции. - М.: 1999 г.  

Рогозянский А.Б. Хочу или надо? О свободе и дисциплине при воспитании детей. Книга для 

верующих и неверующих родителей. - СПб.: 2001г.  

Этика и психология семейной жизни: Хрестоматия для учителя. Часть I. Остров духовной 

жизни. - М.: 1997 г. (Библиотека журнала "воспитание школьников. Вып. 8)  

Этика и психология семейной жизни: Хрестоматия для учителя. Часть II. Семья в русской 

литературе. - М.: 1999 г. (Библиотека журнала "Воспитание школьников". Вып. 8)  

 

Дополнительная литература для учащихся: 

Словари и энциклопедии:  

Донелл Кевин О. Религии мира: Иллюстрированная энциклопедия. – Белгород: История, 

2007 г. 

Разум сердца: Мир нравственности в высказываниях и афоризмах. – М.:  АСТ, 1990г. 

Религии мира: Энциклопедия школьника. – М.: Омега – Пресс, 2007 г.  

Россия: Большорй лингвострановедческий словарь / Под общ. Ред. Ю.Е. Прохорова. – М.: 

АСТ – Пресс. КНИГА, 2007 г. 

Словарь религий: иудаизм, православие, ислам/ Под ред. В. Зюбера, Ж. Потэна; Пер. с 

Франц. Е.А. Терюкова. – СПб: Питер, 2008 г. 

Энциклопедия для детей. Религии мира. Ч.2./ Под. Ред. М.А. Аксёнова, Д.В. Володихина, 

Т.О. Каширина и др. – 4 – е изд., испр. – М.: Аванта +, 2008 г. 

Великие сокровища мировых религий. -  М.: АСТ, 2010 г. 

Гусейнов А.А. Великие пророки и мыслители: нравственные учения от Моисея до наших 

дней. – М.: АСТ, 2009 г. 

Дмитриева А.А. Виноградова Н.А. Искусство древнего мира. – М.: Детская литература, 1989 

г.  

Зеленков М.Ю.  Мир религии: история и современность: учеб. пособие. – М.: Юрид. 

Институт МИНТА, 2003 г. 

Лайне С.В. Основные религии России: Учеб. пособие для школьников. – М.: Альпина НОН. 

– ФИКШН, 2007 г. 

Любимов Л.К. Искусство Древнего мира. – М.: Просвещение, 1980 г. 

Пучков п.И., Кузьмина О.Е. религии современного мира: учеб. пособие. – М.: просвещение, 

1997 г. 

Религоведение: Учеб пособие и учкб. Словарь – минимум по религоведению / под ред. И.Н. 

Яблокова. – М.: Гардарика, 2000 г. 

 Основы религиозных культур народов России 4 класс. Автор: Сахаров А.Н. Москва,  

 « Русское слово»,  2011 год. 

Давыдова Н.В. «Мастера»: Книга для чтения по истории православной культуры. - М.: 

Издательский дом «Покров», 2004 г. 

Пивоваров Б.И. «Православная культура России». Новосибирск, 2002;  2 -е изд. 

Новосибирск, 2010 г. 

Кураев А. В. Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы 

православной культуры. 4-5 классы. Учебник для общеобразовательных учреждений –  Москва 

«Просвещение», 2011г.  

Православный толково-орфографический словарь школьника. / Под ред. проф. Архиповой 

Е.В. Самара: Издательство «Учебная литература»: Издательский дом «Фёдоров», 2007г. 

Энциклопедия для детей. Т. 6, ч. 1. Религии мира. М.: Аванта+, 2007 г. 

Православный толково-орфографический словарь школьника. / Под ред. проф. Архиповой 

Е.В. Самара: Издательство «Учебная литература»: Издательский дом «Фёдоров», 2007г. 
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Петракова Т.И. Духовные основы нравственного воспитания. - М.: 1997г.  

Подвиг семейного воспитания: Сборник бесед, выступлений, статей. - М.: 2000г. 

Протоиерей Артемий Владимиров Учебник жизни: Книга для чтения в семье и школе. - М.: 

2001 г. 

Электронные издания 

Сокровища России. Введение в русское искусство. 

Библейская энциклопедия. 

Иллюстрированная библейская энциклопедия.  

Православная икона 

Мультимедийное приложение к тому «Культуры мира» серии «Энциклопедия для детей 

«Аванта +»».(CD) 

 Видеофильмы 

История Земель  российских [Видеозапись]  

Из истории русской письменности  - 1  [Видеозапись]  

Великий Храм России. Страницы жизни, гибели и воссоздании. 1813-1931-2000 

[Видеозапись].  

Храм Покрова на Красной площади. [Видеозапись] 

Московский Кремль. [Видеозапись] 

Художники России. [Видеозапись] 

Художники России - 2. [Видеозапись] 

Государственная Третьяковская галерея. История и коллекции. [Видеозапись] 

Сказка про сказку. [Видеозапись] 

Сокровищница народного творчества. [Видеозапись] 

Великий Эрмитаж. [Видеозапись] 

Третьяковская галерея. [Видеозапись]  Слайд – альбомы 

Соболева Н.А.  Современная российская символики: слайд - комплект для 

общеобразовательной школы: 20 слайдов и методическое пособие.  

Фролова И.Н. Славянские образы с древности до наших дней: Слайд-комплект для 

внеклассной работы в школах и учреждениях дополнительного образования: 20 слайдов и 

методическое пособие. 

Казинцева М.В.Иерархия святых: Слайд-комплект для общеобразовательной школы: 20 

слайдов и методическое пособие. 

Казинцева М.В.Двунадесятые праздники: Слайд-комплект для общеобразовательной школы: 

20 слайдов и методическое пособие: Фотодокумент. 

Лисова К.Л. Киев - мать городов русских:  Слайд-комплект для внеклассной работы в 

школах и учреждениях дополнительного образования: 20 слайдов и методическое пособие.  

Лисова К.Л.  И город Владимир большой заложил: Слайд-комплект для  работы в школах и 

учреждениях дополнительного образования: 20 слайдов и методическое пособие. Лекция «И город 

Владимир большой заложил...» подразделяется на следующие темы: 

1. Боголюбовская сказка – Рождественский собор в Боголюбове. 

2. Чистота совершенства - церковь Покрова на Нерли. 

3. «И город Владимир украсил дивно…» - Успенский собор. 

4. «В честь рождения сына…» - Дмитриевский собор. 

5. Славные имена – Александр Невский, Дмитрий Донской. 

Технические средства. 

Компьютер, мультимедийный проектор, экран проекционный, принтер,  телевизор, DVD, 

музыкальный центр.  

Видеофильмы, учебно-наглядные пособия. 

Учебно-практическое оборудование. 

Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для крепления де-

монстрационного материала. 
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2.2.11. ПРОГРАММЫ КУРСОВ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2.2.11.1 ПРОГРАММА «Я-ГРАЖДАНИН» 

Пояснительная записка 

Программа внеурочной деятельности «Я – гражданин» разработана на основе авторской 

программы «Я – гражданин России», автор  Власенко И. Г., опубликованной в журнале «Завуч 

начальной школы» № 8, 2011г., и  на основании письма   Департамента  общего образования и 

науки Российской Федерации от 12 мая 2011г. № 03 - 296, в соответствии с примерными 

требованиями к программам дополнительного образования детей. Имеет  духовно – нравственную 

направленность. 

В Концепции сформулирована высшая цель образования - высоконравственный, творческий, 

компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных 

традициях российского народа. 

На основе национального воспитательного идеала формулируется основная педагогическая 

цель - воспитание нравственного, ответственного, инициативного и компетентного гражданина 

России. Воспитание гражданина страны - одно из главных условий национального возрождения. 

Функционально грамотный гражданин - это человек, любящий Родину, умеющий реагировать на 

изменения в обществе, защищать свое человеческое право. Понятие «гражданственность» 

предполагает освоение и реализацию ребенком своих прав и обязанностей по отношению к себе 

самому, своей семье, коллективу, к родному краю, Отечеству, планете Земля. Это проблемы не 

только философские, социальные, экономические, но и педагогические. Важно воспитать дея-

тельного гражданина своей Родины, а не стороннего наблюдателя. Формируя гражданина, мы, 

прежде всего, должны видеть в нем человека. Поэтому гражданин с педагогической точки зрения - 

это самобытная индивидуальность, личность, обладающая единством духовно-нравственного и 

правового долга. 

       Программа «Я - гражданин» составлена на основе Концепции духовно-нравственного 

воспитания российских школьников, с учетом «Требований к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования», установленных Стандартом 

второго поколения, и основной образовательной программы образовательного учреждения. 

        Программа «Я - гражданин» является основой к программе духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования с учетом 

воспитательной, учебной, внеучебной, социально значимой деятельности обучающихся, 

основанной на системе духовных идеалов, моральных приоритетов, реализуемого в совместной 

деятельности школы, семьи и других объектов общественной жизни. 

       Программа направлена на системный подход к формированию гражданской позиции 

школьника, создание условий для его самопознания и самовоспитания. При этом важно 

использовать педагогический потенциал социального окружения, помочь учащимся освоить 

общественно-исторический опыт путем вхождения в социальную среду, выработать свой 

индивидуальный опыт жизнедеятельности. Данная программа представляет собой определенную 

систему содержания, форм, методов и приемов педагогических воздействий, опирается на 

принципы индивидуализации, взаимодействия личности и коллектива, развивающего воспитания 

и единства образовательной и воспитательной среды. 

Программа «Я - гражданин» предполагает формирование патриотических чувств и сознания 

на основе исторических ценностей и роли России в судьбах мира, развитие чувства гордости за 

свою страну; воспитание личности гражданина - патриота России, способного встать на защиту 

интересов страны; формирование комплекса нормативного, правового и организационно-

методического обеспечения функционирования системы патриотического воспитания. Любовь к 

Родине, патриотические чувства формируются у детей постепенно, в процессе накопления знаний 

и представлений об окружающем мире, об истории и традициях русского народа, о жизни страны, 

о труде людей и о родной природе. 

Программа включает мероприятия по усилению противодействия искажения истории 

Отечества.  Рекомендует привлекать ветеранов Великой Отечественной войны и труда, воинов-
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афганцев в целях сохранения преемственности славных боевых и трудовых традиций; проводить 

встречи с интересными людьми: поэтами, художниками, музыкантами; экскурсии в краеведческие 

музеи; дискуссии, инсценированные представления, устные журналы, викторины; принимать 

участие в социальных проектах (вахта памяти, акция добра и милосердия);  организовывать 

теоретические и практические занятия для детей и родителей. 

 

Цель программы: создание условий для формирования личности гражданина и патриота 

России с присущими ему ценностями, взглядами, ориентациями, установками, мотивами 

деятельности и поведения; совершенствование системы патриотического воспитания, 

формирование у учащихся гражданственности и патриотизма как качеств конкурентоспособной 

личности, воспитание любви к Отечеству, духовности, нравственности на основе 

общечеловеческих ценностей. 

Задачи: 

•  создавать условия для эффективного гражданского и патриотического воспитания 

школьников; 

•   формировать эффективную работу по патриотическому воспитанию обеспечивающую 

оптимальные условия развития у каждого ученика верности Отечеству, готовности приносить 

пользу обществу и государству; 

• утверждать в сознании и чувствах воспитанников гражданских и патриотических 

ценностей, взглядов и убеждений, воспитание уважения к культурному и историческому 

прошлому России, к традициям родного края; 

•  развивать системы гражданского и патриотического воспитания через интеграцию урочной 

и внеурочной деятельности, обновление содержания образования, переноса акцента с обучения на 

воспитание в процессе образования; 

• воспитывать уважительное отношение к героическому прошлому Родины ее истории, 

традициям через поисково-краеведческую работу, совместную деятельность  обучающихся с 

советами ветеранов войны и труда; 

• повышать качество патриотического воспитания через организаторскую пропагандистскую 

деятельность с целью дальнейшего развития патриотизма, как стержневой духовной 

составляющей гражданина России.   

 

Формы организации внеурочной деятельности 

Форма организации работы по программе в основном - коллективная, а также используется 

групповая и индивидуальная формы работы. 

Теоретические занятия (урочные, внеурочные, внешкольные): 

• беседы; 

• предметные уроки (литературное чтение, русский язык, окружающий мир, музыка, ИЗО); 

• классный час; 

• встречи с интересными людьми; 

• литературно-музыкальные композиции; 

•  просмотр и обсуждение видеоматериала; 

•  экскурсии (урочная, внеурочная, внешкольная); 

  

Практические занятия (урочная, внеурочная, внешкольная): 

•  творческие конкурсы; 

•  выставки декоративно-прикладного искусства; 

• коллективные творческие дела; 

• соревнования; 

• показательные выступления; 

• праздники; 

• викторины; 

• интеллектуально-познавательные игры; 

• трудовые дела; 

• тренинги; 
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• наблюдение учащихся за событиями в   стране; 

• обсуждение, обыгрывание проблемных ситуаций; 

•  заочные путешествия; 

•  акции благотворительности, милосердия; 

•  творческие проекты, презентации; 

•  проведение выставок семейного художественного творчества, музыкальных вечеров; 

•  сюжетно-ролевые игры гражданского и историко-патриотического содержания (урочная, 

внеурочная, внешкольная). 

 Место проведения: школа, семья, учреждения дополнительного образования. 

Время проведения: первая и вторая половина учебного дня, выходные, каникулы. 

Программа «Я - гражданин» используется с 1 по 4 классы. Она включает шесть направлений, 

связанных между собой логикой формирования подлинного гражданина России. 

 

Принципы обучения 
Важнейшими дидактическими принципами обучения являются: сознательность и 

активность, наглядность, доступность, индивидуализация, систематичность, 

последовательность, прочность. 

Принцип сознательности и активности предусматривает воспитание сознательного 

отношения к занятиям. 

Принцип активности предполагает умение учащихся быстро принимать и уверенно 

осуществлять тактические решения. Активность достигается четкой организацией тренировки и 

живым, интересным её проведением. 

Принцип наглядности предполагает образцовый показ изучаемых действий, образцовое, 

доходчивое объяснение и использование разнообразных наглядных пособий.  

Принцип доступности и индивидуальности предусматривает постановку  посильных задач 

и подборку   средств для их решения. 

Принцип систематичности и последовательности предусматривает последовательность в 

обучении, регулярные занятия, логическую связь предыдущего учебного материала с 

последующим, постепенное увеличение нагрузки. 

Принцип прочности предусматривает усвоение знаний, умений, навыков. Основным 

условием реализации этого признака является многократное повторение упражнений, 

приемов, действий. 

При обучении все изложенные выше принципы применяются во взаимосвязи. 

 

Методы обучения 
Методы обучения - это наиболее рациональные приемы, посредством которых учитель 

воспитывает у учащихся необходимые умения и навыки и передает им свои знания.  

Словесные методы - создают у учащихся предварительное представление об изучаемом 

движении. Для этого учитель использует: объяснение, рассказ, замечания; команды, 

распоряжения, указания, подсчет и т.д. 

Наглядные методы — применяются главным образом в виде показа упражнений, учебных 

наглядных пособий,  видеофильмов. Эти методы помогают создать у учеников конкретные 

представления об изучаемых действиях.  

Практические методы - в группу практических методов входит: 

-метод упражнений; 

-игровой; 

-соревновательный. 

                                  

Условия реализации программы 

 обсуждение в школе, доработка и адаптация программы к собственным условиям и 

проблемам; 

 утверждение программы на педсовете школы и включение её в план работы начальной 

школы; 
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 подбор кадрового состава, участвующего  в реализации программы, обучение, 

методическое сопровождение; 

 разработка плана реализации программы педагогам – исполнителем, где продуманы 

режимные моменты; 

 подбор и подготовка диагностического инструментария; 

 наличие необходимой литературы создание копилки сценариев, методик материально – 

технического оснащения мероприятий; 

 заключение необходимых договоров между педагогом ( школой) и другими участниками в 

реализации программы.   

 

Методические материалы 

Различные презентации видеоматериалы с записями, материалы к занятиям.  

 

                     

Формы педагогического контроля 

 

Система контроля и оценки достижения планируемых результатов 

С целью контроля реализации программы ее эффективности организуется мониторинг 

эффективности внедрения программы, который проводится 2 раза в 1-2 классах (декабрь, май) и 3 

раза в 3-4 классах (сентябрь, декабрь, май). 

Подведение итогов мониторинга осуществляется на МО классных руководителей. 

Формы и средства контроля: 

• диагностика нравственной воспитанности по методике М.И. Шиловой; 

• анкета «Необитаемый остров»; «Настоящий друг» (А.С. Прутченков); 

• методика: тест «Хороший ли ты сын/дочь» (Л.И. Лаврентьева); 

• изучение самооценки личности младшего школьника; 

• методика определения самооценки (Т.В. Дембо, С.Я. Рубинштейн); 

• проектная методика «Автопортрет»; 

• конкурс рисунков «Я и мой класс»; 

• изучение удовлетворенности учащихся школьной жизнью по методике А.А. Андреева; 

• социометрия; 

• определение социальной активности школьника по методике Е.Н. Степанова; 

• методики «Пословицы» (С.М. Петрова), «Наши отношения» (Л.М. Фридман); 

• диагностика уровня воспитанности (методика Н.П. Капустиной); тест «Размышляем о 

жизненном опыте» (Е. Щурковой). 

 

Планируемые результаты  реализации  программы 
Ценностные установки и планируемые результаты 

Ценностные установки: 

• любовь к России, к своему народу, к своей малой родине, закон и правопорядок, свобода и 

ответственность, доверие к людям; 

• долг перед старшим поколением, семьей, почитание родителей, забота о старших и 

младших, справедливость, милосердие, честь, достоинство, толерантность; 

• родная земля, заповедная природа, планета Земля; 

• красота, гармония, духовный мир человека, эстетическое развитие, художественное 

творчество. 

Планируемые результаты: 

Сформировано ценностное отношение к России, своему народу, краю, государственной 

символике, законам РФ, старшему поколению, к природе. 

Учащиеся имеют знания о значимых страницах истории страны, о примерах исполнения 

гражданского и патриотического долга, о традициях и культурном достоянии своего края, о 

моральных нормах и правилах поведения, об этических нормах взаимоотношений в семье, между 

поколениями, знают традиции своей семьи и образовательного учреждения, бережно относятся к 

ним. 
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Учащиеся обладают опытом ролевого взаимодействия и реализации гражданской, 

патриотической позиции, опытом взаимодействия с людьми разного возраста, неравнодушны к 

жизненным проблемам других людей, умеют сочувствовать человеку, находящемуся в трудной 

ситуации, видеть красоту в окружающем мире, в поведении, поступках людей. 

Школьники обладают начальными представлениями о правах и обязанностях человека, 

гражданина, семьянина, товарища, эстетическим отношением к окружающему миру и самому 

себе. 

У детей младшего школьного возраста накоплен личный опыт участия в экологических 

инициативах, проектах, в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном участке. 

 

Критерии Индикатор Измеритель 

Обретение чувства 

гражданственности, 

патриотизма и уважения к 

правам, свободам и 

обязанностям человека  

Имеет четкое представление о 

принадлежности к РФ  

Анкета  

Испытывает чувство гордости за 

родную страну  

Анкета, педагогическое 

наблюдение, педагогический 

анализ  

Имеет представление о понятии 

«гражданин»  

Анкета  

Имеет начальные представления о 

правах, свободах и обязанностях 

человека  

Анкета, анализ творческих 

работ, собеседование  

Сформированность 

моральных норм и правил 

поведения  

Соблюдает моральные нормы и 

правила поведения  

Методика изучения уровня 

воспитанности, наблюдение 

педагогов, родителей  

Ценностное отношение к 

учебному труду; 

Сформированность 

первоначальных навыков 

общественно-полезной и 

личностно-значимой 

деятельности  

Имеет ценностную установку 

«Учение», «Труд»  

Методика изучения 

ценностных установок и 

ориентации, портфолио 

обучающихся, результаты 

выполнения проектных работ  

Участвует в общественно-полезной 

деятельности  

Мониторинг участия в обще-

ственно-полезных делах, 

акциях  

Ценностное отношение к 

природе, окружающей 

среде  

Имеет ценностную установку 

«Природа»  

Методика изучения 

ценностных установок и 

ориентации, портфолио 

обучающихся, результаты 

выполнения творческих и 

проектных работ  

Ценностное отношение к 

прекрасному, 

Сформированность 

представления об 

эстетических идеалах  

Имеет ценностную установку 

«Прекрасное», интерес к чтению, 

произведениям искусства, 

спектаклям, концертам, выставкам, 

музыке  

Методика изучения 

ценностных установок и 

ориентации, педагогическое 

наблюдение, портфолио 

обучающихся, результаты 

выполнения творческих и 

проектных работ  

Ценностное отношение к 

семье, старшему 

поколению  

Имеет ценностную установку 

«Семья», начальные представления 

об этических нормах 

взаимоотношений в семье, между 

поколениями  

Анкета, анализ творческих и 

проектных работ, 

собеседование, отзывы 

родителей  

Развитое социальное парт-

нерство  

Степень участия и эффективность 

взаимодействия с учреждениями 

дополнительного образования  

Анализ воспитательной 

работы класса, отзывы 

социальных партнеров, 

достижения обучающихся  
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Организация работы по программе «Я - гражданин России» в 1-4-х классах рассчитан на 1 

час в неделю и предполагает 4 ступени в соответствии с возрастными особенностями учащихся: 

1-я ступень - 1-й класс «Маленькие Россияне»; 

2-я ступень - 2-й класс «Моя Малая Родина»; 

3-я ступень - 3-й класс «Россия - Родина моя»; 

4-я ступень - 4-й класс «Я - гражданин России». 

 

                           В результате реализации программы ожидается: 

 

• развитие творческих способностей; 

• осознание ответственности за судьбу страны, формирование гордости за сопричастность к 

деяниям предыдущих поколений; 

• способность к самореализации в пространстве российского государства, формирование 

активной жизненной позиции; знание и соблюдение норм правового государства; 

• осознание обучающимися высших ценностей, идеалов, ориентиров, способность 

руководствоваться ими в практической деятельности. 

 

Конечным результатом реализации программы должна стать активная гражданская позиция 

и патриотическое сознание обучающихся, как основа личности гражданина России. 

 

Описание личных качеств ученика в результате реализации программы: 

•  доброжелательный; 

•  порядочный; 

• самодисциплинированный; 

• уверенный; 

• терпимый (толерантный); 

• самостоятельный; 

• ответственный; 

• целеустремленный (особенно к знаниям); 

• внимательный к сверстникам; 

• аккуратный; 

• уважительный; 

• любящий; 

• интеллектуальный; 

• здоровый; 

• общительный; 

• любознательный; 

• сопереживающий; 

• воспитанный; 

• трудолюбивый; 

• открытый; 

• активный; 

• коммуникабельный; 

• социально зрелый и др. 

 

В целом это самоактуализированная личность ученика с раскрытым личностным 

потенциалом 
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Разделы программы: 

 

1-й класс «Маленькие Россияне» (33 часа) 
 

Общий годовой план работы составляет 33 часа, из них:  

теоретических - 12 часов, практических - 21 час. 

 

1. «Я и я» (4 часа). Формирование гражданского отношения к себе. 

Я, ты, мы. Мой сосед по парте. 

Кто что любит делать. 

Антиреклама вредных привычек.  

Диагностика. 

 

2. «Я и семья» (6 часов). Формирование гражданского отношения к своей семье. 

Моя семья - моя радость. Фотографии из семейного альбома.  

В чем я должен им помочь? 

Кто мои бабушка, дедушка? Слушаем сказки моей бабушки. 

Моя красивая мама. Загляните в мамины глаза. 

Конкурсы рисунков сказок, стихов.  

Оформление фотовыставки. 

 

3.  «Я и культура» (5 часов). Формирование отношения к искусству.  

Дары природы. Мисс осени. 

История моего города. 

Откуда пришли елочные игрушки. 

Встречаем Масленицу. 

Экскурсии в музеи, конкурсы поделок из природного материала. 

 

4. «Я и школа» (8 часов). Формирование гражданского отношения к школе.  

Праздник первого звонка.  

Мой школьный дом. 

Правила поведения в школе. 

Законы жизни в классе. 

Школа вежливости. 

Десант чистоты и порядка. 

Самый красивый школьный двор. 

Экскурсии по школе, по школьному саду. 

Акции. 

 

5. «Я и мое Отечество» (6 часов). Формирование гражданского отношения к Отечеству. 

Мои права и обязанности. 

Они защищают Родину. Мои родные - защитники Родины.  

Маленькие герои большой войны. Поклон тебе, солдат России.  

С чего начинается Родина? 

Конкурсы стихов, песен.  

Подготовка и рассылка праздничных открыток. 

 

6. «Я и планета» (4 часа). Формирование гражданского отношения к планете Земля. 

Планета просит помощи. 

Маленькая страна. 

Мягкие лапки, а в лапках царапки. 

В гости к зеленой аптеке. 

Конкурсы рисунков.  

Экскурсии, экологические акции. 
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2-й класс «Моя Малая Родина» (34 часа) 

 

Общий годовой план работы составляет 34 часа, из них:  

теоретических - 13 часов, практических-21 час. 

 

1. «Я и я» (4 часа).  Формирование гражданского отношения к себе, другим людям. 

Я – ученик 

Мой портфель. 

Подумай о других. 

Игры на развитие произвольных процессов. 

Диагностика. 

Сбор игр. 

 

2.  «Я и семья» (5 часов). Формирование гражданского отношения к своей семье. 

Я помощник в своей семье. 

Моя любимая мамочка.  

Об отце говорю с уважением. 

Мама, папа, я - дружная семья.  

Здесь живет моя семья. 

Конкурсы рисунков, сочинений. 

 

3. «Я и культура» (4 часа). Формирование отношения к искусству.  

Родной край в древности 

Что посеешь, то и пожнешь. 

Широкая Масленица. 

Экскурсии в музеи, вернисажи. 

 

4. «Я и школа» (6 часов). Формирование гражданского отношения к школе. 

Обязанности ученика в школе. Я люблю свою школу. 

Самый уютный класс. 

Школьная символика (гимн, герб, флаг).  

По каким правилам мы живем в школе?  

Десант чистоты и порядка. 

Конкурсы сочинений.  

Трудовой десант. 

5.«Я и мое Отечество» (9 часов). Формирование гражданского отношения к Отечеству. 

Урок Мира. Знакомства с символами родного края (герб, гимн, флаг). 

Мы и наши права. 

Мой любимый посёлок.    

О чем шепчут названия улиц родного города. 

След Великой Отечественной войны в жизни родного края.  

Герои Советского союза - наши земляки. 

Открытка ветерану. 

Конкурсы рисунков, акции.  

Выпуск листовок.  

Подготовка и рассылка праздничных открыток. 

6. «Я и планета» (6 часов). Формирование гражданского отношения к планете Земля. 

Осень в родном  посёлке. 

Знай и люби свой край. 

Экология нашего города.  

День добрых волшебников. 

Уж тает снег, бегут ручьи. 

День птиц.  

Вывешивание кормушек, выставки рисунков. 
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3-й класс «Россия - Родина моя» (34 час) 

 

Общий годовой план работы составляет 68 часов, из них:  

теоретических - 18 часов, практических - 50 часов. 

 

1. «Я и я» (5 часов). Формирование гражданского отношения к себе.  

Кому нужна моя помощь? Кто что любит и умеет делать. Мы все такие разные.  

Для чего я рожден? Быть человеком. Диагностика. 

 

2. «Я и семья» (5 часов). Формирование гражданского отношения к своей семье. 

В гостях у предков. Почему меня так назвали. 

Моя семья - моя радость.  

Мамины помощники. У моих родителей - золотые руки.  

Выставки. Конкурсы рисунков, сочинений.  

 

3. «Я и культура» (4 часа). Формирование отношения к искусству.  

Люблю тебя, моя Россия. Богатыри земли Русской. Мои любимые книги. Новогодний 

калейдоскоп.  

Экскурсия в   библиотеку.  

 

4.«Я и школа» (6 часов). Формирование гражданского отношения к школе.  

Мой класс - моя семья. Мои права и обязанности. Ты и твои друзья. Вежливая улица. По 

каким правилам мы живем. 

Привычка – вторая натура. 

Конкурсы сочинений, рисунков. Выставки поделок.  

Диагностика. Трудовой десант.  

 

5. «Я и мое Отечество» (10 часов). Формирование гражданского отношения к Отечеству. 

Урок милосердия и доброты. Знакомства с символами Российского государства.  

Наша страна - Россия. Конституция - основной закон жизни страны. Город, в котором я 

живу. Наш край – Таймыр.  

Путешествие по стране. Честь имею. Этот День Победы. Они защищали Отечество. 

Конкурсы стихов, сочинений. Выставки рисунков. Акции. Выпуск листовок.  

Подготовка и рассылка праздничных открыток. 

 

6. «Я и планета» (4 часа). Формирование гражданского отношения к планете Земля. 

Сохраним планету чистой. В гостях у лесовичка. День птиц. 

Судьба Земли - наша судьба. 

Акции. Конкурсы сочинений, рисунков.  
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4-й класс «Я - гражданин России» (68 часов) 

Общий годовой план работы составляет 68 часов, из них:  

теоретических - 26 часов, практических - 42 часа. 

1. «Я и я» (9 часов). Формирование гражданского отношения к себе.  

Кто я? Какой я? Откуда я родом.  

«Хочу» и «надо». Тест «Познай себя». Письмо самому себе.  

Правила жизни. Правила счастливого человека.  

«Можно» и «нельзя» в жизни. Мир моих интересов 

Конкурсы на лучшее письмо. Диагностика. 

 

2. «Я и семья» (9 часов). Формирование гражданского отношения к своей семье. 

День пожилого человека. Песни бабушек. Панорама добрых дел. 

Забота о родителях - дело совести каждого.  

Фотовыставка «Я и моя семья». Моя семья. Наша домашняя коллекция.  

Игры с младшим братом (сестрой). Мои семейные обязанности. 

Акции. Конкурсы песен. Мини-проект. Оформление фотовыставки. 

 

3. «Я и культура» (9 часов). Формирование отношения к искусству.  

Знаменитые писатели и поэты.  

Сто великих женщин. Образ русской женщины. О красоте, моде и хорошем вкусе. 

Музыкальные превращения. Предметы быта в роли музыкальных инструментов. 

Музыкальный калейдоскоп «Угадай мелодию». 

Как встречают Новый год в разных странах. 

 Масленица. Конкурс на лучший рецепт блинов. 

 

4. «Я и школа» (9 часов). Формирование гражданского отношения к школе. 

Продолжаем изучать школьный Устав. 

Школьный двор. Десант чистоты и порядка. 

Я и мой класс. Самое сильное звено. Мой лучший школьный друг.  

Наши классные обязанности. Зачем нужно учиться в школе. 

Конкурсы рисунков, сочинений. Диагностика. Высаживание рассады. 

 

5. «Я и мое Отечество» (20 часов). Формирование гражданского отношения к Отечеству. 

Поговорим о толерантности.  

Геральдика - наука о гербах. Символика России. 

Символы нашего края. Государственный праздник - День Согласия и примирения. 

 Права ребенка. Книга Ю Яковлева «Ваши права, дети».  

Наше право и наш интерес. 

От вершины к корням.  

Из истории появления законов. Путешествие в страну Законию. 

 Основной закон жизни нашего государства. Я - гражданин России. 

 Герои России. Есть такая профессия - Родину защищать. Мы - россияне.  

О подвигах женщин в военное время. Победа деда - моя победа.  

Герои Великой Отечественной войны. Память. Города-герои. 

Конкурсы сочинений. Мини-проекты, презентации и размещение в Интернете лучших работ. 

Оформление альбома. Выпуск листовок. Подготовка и рассылка праздничных открыток. 

 

6. «Я и планета» (12 часов). Формирование гражданского отношения к планете Земля. 

В ответе за тех, кого приучили. Покормите птиц зимой. Мастерская кормушек. 

Тропы природы. Волшебный мир руками детей. Природа в поэзии. 

Мой город. Знаешь ли ты страны мира? Семь чудес света.  

Новый год шагает по планете. Я - житель планеты Земля. Берегите природу. 

Изготовление кормушек, поделок из бросового материала. Конкурс экологических сказок, 

стихов. 
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2.2.11.2 ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ РЕЧИ» 

Введение 

Данная  рабочая программа по внеурочной деятельности имеет предметную направленность 

и составлена в соответствии с программой курса «Речь», составленного преподавателями 

Пензенского государственного университета им. В. Г. Белинского Л. Д. Мали, О. С. Арямовой, С. 

А. Климовой, Н. С. Песковой и рекомендованной Управлением развития общего среднего 

образования Министерства образования Российской Федерации.  

Автор комплекта учебно-методических пособий курса «Речь» Т.Н.Соколова. Пособие 

представляет собой методические рекомендации по работе с рабочими тетрадями для учащихся 1-

4 классов. В нём даны подробные указания по проведению занятий по развитию речи, учащихся 

младшего школьного возраста, воспитанию у них интереса к языку.  Разнообразный практический 

материал, содержащийся в данном пособии, также способствует развитию у детей 

любознательности, памяти, мышления, воображения. 

 

Пояснительная записка 

Язык – это средство общения людей, орудие формирования и выражения мыслей и чувств, 

средство усвоения новой информации, новых знаний. Но для того чтобы эффективно 

воздействовать на разум и чувства, носитель данного языка должен хорошо владеть им, то есть 

обладать речевой культурой. Владение словом – инструментом общения, мышления – это 

первооснова интеллекта ребенка. Мышление не может развиваться без языкового материала. 

Начальный школьный период – одна из наиболее важных ступеней в овладении речью. 

Дети овладевают родным языком через речевую деятельность, через восприятие речи и 

говорение. Вот почему так важно создавать условия для речевой деятельности детей. 

Наиболее слабым звеном в общей системе обучения родному языку является работа по 

развитию связной речи учащихся. Программа "Школа развития речи" позволяет показать 

учащимся начальной школы, как увлекателен, разнообразен, неисчерпаем мир слов родного языка. 

Это имеет большое значение для формирования подлинных познавательных интересов как основы 

внеурочной деятельности. 

Курс «Речь» направлен на достижение следующих целей:  

-способствовать более прочному и сознательному усвоению норм родного языка, 

содействовать развитию речи детей; 

- совершенствовать у них навыки лингвистического анализа,  

- повышать уровень языкового развития школьников,  

- воспитывать познавательный интерес к родному языку,  

- решать проблемы интеллектуального развития младших школьников. 

 

Задачи курса:  

- обеспечение правильного усвоения детьми достаточного лексического запаса, 

грамматических форм, синтаксических конструкций; 

- создание речевых ситуаций, стимулирующих мотивацию развития речи учащихся; 

- формирование речевых интересов и потребностей младших школьников. 

 

Принципы, лежащие в основе построения рабочей программы: 

 личностно-ориентированные: развития, творчества, психологической комфортности; 

 личностно-ориентированные: систематичности, непрерывности, ориентированной функции 

знаний, овладение культурой языка; 

 деятельностно-ориентированные: деятельности, смыслового отношения к языку, 

адаптивности, перехода от совместной учебно-познавательной деятельности к самостоятельной 

деятельности ученика. 

Материал учебного курса «Речь» представлен в программе следующими содержательными 

линиями: 

 Слово 

 Предложение и словосочетание 

 Текст 
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 Культура общения 

 

Занятия по этим содержательным линиям распределены в течение учебного курса.  

Занятия построены следующим образом: 

1) Активизация мыслительной деятельности учащихся, подготовка к выполнению 

заданий основной части. 

2) Основная часть. Выполнение заданий проблемно-поискового и творческого 

характера. 

3) Занимательные задания (игры-загадки, игры-задачи и пр.) 

4) Развитие связной речи учащихся по определенной тематике. 

 

Место предмета в базисном учебном плане 

В учебном плане на изучение курса отводится 1 занятие в неделю, всего 33 занятия в 1 

классе, по 34 занятия во 2-4 классе.  

Формы контроля полученных результатов: 

1.Самостоятельные работы (2 за год). 

2.Наблюдение. 

3.Презентации проектных работ, КВН. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

изучения курса «Школа развития речи» 

 

Изучение курса формирует следующие универсальные учебные действия: 

 коммуникативные: 

Учащиеся научатся: 

- вступать в диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы,  уточнять непонятное); 

- договариваться и приходить к общему решению, работая в паре; 

- участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы; 

- строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми; 

- выражать свои мысли с соответствующими возрасту полнотой и точностью; 

- быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе. 

 - оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учетом речевых ситуаций; 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 

- владеть монологической и диалогической формами речи. 

 познавательные: 

Учащиеся научатся: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, 

используя справочные материалы; 

- моделировать различные языковые единицы (слово, предложение); 

- использовать на доступном уровне логические приемы мышления (анализ, сравнение, 

классификацию, обобщение) 

- выделять существенную информацию из небольших читаемых текстов. 

- вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, 

концептуальную; 

- пользоваться словарями, справочниками;  

- строить рассуждения. 

 личностные: 

У учащихся будут сформированы: 

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

окружающих людей(на уровне, соответствующем возрасту); 

- осознание роли речи в общении людей; 

- понимание богатства и разнообразия языковых средств для выражения мыслей и чувств; 

внимание к мелодичности народной звучащей речи; 



273 
 

- устойчивой учебно-познавательной мотивации учения, интереса к изучению курса развития 

речи. 

 - чувство прекрасного – уметь чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к 

совершенствованию речи;  

 - интерес к изучению языка. 

 Регулятивные 

Учащиеся научатся на доступном уровне: 

- адекватно воспринимать оценку учителя; 

- вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу; 

- в сотрудничестве с учителем ставить конкретную учебную задачу на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено, и того, что еще неизвестно. 

  - составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;  

  - в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

К окончанию курса «Речь. Школа развития речи» обучающиеся должны 

знать:  

- многозначные слова, омонимы, омоформы, омофоны, фразеологизмы; 

- изобразительно-выразительные средства языка: метафоры, сравнения, олицетворение, 

эпитеты; 

- стили речи: разговорный и книжный; 

- типы текстов; 

уметь: 

- уместно использовать  изученные средства общения в устных высказываниях (жесты, 

мимика, телодвижения, интонацию); 

- выразительно читать небольшой текст по  образцу; 

-определять степень вежливого поведения, учитывать ситуацию общения; 

- вступать в контакт и поддерживать его, умение благодарить, приветствовать, прощаться, 

используя соответствующие этикетные формы ;  

-быть хорошим слушателем; 

- определять лексическое значение слова; 

- отличать текст как тематическое и смысловое единство от набора предложений; 

- редактировать предложения; 

- определять по заголовку, о чем говорится в тексте, выделять в тексте опорные слова; 

- сочинять на основе данного сюжета, используя средства выразительности. 

- распознавать типы текстов; 

- устанавливать связь предложений в тексте; 

- распознавать стили речи; 

 

Методическое обеспечение 

Т.Н.Соколова.  Методическое пособие «Школа развития речи». 

Т.Н.Соколова.   Рабочая тетрадь  «Школа развития речи» в двух частях. 
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Содержание программы  курса «Развитие речи»  

1 класс 

 

Техника и выразительность речи. 

Речь и ее значение в жизни. Техника речи.  

Речь. Устная и письменная речь. Особенности устной речи: окраска голоса, громкость, темп. 

Умение регулировать громкость речи, темп речи, пользоваться дыханием в процессе речи. 

Умение выразительно читать небольшой текст по образцу, данному учителем. Знание  нескольких 

скороговорок. 

Слово. 

Слово. Лексическое значение слова. Толковый словарь. Однозначные и многозначные слова. 

Слова – «родственники».Слова – «родственники» и слова – «друзья» (синонимы) 

Слова – «родственники» и слова, внешне сходные, но разные по значению (омонимы). 

Слова, противоположные по смыслу (антонимы). 

Умение выделить слова – «родственники» среди других слов, подобрать к данному слову  

слова – «родственники», установить общность их значения на основе элементарного 

словообразовательного анализа. Установить общность написания слов – «родственников». 

Умение определить лексическое значение слова (в том числе на основе 

словообразовательного анализа). Умение определить лексическое значение  многозначного слова  

по предметным картинкам, контексту. 

Умение выделить синонимы, антонимы в тексте, подобрать синонимы, антонимы к данному 

слову. 

Умение отличить слова – «родственники» от синонимов, омонимов и слов с частичным 

графическим или звуковым сходством. 

Предложение и словосочетание. 

Предложение. Простое предложение с точкой, вопросительным и восклицательным знаком. 

Умение  членить небольшой текст на предложения, устанавливать связи между словами в 

словосочетании и предложении. Умение редактировать простое предложение: исправлять порядок 

слов в предложении, заменять в нем неудачно подобранные слова. Распространять предложение. 

Умение составлять простое распространенное предложение по вопросу учителя, на тему, по 

картинке, по схеме, по аналогии с данным. Умение интонационно правильно читать (произносить 

предложение с точкой, вопросительным, восклицательным знаками).  

Текст. 

Понятие о тексте. Тема текста. Умение отличать текст от  отдельных предложений, не  

объединенных общей темой. Вычленение опорных слов в тексте. Озаглавливание. Основная 

мысль в тексте. Выделение частей текста, составление плана. Типы текста. Коллективное 

составление текстов по заданной теме, сюжетным картинкам. По плану, по опорным словам. 

Творческое дополнение готового текста. Восстановление деформированного текста. 

Культура  общения. 

Волшебные слова. Слова – выражения просьбы, благодарности, извинения. Слова – 

выражения приветствия, прощания. 

Умение пользоваться словами – выражениями приветствия, прощания, извинения, 

благодарности в собственной речевой практике с учетом конкретной ситуации общения. 
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Тематический план 1 класс 

Содержание системного    

блока 

В

сего 

часов  

Умения, вырабатываемые в результате деятельности 

учащихся 

Речь (2ч.) 

Речь. 1 Определить роль речи  в жизни людей. 

Тише, громче. 1 Формирование навыков выразительной речи. 

Слово (15ч.) 

Слова, слова, слова. 1 Формирование представлений о слове как комплексе 

звуков, имеющем лексическое значение 

Озорные буквы. 1 Формирование понятия о важности сохранения позиции 

каждой буквы в слове.  

Слова играют в прятки. 1 Развитие внимательного отношения к слову. 

Слово и его значение. 1 Формирование понятия о лексическом значении слова. 

Прямое и переносное 

значение слова. 

1 Формирование понятия о прямом и переносном значении 

слова. 

Многозначные слова. 1 Формирование понятия многозначности слова. 

Омонимы. 1 Формирование первичного представления об омонимах. 

Синонимы. 1 Формирование первичного представления о синонимах. 

Антонимы. 1 Формирование первичного представления об антонимах. 

Тематические группы 

слов. 

1 Познакомить с тематическими группами слов. 

Наш цветной мир. 1 Формирование первичного представления об образности. 

Что на что похоже 1 Формирование первичного представления о сравнении. 

Голоса природы. 1 Развитие познавательного интереса к языку. 

Проверочная работа. 1 Выявить уровень усвоения изученного материала и 

умения применять знания в нестандартной ситуации. 

Загадки. 1 Формирование умения отгадывать загадки. 

Культура общения (5ч.) 

Культура речи. 

Вежливые слова. 

2 Прививать навыки культурной речи. 

Пословицы. 1 Формирование навыков употребления в речи образных 

выражений. 

Учимся рассуждать. 2 Формирование умения устанавливать причинно-

следственные связи между предметами, явлениями, событиями. 

Текст (10ч.) 

Текст. 2 Формирование общего представления о тексте и его 

признаках (смысловом единстве предложений, их связи друг с 

другом). 

Заглавие текста. 1 Формирование навыков выделения в тексте главной 

мысли и подбора заглавия к тексту. 

Тема текста. 1 Формирование навыков определения темы текста и 

составления текста на определенную тему. 

Повторение 

пройденного. 

1 Умение применять знания в нестандартной ситуации. 

Опорные слова. 1 Формирование навыка составления текста по опорным 

словам. 

Мы строим текст. 2 Формирование навыков построения связанного текста. 

План текста. 2 Формирование навыков составления плана текста. 

Проверочная работа. 1 Умение применять полученные знания в нестандартной 

ситуации. 
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2 класс 

Техника и выразительность речи. 

Устная и письменная речь. Выразительность речи. Умение регулировать громкость и высоту 

голоса. Знание скороговорок. Умение коллективно разметить текст для выразительного чтения; 

обсудить тембр, темп чтения, расставить паузы, выделить логически ударенные слова и сочетания 

слов, продумать мелодику чтения. 

 

Слово. 

Повторение изученного в 1 классе. Слово. Слово имеет значение. Синонимы. Омонимы. 

Многозначные слова. Изобразительные средства языка: сравнение, олицетворение. Вежливые 

слова.  

Знакомство со словарями: толковым, орфографическим. Умение определять лексическое 

значение слова по словарю, контексту, на основе словообразовательного анализа. 

Умение выделять слова в переносном значении в тексте, сравнивать прямое и переносное 

значения, определять основу переноса значения. Умение сконструировать образное выражение 

(сравнение, олицетворение) по образцу, из данных учителем слов, умение использовать слова с 

переносным значением при составлении предложений, текстов описательного и 

повествовательного характера. 

Совершенствование умений, определённых программой 1 класса. 

 

Предложение и словосочетание. 

Предложение. Виды предложений по цели высказывания и интонации. Умение 

устанавливать связи между словами в словосочетании и предложении. Умение редактировать 

простое и сложносочинённое предложение: исправлять порядок слов или порядок частей, 

распространять части предложения, заменять неудачно употреблённые слова. Умение 

интонационно правильно читать (произносить) предложения разных типов. 

 

Текст. 

Текст. Типы текстов: рассуждение, сравнительное описание, повествование. 

Умение редактировать текст с точки зрения лексики и грамматики. Восстанавливать 

деформированный текст. 

Тема и основная мысль текста. Умение определять основную мысль текста. 

План текста. Виды планов. Умение составлять планы различных видов.  

Связь между предложениями в тексте. Умение устанавливать тип связи между 

предложениями в тексте, составлять цепочки связей из опорных слов. 

Умение писать творческое изложение с языковым разбором, сочинение по данному началу и 

опорным словам, по наблюдениям. 

Сочинение загадок. 

 

Культура общения. 

Волшебные слова: слова приветствия, прощания, извинения и так далее. Умение 

использовать вежливые слова с учётом речевой ситуации с нужной интонацией, мимикой. 
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Тематический план 2 класс 

Содержание тематического 

блока 

Все

го часов 

Умение, вырабатываемые в результате 

деятельности учащихся 

Слово (  13  часов) 

Слово. Значение слова. 1 Знакомить со словарями: толковым, 

орфографическим.  

Уметь определять лексическое значение слова 

по словарю, контексту, на основе 

словообразовательного анализа.  

Уметь выделять слова в переносном значении 

в тексте, сравнивать прямое и переносное значения, 

определять основу переноса.  

Уметь сконструировать образное выражение 

(сравнение,олицетворение) по образцу, из данных 

учителем слов, умение использовать слова с 

переносным значением при составлении 

предложений, текстов описательного и 

повествовательного характера. 

Многозначные слова. 1 

Омонимы 1 

Омофоны, омоформы 1 

Синонимы 1 

Антонимы 1 

Фразеологизмы 3 

Пословицы 1 

Загадки 1 

Изобразительные средства 

языка. Сравнение. 

1 

Изобразительные средства 

языка. 

Олицетворение. 

1 

Предложение и словосочетание (3часа) 

Связь между 

предложениями в тексте 

1 Уметь работать с деформированным текстом.  

Восстанавливать деформированный текст. 

Наблюдать за связью между частями текста. 

Уметь устанавливать связи между словами в 

словосочетании и предложении.  

Уметь редактировать простое 

сложносочинённое предложение: исправлять 

порядок слов или порядок частей, распространять 

части предложения, заменять неудачно 

употреблённые слова. Уметь интонационно 

правильно читать (произносить) предложения 

разных типов. 

Связь между частями 

текста 

1 

Работа с деформированным 

текстом 

1 

Текст ( 15 часов) 

Текст. Тема текста. 

Заглавие. 

1 Уметь распознавать  типы текстов: 

рассуждение, сравнительное описание, 

повествование.  

Уметь редактировать текст с точки зрения 

лексики и грамматики.  

Уметь определять основную мысль текста. 

Уметь составлять планы различных видов. 

 

Текст. Опорные слова. 1 

Текст. Опорные слова. 1 

Проверочная работа 1 

План. Составление плана. 1 

Виды плана 3 

Редактирование текста 1 

Типы текста. Описание 2 

Текст – сравнительное 

описание 

1 

Типы текста. 

Повествование 

1 

Типы текста. Рассуждение 2 

Культура общения ( 4 часа) 

Сочинение на тему «Мой 

выходной день» 

1 Уметь писать творческое изложение с 

языковым разбором, сочинение по данному началу 

и опорным словам, по наблюдениям Повторение пройденного 2 

Материал для КВН, 

викторин, конкурсов. 

1 
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 3 класс 

 

Техника и выразительность речи 

Общее понятие о культуре речи. Основные качества речи: правильность, точность, 

богатство. Выразительность речи. Интонация: сила, темп, тембр, мелодика речи. Монолог и 

диалог. 

Умение самостоятельно подготовиться к выразительному чтению произведения. Умение 

выразительно прочитать текст после самостоятельной подготовки. 

 

Слово 

Слово, его значение. Слова нейтральные и эмоциональные и эмоционально окрашенные. 

Знакомство со словарём синонимов. Изобразительно- выразительные средства языка: метафора, 

эпитет, сравнение, олицетворение. Умение выделять их в тексте, определять значение и 

назначение, использовать при создании текста в художественном стиле.  

Крылатые слова. Умение определять значение устойчивого выражения, употреблять его в 

заданной речевой ситуации. 

Научные слова. Умение выделять их в тексте, объяснять значение с помощью толкового 

словаря, употреблять в тексте научного стиля. 

Жизнь слова. Откуда берутся слова? Как живут слова? Основные источники пополнения 

словаря. Знакомство с элементами словообразования. 

Знакомство с происхождением некоторых антропонимов и  топонимов. 

Устаревшие слова. Умение выделять их в тексте, определять значение, стилистическую 

принадлежность. 

Предложение и словосочетание 

Предложение. Умение редактировать простое предложение: исправлять порядок слов и 

порядок частей, заменять неудачно употреблённые слова, устранять лишние и восстанавливать 

недостающие слова, распространять предложения. 

 

Текст 

Тема, микротема, основная мысль текста. Опорные слова. Структура текста. План, виды 

плана. 

Стили речи: разговорный и книжный( художественный и научный). Умение определять 

стилистическую принадлежность текстов, составлять текст в заданном стиле.  

Типы текста. Повествование, описание, рассуждение. Умение составлять описание  

предметов и явлений, рассуждение в художественном и научном стилях. Умение составлять 

повествование с элементами описания. 

Связь между предложениями в тексте. Цепная и параллельная связи. Средства связи при 

цепном построении текста. Средства связи в тексте с параллельным построением. Видовременная 

соотнесённость глаголов, единообразие синтаксических конструкций. 

 

Культура общения 

Волшебные слова: слова приветствия, прощания, просьбы, благодарности, извинение. 

Умение дискутировать, использовать вежливые слова в диалоге с учётом речевой ситуации.  
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Тематический план 3 класс 

 

Содержание 

тематического блока 

Всего 

часов 

Умение, вырабатываемые в результате 

деятельности учащихся 

Слово (16 часов) 

Многозначные слова. 1 Изобразительно-выразительные средства 

языка: метафора, эпитет, сравнение, 

олицетворение. Уметь определять значения и 

назначение, использовать при создании текста в 

художественном стиле. 

Жизнь слова. Откуда берутся слова? Как 

живут слова? Основные источники пополнения 

словаря. Определить происхождение некоторых 

антропонимов и топонимов.  

Дать объяснение устаревшим словам. 

Омонимы, омоформы 

омофоны. 

1 

Фразеологизмы.  1 

Сравнения.  1 

Олицетворение.  1 

Изобразительно-

выразительные средства 

языка. Эпитеты. 

1 

Слова нейтральные и 

эмоционально окрашенные. 

1 

Откуда приходят 

слова. 

1 

Этимология.  1 

Как тебя зовут? 2 

Наши фамилии. 1 

Топонимы.  1 

Устаревшие слова. 1 

Сочинение по картине 

В.М. Васницова 

«Богатыри». 

1 

Проверочная работа.  1 

Текст (10 часов) 

Типы текстов. 1 Определить типы текстов. Умение 

составлять описание предметов и явлений, 

рассуждение в художественном и научном 

стилях. Уметь составлять повествование с 

элементами описания. Различать средства связи в 

тексте с параллельным построением. 

Темы текстов. 

Опорные слова. 

1 

Связь предложений в 

тексте. 

1 

Цепная связь 

предложений в тексте. 

2 

Параллельная связь 

предложений в тексте. 

1 

Сочинение по картине 

В.Е. Маковского 

«Свидание». 

1 

Единый временной 

план текста. 

3 

Стили речи (6 часов) 

Стили речи. 2 Определять стили речи. Давать общее 

понятие о культуре речи. Умение определять 

стилистическую принадлежность текстов, 

составлять текст в заданном стиле. Умение 

пользоваться словарями. 

Культура общения. 1 

Научный стиль. 1 

Словари. 1 

Проверь себя. 1 
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 4 класс 

Техника и выразительность речи. 

Культура речи. 
Основные качества речи: правильность, точность, богатство, выразительность. Умение 

совершенствовать (исправлять, редактировать) свою речь, работать над наиболее 

распространенными грамматическими и речевыми ошибками. 

Монолог и диалог как разновидность речи. Умение составлять текст – монолог и текст – 

диалог, правильно их оформлять на письме.  Драматические импровизации. 

Выразительное чтение, интонация. Умение самостоятельно подготовиться к выразительному 

чтению произведения. Умение импровизировать. Умение инсценировать диалог. 

Слово. 

Повторение изученного в 1 – 3 классах. 

Лексическое значение слова. Многозначные слова и омонимы. Каламбуры. Умение 

определять значение многозначного слова и омонимов с помощью толкового словаря;  отличать  

многозначные слова от омонимов. 

Прямое и переносное значение слова. Тропы. Сравнение, метафора, олицетворение, эпитет – 

сравнительная характеристика. Крылатые слова и выражения. Пословицы , поговорки, афоризмы. 

Иностранные заимствования. Новые слова. Канцеляризмы. 

Умение выделять в тексте стилистически окрашенные слова; определять стили речи с учетом 

лексических особенностей текста. 

Лингвистические словари. Умение пользоваться толковым словарем. 

Речевой этикет: формы обращения. 

 

Предложение и словосочетание. 

Предложение. Простое и сложное предложение. Предложение со сравнительным оборотом. 

Умение редактировать простое и сложное предложение: исправлять порядок слов и порядок 

частей, заменять неудачно употребленные слова, распространять предложение… 

Умение составлять простое сложносочиненное и сложноподчиненное предложение с 

определительной, изъяснительной, причинно – следственной, сравнительной связью. Умение 

интонационно правильно читать предложения разных типов. 

 

Текст. 

Текст. Тема, микротема, основная мысль текста. Опорные слова и ключевые предложения. 

План. Виды плана (вопросный, цитатный, картинный, мимический). 

Стили речи: разговорный, книжные (научный, публицистический, деловой), 

художественный. Умение определять стилистическую принадлежность текстов, составлять текст в 

заданном стиле. 

Типы текста: повествование, описание, рассуждение, оценка действительности. 

Соотношение типа текста и  стиля речи. Умение составлять художественное описание природы с 

элементами оценки действительности, описание животного в научно – публицистическом стиле, 

художественное повествование с элементами описания. 

Связь между предложениями в тексте. Цепная и параллельная связи. Лексические, 

тематические, грамматические и интонационные средства связи. Умение определять средства 

связи предложений в тексте. Временная соотнесенность глаголов. Использование глагольного 

времени в переносном значении. Умение конструировать текст по заданной временной схеме, 

проводить лексическое и грамматическое редактирование. Умение преобразовывать текст с 

параллельным построением в предложение с однородными членами и наоборот. 

Композиция текста. Завязка, развитие действия, кульминация, развязка. Умение определять 

элементы  композиции в данном тексте, составлять текст заданной композиционной структуры. 

Умение восстанавливать деформированный текст с опорой на знание композиции и средств 

межфразовой связи.  
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Тематический план 4 класс 

 

Содержание 

тематического блока 

Всег

о часов 

Умения, вырабатываемые в результате деятельности 

учащихся 

«Общие понятия» (ч) 

Слово. 

 

 

 

Речь. Техника и 

выразительность речи. 

 

 

Текст. 

 

 

 

 

 

 

Предложение и 

словосочетание. 

 

9 

 

 

 

6 

 

 

 

 

18  

 

 

 

 

 

 

в 

течение 

всего 

курса 

Представление о слове как комплексе звуков, 

имеющем лексическое значение; понятия о прямом и 

переносном значении слова. 

 

Основные качества речи. Умение совершенствовать 

свою речь, работать над наиболее распространенными 

грамматическими и речевыми ошибками. Умение 

составлять текст. 

 

Умение определять стилистическую 

принадлежность текстов, составлять текст в заданном 

стиле. Умение определять средства связи предложений в 

тексте. Умение восстанавливать деформированный текст 

с опорой на знание композиции и средства межфразовой 

связи. 

 

Умение редактировать простое и сложное 

предложение. Умение интонационно правильно читать 

предложения разных типов. 

 

 

 

Литература 

 

Т.Н.Соколова.  Методическое пособие «Школа развития речи».- М.: РОСТКНИГА, 2011 

Т.Н.Соколова.   Рабочая тетрадь  «Школа развития речи» в двух частях, 1, 2, 3, 4 классы. - 

М.: РОСТКНИГА, 2013 

Львов М.Р. Школа творческого мышления.- М.: Просвещение .1992 

Львова С.И. Язык в речевом общении. – М.: Просвещение, 1992 

Львова С.И. Русский язык. За страницами школьного учебника 
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2.2.11.3 ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ» 

 

Пояснительная записка 

  Рабочая программа по внеурочной деятельности курса «Развитие познавательных 

способностей» составлена на основе ФГОС НОО, авторской программы курса «Юным умникам и 

умницам. Развитие познавательных способностей» О.А. Холодовой / М.: РОСТ — книга, 2012 г./, 

учебно-методического комплекса курса «Развитие познавательных способностей». 

 

Ведущей стороной умственного развития младшего школьника является развитие 

логического мышления. Для его формирования ребенок должен овладеть определенным 

минимумом логических знаний и умений, т. е. приобрести так называемую логическую 

грамотность. 

Наиболее реальные предпосылки для развития мыслительных процессов дает такая 

образовательная область как "математика". В математике используется много абстрактного 

материала. Ребенок учится анализировать, сравнивать, обобщать, классифицировать, рассуждать, 

доказывать, опровергать. Для совершенствования мыслительных процессов можно использовать 

дополнительное образование. Система дополнительного образования, учитывает индивидуальные 

особенности и интересы детей, создает оптимальные условия для развития интеллектуально-

творческого потенциала учащихся. 

Программа интеллектуальной направленности "Умники и умницы" составлена для 

формирования логических приемов мышления через использование различных нестандартных 

заданий, которые требуют поисковой деятельности учащихся. Нестандартные задания - это 

мощное средство активизации умственной деятельности учащихся. Необычность формулировки 

условий задач, нестандартность решения, возможность творческого поиска вызывает у детей 

большой интерес. Нестандартные задачи вызывают у ученика затруднение, для преодоления 

которого необходима активизация мыслительной деятельности. В ходе решения каждой новой 

задачи ребенок включается в активный поиск нового решения. Систематичность использования 

таких упражнений помогает развить умственную активность и самостоятельность мысли. 

В начальной школе дети должны овладеть элементами логических операций -  обобщения, 

классификации, анализа и синтеза и, конечно, сравнения. Развивающие занятия по программе О. 

Холодовой «Умники и умницы»: 

а) позволяют развить логическое мышление детей и научить их: 

 описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам; 

 выделять существенные признаки предметов; 

 сравнивать между собой предметы, слова, числа; 

 обобщать; 

 классифицировать предметы, слова, числа; 

 определять последовательность событий; 

 судить о противоположных явлениях; 

 давать определение тем или иным понятиям и явлениям; 

 определять отношение между предметами типа род—вид; 

 осуществлять мыслительные операции анализа и синтеза; 

 выявлять функциональные отношения между понятиями и явление; 

 определять отношения между предметами типа «часть—целое»; 

 развивать речь; 

 использовать операции логического мышления для решения новых задач в незнакомых 

ситуациях. 

б) специально учат ребенка  восприятию: 

 выделять главные признаки; 

 развивать процессы анализа и обобщения; 

 пользоваться речью при наблюдении и рассматривании; 

 сравнивать. 
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в) обучают  наблюдению, которое формирует такие качества личности младшего школьника, 

как наблюдательность, восприимчивость, умение видеть и выделять признаки предметов, 

описывать их. 

 

Цели и задачи программы 

Цель: развитие познавательных способностей учащихся на основе системы развивающих 

занятий. 

Основные задачи курса: 

1) развитие мышления в процессе формирования основных приемов мыслительной 

деятельности: анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации, умение выделять главное, 

доказывать и опровергать, делать несложные выводы; 

2) развитие психических познавательных процессов: различных видов памяти, внимания, 

зрительного восприятия, воображения; 

3) развитие языковой культуры и формирование речевых умений: четко и ясно излагать свои 

мысли, давать определения понятиям, строить умозаключения, аргументировано доказывать свою 

точку зрения; 

4) развитие познавательной активности и самостоятельной мыслительной деятельности 

учащихся; 

5) формирование и развитие коммуникативных умений: умение общаться и 

взаимодействовать в коллективе, работать в парах, группах, уважать мнение других, объективно 

оценивать свою работу и деятельность одноклассников; 

6) формирование навыков применения полученных знаний и умений в процессе изучения 

школьных дисциплин и в практической деятельности, 

7) формирование положительного отношения к школе. 

 

Задания направлены на создание положительной мотивации,   на формирование 

познавательного интереса   к знаниям. Система представленных на занятиях по РПС задач  и 

упражнений позволяет решать все три аспекта учебной цели: познавательный, развивающий, 

воспитывающий. 

Познавательный аспект 

- Формирование  и развитие различных видов памяти, внимания, воображения.  

- Формирование и развитие общеучебных умений и навыков. 

- Формирование общей способности искать и находить новые решения, необычные способы 

достижения требуемого результата, новые подходы к рассмотрению предлагаемой ситуации. 

Развивающий аспект 

- Развитие речи. 

- Развитие мышления (умение анализировать, синтезировать, сравнивать, обобщать, 

выделять главное, доказывать и опровергать). 

- Развитие сенсорной сферы (глазомера, мелких мышц кистей рук). 

- Развитие двигательной сферы. 

Воспитывающий аспект 

- Воспитание системы нравственных межличностных отношений (сотрудничество). 

 

Общая характеристика курса 

    

  В данном курсе сделана попытка создания системы учебных заданий и задач, направленных 

на развитие познавательных процессов у младших школьников с целью усиления их 

математического развития, включающего в себя умение наблюдать, сравнивать, обобщать, 

находить закономерности, строя простейшие предположения; проверять их, делать выводы, 

иллюстрировать их на примерах.    

  В основе построения курса внеурочной деятельности «Развитие познавательных 

способностей» лежит принцип разнообразия творческо - поисковых задач. При этом, основными 

выступают два следующих аспекта разнообразия: по содержанию и по сложности задач. 

  Основное время на занятиях занимает самостоятельное решение детьми поисковых задач. 
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Благодаря этому появляются хорошие условия для формирования у детей самостоятельности в 

действиях, способности управлять собой в сложных ситуациях. На каждом занятии регулярно 

проводится коллективное обсуждение решения задачи определенного вида. Благодаря этому у 

детей сформируется такое важное качество деятельности и поведения, как осознание собственных 

действий, самоконтроль, возможность дать отчет в выполняемых шагах при решении задач. 

  В курсе используются задачи разной сложности, и слабые дети могут почувствовать 

уверенность в своих силах, так как для них можно подобрать задачи, которые они могут решать 

успешно. Занятия построены таким образом, что один вид деятельности сменяется другим. Это 

позволяет сделать работу детей динамичной, насыщенной и менее утомительной благодаря частым 

переключениям с одного вида деятельности на другой. 

 В рабочие тетради включены специально подобранные нестандартные задачи, направленные 

на развитие познавательных процессов у младших школьников. Часть заданий отобрана из 

учебной и педагогической литературы отечественных и зарубежных авторов и переработана с 

учетом возрастных особенностей и возможностей детей 6–10 лет, часть – составлена автором 

Холодовой О.А.. В процессе выполнения  каждого из заданий идет развитие почти всех 

познавательных процессов, но каждый раз акцент делается на каком-то одном из них. 

Все задания условно можно разбить на несколько групп: 

– задания на развитие внимания; 

– задания на развитие памяти; 

– задания на развитие и совершенствование воображения; 

– задания на развитие логического мышления. 

Задания на развитие внимания. 

К заданиям этой группы относятся различные лабиринты и целый ряд игр, направленных на 

развитие: произвольного внимания детей, объема внимания, его устойчивости, переключения и 

распределения. Выполнение таких заданий способствует формированию жизненно важных 

умений: целенаправленно сосредоточиваться, вести поиск нужного пути, оглядываясь, а иногда и 

возвращаясь назад, находить самый короткий путь, решая двух-трехходовые задачи. 

Задания, развивающие память. 

В рабочие тетради включены упражнения на совершенствование слуховой и зрительной 

памяти. Участвуя в играх, школьники учатся пользоваться своей памятью и применять 

специальные приемы, облегчающие запоминание. В результате учащиеся осмысливают и прочно 

сохраняют в памяти различные термины и определения. Вместе с тем у детей увеличивается объем 

зрительного и слухового запоминания, развивается смысловая память, восприятие и 

наблюдательность, закладывается основа для рационального использования сил и времени. 

Задания на развитие и совершенствование воображения. 

Развитие воображения построено в основном на материале геометрического характера: 

· дорисовывание несложных композиций из геометрических тел или линий, не 

изображающих ничего конкретного, до какого-либо изображения; 

· выбор фигуры нужной формы для восстановления целого; 

· вычерчивание уникурсальных фигур (фигур, которые надо начертить, не отрывая 

карандаша от бумаги и не проводя одну и ту же линию дважды); 

· выбор пары идентичных фигур сложной конфигурации; 

· выделение из общего рисунка заданных фигур с целью выявления замаскированного 

рисунка; 

· деление фигуры на несколько заданных фигур и построение заданной фигуры из 

нескольких частей, которые выбираются из множества данных; 

· складывание и перекладывание спичек с целью составления заданных фигур 

Совершенствованию воображения способствует и работа с изографами (слова записаны 

буквами, расположение которых напоминает изображение того предмета, о котором идет речь) и 

числографами (предмет изображен с помощью чисел). 

Задания, развивающие мышление. 

Приоритетным направлением обучения в начальной школе является развитие мышления. С 

этой целью в рабочих тетрадях приведены задания, которые позволяют на доступном детям 

материале и на их жизненном опыте строить правильные суждения и проводить доказательства без 
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предварительного теоретического освоения самих законов и правил логики. В процессе 

выполнения таких упражнений дети учатся сравнивать различные объекты, выполнять простые 

виды анализа и синтеза, устанавливать связи между понятиями, учатся комбинировать и 

планировать. Также предлагаются задания, направленные на формирование умений работать с  

алгоритмическими предписаниями (шаговое выполнение задания). 

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

 Основные принципы распределения материала: 

1. системность: задания располагаются в определённом порядке; 

2. принцип «спирали»: через каждые 7 занятий задания повторяются; 

3. принцип «от простого - к сложному»: задания постепенно усложняются; 

4. увеличение объёма материала; 

5. наращивание темпа выполнения заданий; 

6. смена разных видов деятельности. 

 

Особенности данной программы в том, что на занятиях по РПС ребёнку предлагаются 

задания неучебного характера. Так серьёзная работа принимает форму игры, что очень 

привлекает и заинтересовывает младших школьников. Таким образом, принципиальной 

задачей предлагаемого курса является именно развитие познавательных способностей и 

общеучебных умений и навыков, а не усвоение каких-то конкретных знаний и умений. 

В основе построения курса лежит принцип разнообразия творческо-поисковых задач. 

При этом основными выступают два следующих аспекта разнообразия: по содержанию и по 

сложности задач. 

Систематический курс, построенный на таком разнообразном неучебном материале, 

создает благоприятные возможности для развития важных сторон личности ребёнка. 

Основное время на занятиях занимает самостоятельное выполнение детьми логически-

поисковых заданий. Благодаря этому у детей формируются общеучебные умения: самостоя-

тельно действовать, принимать решения, управлять собой в сложных ситуациях. 

Данный систематический курс создает условия для развития у детей познавательных 

интересов, формирует стремление ребёнка к размышлению и поиску, вызывает у него чувство 

уверенности в своих силах, в возможностях своего интеллекта. Во время занятий по 

предложенному курсу происходит становление у детей развитых форм самосознания и 

самоконтроля, у них исчезает боязнь ошибочных шагов, снижается тревожность и 

необоснованное беспокойство. В результате этих занятий ребята достигают значительных 

успехов в своём развитии, они многому научаются и эти умения применяют в учебной работе.  

 

Место учебного курса в учебном плане 

Курс включает 1 занятие в неделю, всего 33 занятия в 1 классе, по 34 занятия во 2 -4 

классе.  

Таким образом, в реализации данной программы достигается основная цель обучения - 

расширение зоны ближайшего развития ребёнка и последовательный перевод её в 

непосредственный актив, то есть в зону актуального развития. 

 

 

Основные формы и методы работы 

 

Основной формой образовательного процесса является учебное занятие, а так же 

индивидуальная, групповая и коллективная работы, работы в парах, занятие-сказка, конкурс, 

подвижные игры и массовые мероприятия. 

Занятия построены таким образом, что один вид деятельности сменяется другим. Это 

позволяет сделать работу детей динамичной, насыщенной и менее утомительной. 

С каждым занятием задания усложняются: увеличивается объём материала, наращивается 

темп выполнения заданий, сложнее становятся выполняемые рисунки. 
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Методы и приёмы организации деятельности учеников на занятиях по РПС ориентированы 

на усиление самостоятельной практической и умственной деятельности, на развитие навыков 

контроля и самоконтроля, а также познавательной активности детей. 

Задания носят не оценочный, а обучающий и развивающий характер. Поэтому основное 

внимание на занятиях по РПС обращено на такие качества ребёнка, развитие и 

совершенствование которых очень важно для формирования полноценной самостоятельно 

мыслящей личности. Это - внимание, восприятие, воображение, различные виды памяти и 

мышление. 

 

Методы формирования взглядов и обмен информацией: 
- повествование; 

- объяснение; 

- диалог; 

- доказательство; 

- рассказ; 

- рассуждение; 

- беседа. 

 

 

Методы организации деятельности: 
- состязание; 

- показ примеров и образцов; 

- создание ситуации успеха; 

- перспектива. 

 

Методы стимулирования и мотивации; 
Методы стимулирования интереса к учению: 

- игры; 

- соревнования; 

- познавательные беседы; 

- создание ситуации успеха; 

- эмоционально-нравственных ситуаций; 

- творческие задания 

Методы стимулирования долга и ответственности: 

- убеждение; 

- требование; 

- поощрение; 

- порицание; 

- наказание; 

- поручение. 

 

Формы организации занятий: 
- учебное занятие; 

- открытое занятие; 

- экскурсии; 

- организация праздников; 

- театрализованное занятие; 

- участие в выставках и конкурсах различного уровня; 

- участие в воспитательных мероприятиях школы. 
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Продолжительность и общая характеристика составляющих занятия 

 

В соответствии с особенностями и целями применения разного рода задач можно 

использовать базовую модель занятия. Его структура включает в себя четыре этапа. 

 

1 этап. Разминка. На этом этапе преобладают репродуктивные задачи, хотя доля 

репродукции успешно снижается за счет ограничения времени на ответ, применения «обманных» 

заданий, чередования вопросов из разных областей знания, что помогает развитию у детей 

способности быстро переключать внимание с одной деятельности на другую. 

2 этап. Развитие психических механизмов (памяти, внимания, воображения, 

наблюдательности). На этом этапе идет формирование и усовершенствование психических 

механизмов на основе специально разработанных репродуктивных и логически-поисковых задач, 

ввода рациональных приемов (в том числе и алгоритмов),ориентированных на организацию 

управляемой деятельности учащихся. 

3 этап. Решение частично-поисковых задач разного уровня. 

4 этап. Решение творческих задач. Задачи можно разделить на два типа: первый – 

собственно творческие задания, которые связаны с той или иной учебной дисциплиной, они 

требуют большей или  полной самостоятельности и рассчитаны на поисковую деятельность, 

неординарный, нетрадиционный подход и творческое применение знаний; второй – задачи 

повышенной трудности интегративного характера, они отличаются тем, что одно и то же задание 

ориентировано на применение знаний из различных школьных дисциплин одновременно, то есть 

на интеграцию знаний и способов деятельности в целом.  

 

 

Примерная структура одного занятия: 

1. «Мозговая гимнастика» (2-3 минуты). Выполнение упражнений для улучшения 

мозговой деятельности и профилактики нарушений зрения является важной частью занятия по 

РПС. Исследования учёных доказывают, что под влиянием физических упражнений улучшаются 

показатели различных психических процессов, лежащих в основе творческой деятельности: 

увеличивается объём памяти, повышается устойчивость внимания, ускоряется решение 

элементарных интеллектуальных задач, убыстряются психомоторные процессы 

2. Разминка (3-5 минут). Основной задачей данного этапа является создание у ребят 

определённого положительного эмоционального фона, без которого эффективное усвоение знаний 

невозможно. Поэтому в разминку включены достаточно легкие, способные вызвать интерес вопро-

сы, рассчитанные на сообразительность, быстроту реакции, окрашенные немалой долей юмора и 

потому помогающие подготовить ребёнка к активной познавательной деятельности. 

3. Тренировка и развитие психических механизмов, лежащих в основе творческих 

способностей - памяти, внимания, воображения, мышления (15 минут). Используемые на этом 

этапе занятия задания не только способствуют развитию перечисленных качеств, но и позволяют 

углублять знания детей, разнообразить методы и приёмы познавательной деятельности. 

4. Весёлая переменка (3-5 минут). Динамическая пауза в составе занятия развивает 

не только двигательную сферу ребёнка, но и умение выполнять несколько различных заданий 

одновременно. 

5. Решение творческо-поисковых и творческих задач (15 минут). Возможность 

решать нетиповые, поисково-творческие задачи, не связанные с учебным материалом, очень 

важна для ребёнка, так как позволяет тому, кто не усвоил какой-либо учебный материал и 

поэтому плохо решает типовые задачи, почувствовать вкус успеха и обрести уверенность в 

своих силах,  ведь решение не учебных задач опирается на поисковую активность и со-

образительность ребёнка, на умение в нужный момент «достать» из своей памяти тот или 

иной алгоритм рассуждения. 

6. Коррегирующая гимнастика для глаз (1-2 минуты). Выполнение коррегирующей 

гимнастики для глаз поможет как повышению остроты зрения, так и снятию зрительного 

утомления и достижению состояния зрительного комфорта.   

7. Логические задачи на развитие аналитических способностей и способности 
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рассуждать (5 минут). В целях развития логического мышления предлагаются задачи, при 

решении которых ребенок учится производить анализ, сравнение, строить дедуктивные 

умозаключения. 

 

Ожидаемые результаты и способы их проверки 

В результате обучения по данной программе учащиеся должны научиться:  

 логически рассуждать, пользуясь приемами анализа, сравнения, обобщения, 

классификации, систематизации; 

 обоснованно делать выводы, доказывать; 

 обобщать математический материал; 

 находить разные решения нестандартных задач. 

 

      Но основной показатель качества освоения программы - личностный рост обучающегося, его 

самореализация и определение своего места в детском коллективе. Предполагается участие 

школьников в олимпиадах, в конкурсах на разных уровнях; участие в математических декадах 

(выпуск газет, составление кроссвордов, викторин и т.д.) участие в интеллектуальных играх (КВН; 

Парад умников; Брейн - ринги; Математические турниры и т.д.)  

 

Этапы педагогического контроля 

 

Педагог должен отслеживать промежуточные результаты, чтобы своевременно внести 

коррективы в процесс обучения. Для этого в конце в начале и конце каждого года обучения 

проводится тестирование, цель которого определить уровень сформированности мыслительных 

процессов. А в конце первого полугодия проводится интеллектуальная игра, для проверки умения 

работать в группах, заниматься поисковой и исследовательской деятельностью. 

 

Сроки Вид 

контроля 

Задачи Содержание Формы Критерии 

оценивания 

Сентябрь  Входящий 

 

Определить уровень 

сформированности 

мыслительных 

процессов. 

 

Тема: 

"Вводное 

занятие" 

 

Тестирование 

 

+ допустимый 

(61-80%) и 

оптимальный 

(81-100%) 

уровень 

усвоения, 

- критический 

уровень (до 

60%) 

Декабрь Рубежный Определить уровень 

усвоения 

программного 

материала 

Тема: 

"Проверка 

знаний и 

умений" 

Интеллектуальная 

игра 

+ зачет сдан,  

- зачет не сдан 

Май Итоговый Определить уровень 

сформированности 

мыслительных 

процессов к концу 

учебного года 

Тема: 

"Итоговое 

занятие" 

тестирование + допустимый 

(61-80%) и 

оптимальный 

(81-100%) 

уровень 

усвоения, 

- критический 

уровень (до 

60%) 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета 

   Предметом промежуточной оценки освоения данной программы являются индивидуальные 

образовательные достижения обучающихся. 

   Предметом итоговой оценки освоения обучающимися данной программы должно быть 

достижение планируемых личностных, предметных и метапредметных результатов. 

 

Личностные результаты 
Метапредметные (универсальные) 

результаты 
Предметные результаты 

Самостоятельно определять  

и высказывать самые простые, 

общие для всех людей правила 

поведения при совместной 

работе и сотрудничестве 

(этические нормы). 

- В предложенных 

педагогом ситуациях общения 

и сотрудничества,  опираясь на 

общие для всех простые 

правила 

поведения, самостоятельно 

делать выбор, какой поступок 

совершить. 

-  

Средством достижения этих 

результатов служит учебный 

материал и задания учебника, 

нацеленные на 2-ю линию 

развития – умение определять 

своё отношение к миру. 

 

Регулятивные УУД: 

Определять цель деятельности на 

уроке с помощью учителя и 

самостоятельно. 

Учиться совместно с учителем 

обнаруживать и формулировать 

учебную проблему совместно с 

учителем (для этого в учебнике 

специально предусмотрен ряд 

уроков). 

Учиться планировать учебную 

деятельность на уроке. 

Высказывать свою версию, 

пытаться предлагать способ её 

проверки (на основе продуктивных 

заданий в учебнике). 

Работая по предложенному плану,  

использовать необходимые средства 

(учебник, простейшие приборы и 

инструменты). 

Средством формирования этих 

действий служит технология 

проблемного диалога на этапе 

изучения нового материала. 

Определять успешность выполнения 

своего задания в диалоге с учителем. 

Средством формирования этих 

действий служит технология 

оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

Ориентироваться в своей системе 

знаний: понимать, что нужна 

дополнительная информация 

(знания) для решения учебной 

задачи в один шаг. 

Делать предварительный отбор ист

очников информации для решения 

учебной задачи. 

Добывать новые знания: 

находить необходимую 

информацию  

Добывать новые знания: 

извлекать информацию, 

представленную в разных формах 

(текст, таблица, схема, иллюстрация 

Учащиеся должны 

уметь: 

Делать умозаключения из 

двух суждений, сравнивать,  

устанавливать 

закономерности, называть 

последовательность 

простых действий; 

делить слова на слоги, 

находить однокоренные 

слова, решать задачи, 

раскодировать слова; 

отгадывать и составлять 

ребусы,  по значениям 

разных признаков; 

находить закономерности в 

расположении фигур по 

значению двух признаков,  

решать задачи на логику; 

называть противоположные 

по смыслу слова; решать 

задачи,  решать задачи на 

смекалку; 

точно выполнять действия 

под диктовку, работать с 

толковым словарём, 

работать с изографами, 

уникурсальными 

фигурами; 

уметь подобрать 

фразеологизмы; измерять 

длину данного отрезка, 

чертить отрезок данной 

длины; 

узнавать и называть 

плоские углы: прямой, 

тупой и острый; 

узнавать и называть 

плоские геометрические 

фигуры: треугольник, 

четырёхугольник, 

пятиугольник, 

шестиугольник, 

многоугольник; читать 

информацию, заданную с 

помощью линейных 
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и др.). 

Перерабатывать полученную 

информацию: наблюдать и делать с

амостоятельные выводы. 

Средством формирования этих 

действий служит учебный материал 

и задания учебника, нацеленные на 

1-ю линию развития – умение 

объяснять мир. 

 

Коммуникативные УУД: 

Донести свою позицию до других:  

оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи (на уровне одного 

предложения или небольшого 

текста). 

Слушать и понимать речь других. 

Вступать в беседу на уроке и в 

жизни. 

Средством формирования этих 

действий служит технология 

проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий 

диалог) и технология продуктивного 

чтения. 

Совместно договариваться о 

правилах общения и поведения в 

школе и следовать им. 

Учиться выполнять различные роли 

в группе (лидера, исполнителя, 

критика). 

Средством формирования этих 

действий служит работа в малых 

группах (в методических 

рекомендациях дан такой вариант 

проведения уроков). 

диаграмм; 

решать арифметические 

ребусы и числовые 

головоломки, содержащие 

два действия (сложение 

и/или вычитание); 

составлять истинные 

высказывания (верные 

равенства и неравенства); 

заполнять магические 

квадраты размером 3×3; 

находить число 

перестановок не более чем 

из трёх элементов; 

находить число пар на 

множестве из 3–5 

элементов (число 

сочетаний по 2); 

находить число пар, один 

элемент которых 

принадлежит одному 

множеству, а другой – 

второму множеству; 

проходить числовые 

лабиринты, содержащие 

двое-трое ворот; 

объяснять решение задач 

по перекладыванию спичек 

с заданным условием и 

решением; 

решать простейшие задачи 

на разрезание и 

составление фигур; 

уметь объяснить, как 

получен результат 

математического фокуса. 

 

Литература 

Для учащихся: 

1. Холодова О. Юным умникам и умницам: Задания по развитию познавательных способностей: 

Рабочие тетради 1, 2 часть 1,2,3,4 класс.- М., Росткнига, 2013. 

Для учителя: 

1. Холодова О. Юным умникам и умницам: Задания по развитию познавательных способностей: 

Методическое пособие 1,2,3,4 класс + Программа курса «РПС» - М., Росткнига, 2012 

2. Вахновецкий Б. А. Логическая математика для младших школьников. - Москва: "Новый 

учебник", 2004 г. 

3. Винокурова Н. К. "Развитие познавательных способностей".- М., "Педагогический поиск",2004. 

4. Левитас .Г.Г. "Нестандартные задачи по математике в (1-4)классе."- М., Илекса, 2005. 

5. Родионова Е.А., Нерадо А.В., Корниенко А.В., Леонова Е.А. "Олимпиада "Интеллект" (сборник 

заданий для самостоятельной подготовки).- М., "Образование", 2002 г. 

6.  Тихомирова Л.Ф. "Логика. Дети 7-10 лет". - Ярославль, "Академия развития", 2001 г. 

7. Тихомирова Л. Ф., Басов А. в. Развитие логического мышления детей. - Ярославль: ТОО 

"Академия развития", 2001 г. 
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2.2.11.4 ПРОГРАММА «УЧУСЬ СОЗДАВАТЬ ПРОЕКТ» 

Пояснительная записка 

 

Данная рабочая программа по внеурочной деятельности составлена на основе ФГОС НОО, 

примерной основной образовательной программы, базисного учебного плана и авторской 

программы обучающего и развивающего курса для младших школьников Р.И.Сизовой и 

Р.Ф.Селимовой «Учусь создавать проект». Развитие познавательных способностей  /Наша новая 

школа. Юным умникам и умницам. Исследуем, доказываем, проектируем, создаём./. 

Курс «Учусь создавать проект» – это дополнительное образование, связанное, прежде всего, 

с удовлетворением индивидуальных образовательных интересов, потребностей и склонностей 

каждого школьника. 

 

Актуальность проектной деятельности сегодня осознается всеми. ФГОС нового поколения 

требует использования в образовательном процессе технологий деятельностного типа, методы 

проектно-исследовательской деятельности определены как одно из условий реализации основной 

образовательной программы начального общего образования. Современные развивающие 

программы начального образования включают проектную деятельность в содержание различных 

курсов  и внеурочной деятельности.  

Актуальность программы также обусловлена ее методологической значимостью. Знания и 

умения, необходимые для организации проектной и исследовательской деятельности, в будущем 

станут основой для организации научно-исследовательской деятельности в вузах, колледжах, 

техникумах и т.д. 

        Программа позволяет реализовать актуальные в настоящее время компетентностный, 

личностно-ориентированный,  деятельностный подходы.   

Для реализации программного содержания курса используются следующие учебники и 

учебные пособия для учащихся и учителя:  

1. Р. Ф. Сизова, Р. Ф. Селимова «Учусь создавать проект»: Рабочие тетради  для  3 класса.  – 

М.: Издательство РОСТ, 2012. – 119 с. /Юным умникам и умницам. Исследуем, доказываем, 

проектируем, создаём/  

Р. Ф. Сизова, Р. Ф. Селимова «Учусь создавать проект»: Методическое пособие для  3 класса. 

 – М.: Издательство РОСТ, 2012. – 119 с. /Юным умникам и умницам. Исследуем, доказываем, 

проектируем, создаём/ 

 

Цели и задачи программы 

Цель  курса: развитие личности и создание основ творческого потенциала учащихся. 

Задачи курса: 

1. Формирование позитивной самооценки, самоуважения. 

2. Формирование коммуникативной компетентности в сотрудничестве: 

— умение вести диалог, координировать свои действия с действиями партнеров по 

совместной деятельности; 

— способности доброжелательно и чутко относиться к людям, сопереживать; 

— формирование социально адекватных способов поведения. 

3. Формирование способности к организации деятельности и управлению ею: 

— воспитание целеустремленности и настойчивости; 

— формирование навыков организации рабочего пространства и рационального 

использования рабочего времени; 

— формирование умения самостоятельно и совместно планировать деятельность и 

сотрудничество; 

— формирование умения самостоятельно и совместно принимать решения. 

4. Формирование умения решать творческие задачи. 

5. Формирование умения работать с информацией (сбор, систематизация, хранение, 

использование). 
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Особенностью данной программы является реализация педагогической идеи формирования у 

младших школьников умения учиться – самостоятельно добывать и систематизировать новые 

знания. В этом качестве программа обеспечивает реализацию следующих принципов: 

 

Программа предусматривает достижение 3 уровней результатов: 

 

Первый уровень результатов 

(1 класс) 

Второй уровень результатов 

(2-3 класс) 

Третий уровень результатов 

(4 класс) 

предполагает приобретение 

первоклассниками новых 

знаний, опыта решения 

проектных задач по различным 

направлениям.  Результат 

выражается в понимании детьми 

сути проектной деятельности, 

умении поэтапно решать 

проектные задачи. 

предполагает позитивное 

отношение детей к базовым 

ценностям общества, в 

частности к образованию и 

самообразованию.  Результат 

проявляется в активном 

использовании школьниками 

метода проектов, 

самостоятельном выборе тем 

(подтем) проекта, приобретении 

опыта самостоятельного поиска, 

систематизации и оформлении 

интересующей информации. 

предполагает получение 

школьниками самостоятельного 

социального опыта. Проявляется 

в участии школьников в 

реализации социальных 

проектов по самостоятельно 

выбранному направлению. 

Итоги реализации программы 

могут быть представлены через 

презентации проектов, участие в 

конкурсах и олимпиадах по 

разным направлениям, 

выставки, конференции, 

фестивали, чемпионаты и пр. 

 

Место учебного курса в учебном плане 
 Курс «Учусь создавать проект» представляет систему обучающих и развивающих занятий 

по проектно-исследовательской деятельности для детей 6-10 лет. 

Курс включает 1 занятие в неделю. 34 занятия со 2 по 4 классы и резервные занятия «Советы 

на лето от Мудрого Дельфина».  

 

Основные формы и методы работы 

 

В рабочие тетради «Учусь создавать проект» вошли занятия, разработанные на основе 

работы на протяжении последних лет с проектантами, ставшими победителями, лауреатами, 

призерами и дипломантами окружных, городских, Всесоюзных конкурсов проектно-

исследовательской деятельности. 

Каждое занятие данных пособий поможет детям шагать по ступенькам создания 

собственного проекта, познакомит с проектной технологией, с алгоритмом построения проекта и с 

правилами публичного выступления перед незнакомой аудиторией. 

Тетради помогут расширить кругозор и обогатить их словарный запас новыми понятиями из 

мира проекта. 

Каждое занятие подчинено определенной структуре, в которой имеются следующие 

рубрики: 

1. Рубрика «Минутка знакомства» позволяет начинающим проектантам узнать о сверстнике, 

который уже создавал свой проект ранее. Эти минутки поучительны и интересны. Чаще всего 

именно эти «минутки» вдохновляют ребёнка на начало своего исследования. 

2. Практические занятия «Играем в учёных» переносят детей в мир опытов и знакомят с 

первыми шагами в науке. Начиная работать над каким-либо опытом или занятием, дети пытаются 

внести в него свои размышления, а часто и дополнительные решения. 

3. Рубрика «Добрый совет Дельфина» помогает в решении сложившихся проблем у ребёнка 

на данном этапе и является ненавязчивой подсказкой. 

4. Тесты и самоанализ помогут будущему проектанту овладеть элементами рефлексии, 

которые будут способствовать формированию самоуважения и позитивной самооценки автора 

проекта. 
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5. Рубрика «Переменка» помогает развивать внимание и логику, творческое мышление и 

любознательность, память и способность к восприятию. 

Данные тетради станут хорошим помощником как начинающим, так и имеющим опыт 

работы над проектом педагогам начального звена, так как они позволяют ученикам создавать 

проекты с удовольствием, а учителям учить этому без принуждения и продуктивно. 

 

Основные разделы программы 

Считается, что, получив возможность проводить собственные учебные исследования, 

ребенок сам научится это делать. Однако ни младший школьник, ни учащийся неполной средней 

школы, ни старшеклассник никакого исследования провести не смогут, если их этому специально 

не учить. Можно, конечно, попытаться обучать этому в ходе самого процесса исследовательского 

поиска, но значительно эффективнее в этом плане специальные программы по развитию 

исследовательских способностей учащихся. 

Кроме того, любая учебная деятельность, и проектно-исследовательская здесь не может быть 

исключением, требует особой системы поддержки и контроля качества. Она предполагает 

разработку содержания, форм организации и методов оценки результатов.  

Этапы проектно-исследовательской деятельности: 

Развитие исследовательских способностей 

В ходе реализации данного этапа деятельности, обучающиеся должны овладеть 

специальными знаниями, умениями и навыками исследовательского поиска, а именно: 

 

-видеть проблемы; 

 -ставить вопросы; 

-выдвигать гипотезы; 

-давать определение понятиям; 

-классифицировать; 

-наблюдать; 

-проводить эксперименты; 

-делать умозаключения и выводы; 

-структурировать материал; 

-готовить тексты собственных докладов; 

-объяснять, доказывать и защищать свои идеи. 

Программирование данного учебного материала осуществляется по принципу 

«концентрических кругов». Естественно, что при сохранении общей направленности заданий они 

усложняются от класса к классу. 

Самостоятельная работа над проектом 

Основное содержание работы - проведение учащимися самостоятельных исследований и 

выполнение творческих проектов. Этот этап выступает в качестве основного. Занятия в рамках 

этого этапа выстроены так, что степень самостоятельности ребенка в процессе проектно-

исследовательской деятельности постепенно возрастает. 

 

Оценка успешности проектной деятельности 

Эта часть программы меньше других по объему, но она также важна, как и две предыдущие. 

Оценка успешности включает мероприятия, необходимые для управления процессом решения 

задач проектно-исследовательского обучения (мини-курсы, конференции, защиты 

исследовательских работ и творческих проектов и др.). Ребенок должен знать, что результаты его 

работы интересны другим,  и он обязательно будет услышан. Ему необходимо освоить практику 

презентаций результатов собственных исследований, овладеть умениями аргументировать 

собственные суждения. 

В ходе реализации данного этапа ребенок составляет свое портфолио. Безусловная ценность 

портфолио заключается в том, что он способствует повышению самооценки ученика, 

максимальному раскрытию индивидуальных возможностей каждого ребенка, развитию мотивации 

дальнейшего творческого роста. Для составления рекомендовано два вида портфолио: 

накопительное и демонстрационное. 
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В качестве самооценки своей деятельности обучающимся используется карта «Мои 

достижения». В ней ребенку предлагается оценить свой проект с помощью следующих критериев: 

Методические рекомендации к заполнению индивидуальной карты: 

Графа «Название работы» 

Напиши название своего проекта (исследования) 

Графа «Техника исполнения» 

Какую форму исполнения проекта ты выбрал?  

Презентация, поделка, книжка-малышка, рисунок, оригами, мозаика, квиллинг и т.д. 

Графа «Самостоятельность» 

Самостоятельно ли ты выполнил свой проект?  

На линеечке поставь знак «х» на том уровне, который, по-твоему, соответствует твоей 

самостоятельности. Работал ли ты в паре, помогали ли взрослые?. 

Графа «Сложность»  

Насколько сложной оказалась работа над проектом (исследованием)? На линеечке поставь 

знак «х» на том уровне,  который, по-твоему, соответствует сложности выполненной работы. 

Графа «Мое настроение»  

С каким настроением ты работал над проектом (исследованием)? На линеечке поставь знак 

«х» на том уровне, который, по-твоему, соответствует твоему настроению. 

Графа «Применение» 

Как ты представляешь «работу» своего проекта в дальнейшем. Как его можно использовать 

(на уроке, демонстрация, украшение, дидактический материал и т.д.) 

«Мои достижения» 

Название 

проекта 

Техника 

исполнения 

Самостоятельность Сложность Моё 

настроение 

Применение 

      

 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы курса 

Личностные универсальные учебные действия 
У обучающегося будут сформированы: 

-положительное отношение к проектно-исследовательской деятельности; 

-интерес к новому содержанию и новым способам познания; 

- ориентация на понимание причин успеха в проектно-исследовательской деятельности, в 

том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи, понимание предложений и оценок учителя, взрослых, товарищей, 

родителей; 

-способность к самооценке на основе критериев успешности проектно-исследовательской 

деятельности. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

-внутренней позиции обучающегося на уровне понимания необходимости проектно-

исследовательской деятельности, выраженного в преобладании познавательных мотивов и 

предпочтении социального способа оценки деятельности; 

- выраженной познавательной мотивации; 

-устойчивого интереса к новым способам познания; 

-адекватного понимания причин успешности проектно-исследовательской деятельности; 

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

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

требованиям. 

Регулятивные универсальные учебные действия 
Обучающийся научится: 

-принимать и сохранять учебную задачу; 

-учитывать выделенные учителем ориентиры действия; 

-планировать свои действия; 
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-осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 

-адекватно воспринимать оценку своей работы; 

-различать способ и результат действия; 

-вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета сделанных ошибок; 

-выполнять учебные действия в материале, речи, в уме. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-проявлять познавательную инициативу; 

-самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в незнакомом 

материале; 

преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

-самостоятельно находить варианты решения познавательной задачи. 

Познавательные универсальные учебные действия 
Обучающийся научится: 

-осуществлять поиск нужной информации для выполнения учебного исследования с 

использованием учебной и дополнительной литературы в открытом информационном 

пространстве, в т.ч. контролируемом пространстве Интернет; 

-использовать знаки, символы, модели, схемы для решения познавательных задач и 

представления их результатов; 

-высказываться в устной и письменной формах; 

-ориентироваться на разные способы решения познавательных исследовательских задач; 

-владеть основами смыслового чтения текста; 

-анализировать объекты, выделять главное; 

-осуществлять синтез (целое из частей); 

-проводить сравнение, классификацию по разным критериям; 

-устанавливать причинно-следственные связи; 

-строить рассуждения об объекте; 

-обобщать (выделять класс объектов по какому-либо признаку); 

-подводить под понятие; 

-устанавливать аналогии; 

-оперировать такими понятиями, как проблема, гипотеза, наблюдение, эксперимент, 

умозаключение, вывод и т.п.; 

-видеть проблемы, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, планировать и проводить 

наблюдения и эксперименты, высказывать суждения, делать умозаключения и выводы, 

аргументировать (защищать) свои идеи и т.п. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с исследовательской и 

проектной задачами с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

-фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ; 

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

-строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

-оперировать такими понятиями, как явление, причина, следствие, событие, 

обусловленность, зависимость, различие, сходство, общность, совместимость, несовместимость, 

возможность, невозможность и др.; 

-использованию исследовательских методов обучения  в основном учебном процессе и 

повседневной практике взаимодействия с миром. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
Обучающийся научится: 

-допускать существование различных точек зрения; 

-учитывать разные мнения, стремиться к координации; 

-формулировать собственное мнение и позицию; 

-договариваться, приходить к общему решению; 

-соблюдать корректность в высказываниях; 

-задавать вопросы по существу; 
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-использовать речь для регуляции своего действия; 

-контролировать действия партнера; 

-владеть монологической и диалогической формами речи. 

 Обучающийся получит возможность научиться: 

- учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 

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

общего решения  в совместной деятельности; 

-с учетом целей коммуникации достаточно полно и точно передавать партнеру необходимую 

информацию как ориентир для построения действия; 

-допускать возможность существования у людей разных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и учитывать позицию партнера в общении и взаимодействии; 

-осуществлять взаимный контроль и оказывать партнерам в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

-адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

Для оценки эффективности занятий по ПИД можно использовать следующие показатели: 

- умение выделить проблему 

- умение поставить цель исследования 

- умение сформулировать гипотезу 

- умение выделить объект исследования 

- умение определить предмет исследования 

- умение описать параметры и критерии предмета исследования 

- умение подобрать соответствующие методы исследования 

- умение подобрать инструментарий 

- умение осуществить анализ результатов 

- умение оценивать промежуточные и конечные результаты 

- степень помощи, которую оказывает взрослый при выполнении проекта 

- поведение учащихся на занятиях: живость, активность, заинтересованность 

-результаты выполнения тестовых заданий, при выполнении которых выявляется степень 

самостоятельности выполнения 

- косвенным показателем эффективности проектно-исследовательской деятельности может 

быть повышение   

  успеваемости по разным школьным дисциплинам, а также наблюдения учителей за работой 

учащихся на других уроках    

  (повышение активности, работоспособности, внимательности, улучшение мыслительной 

деятельности). 

 

 

 Материально-техническое, 

учебно-методическое и информационное обеспечение курса 

 

Книгопечатная продукция 

Для обучающихся: 

Р. Ф. Сизова, Р. Ф. Селимова «Учусь создавать проект»: Рабочие тетради  для  2 класса.  – 

М.: Издательство РОСТ, 2012. – 119 с. /Юным умникам и умницам. Исследуем, доказываем, 

проектируем, создаём/ 

Дополнительная литература для обучающихся: 

1.  Большая Детская энциклопедия. Русский язык. Учебное пособие: «Бизнессофт» / 

«Хорошая погода», 2007.- 159с.  

2.  Детская энциклопедия Кирилла и Мефодия. 2010/ 2010 / RUS / PC  

Для учителя:  
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Р. Ф. Сизова, Р. Ф. Селимова «Учусь создавать проект»: Методическое пособие для 1, 2, 3, 4 

класса.  – М.: Издательство РОСТ, 2012. – 119 с. /Юным умникам и умницам. Исследуем, 

доказываем, проектируем, создаём/ 

 

Рекомендуемая  литература для учителя:  

1. Григорьев Д. В., Степанов П. В.. Стандарты второго поколения: Внеурочная деятельность 

школьников [Текст]: Методический конструктор. Москва: «Просвещение», 2010. – 321с.  

2.  Зиновьева Е.Е. Проектная деятельность в начальной школе [Текст]: /Зиновьева Е.Е., 2010, 

- 5с. 

3.   Савенков А.И. Методика исследовательского обучения младших школьников [Текст]: / 

Савенков А.И – Самара: Учебная литература, 2008 – 119с.           

4.   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, 2-ое изд. – М.: Просвещение, 2100. – 152с.  

5.   Проектные технологии на уроках и во внеурочной деятельности. – М.: «Народное 

образование». - 2000, №7  

 

Электронные образовательные ресурсы: 

1.  Большая детская энциклопедия (6-12 лет). [Электронный ресурс] http://all-

ebooks.com/2009/05/01/bolshaja-detskaja-jenciklopedija-6-12.html (09.03.11)  

2.  Почему и потому. Детская энциклопедия. [Электронный ресурс] 

http://www.kodges.ru/dosug/page/147/(09.03.11)  

3.  Внеурочная деятельность в начальной школе в аспекте содержания ФГОС начального 

общего образования. Может ли учебник стать помощником? [Электронный ресурс] http://www.fsu-

expert.ru/node/2696 (09.03.11)  

4.  «Внеурочная деятельность школьников» авторов Д.В.Григорьева, П.В. Степанова 

[Электронный ресурс] http://standart.edu.ru/ (09.03.11)  

 

Технические средства 

1. Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, постеров и картинок. 

2. Настенная доска  с набором приспособлений для крепления картинок.  

3. Компьютер. 

4. Мультимедийный проектор. 

5. Интерактивная доска. 
  

http://all-ebooks.com/2009/05/01/bolshaja-detskaja-jenciklopedija-6-12.html
http://all-ebooks.com/2009/05/01/bolshaja-detskaja-jenciklopedija-6-12.html
http://www.kodges.ru/dosug/page/147/
http://www.fsu-expert.ru/node/2696
http://www.fsu-expert.ru/node/2696
http://standart.edu.ru/
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2.3. ПРОГРАММА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ 

И ВОСПИТАНИЯ УЧАЩИХСЯ НА СТУПЕНИ  

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся разработана в 

соответствии с требованиями Закона «Об образовании», Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, на основании Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России1, Концепции УМК «Школа 

России»,  «Начальная школа XXI века» с учетом методических разработок издательств 

«Просвещение», «Вентана-Граф» и опыта реализации концепции воспитательной системы школы: 

программа развития воспитания, программа гражданско-правового образования учащихся 

начальной школы «Азбука права», программа патриотического воспитания «Этих дней не 

смолкнет слава», программа «Здоровье», программа развития дополнительного образования 

МБОУ «СОШ  № 16» г. Норильска. 

Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся направлена на 

воспитание в каждом ученике гражданина и патриота, на раскрытие способностей и талантов 

учащихся, подготовку их к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире. Программа реализуется 

образовательным учреждением в постоянном взаимодействии и тесном сотрудничестве с семьями учащихся, с 

другими субъектами социализации – социальными партнерами школы: Дом творчества детей и молодежи, 

центр внешкольной работы, станция юных техников, станция детского юношеского туризма и экскурсий, 

норильская детская школа безопасного движения, детские библиотеки, кинотеатры, драматический театр, 

художественная галерея, музей развития НПР и  т. п. 

 

Спроектированный образ выпускника начальной школы № 16 

Обобщенный результат образовательной деятельности начальной школы как итог 

реализации общественного договора фиксируется в портрете ее  выпускника: 

Нравственный потенциал: 

 Умеющий осмыслить цель и смысл жизни; 

 Владеющий ценностями: «Отечество», «культура», «творчество», «любовь»; 

 Любящий свой край и свою Родину; 

 Обладающий чувством гордости за принадлежность к своей нации, за свою Родину; 

 Умеющий проявлять в отношении с людьми доброту, честность, порядочность, вежливость; 

 Уважающий и принимающий ценности семьи и общества. 

Познавательный потенциал: 

 Умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, умеющий пользоваться 

информационными источниками. 

Коммуникативный потенциал: 

 Обладающий основами коммуникативной культурой (умеет слушать и слышать собеседника, 

высказывать свое мнение). 

Культурный потенциал: 

 Проявляющий активность в школьных и классных делах; 

 Владеющий опытом мотивированного участия в конкурсах и проектах городского, 

регионального и международных уровней; 

 Любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 

 Владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной деятельности;  

Физический потенциал: 

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

 

Цель и задачи 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

 

                                                           
1 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России в сфере 

общего образования: проект/ А. Я. Данилюк, А. М. Кондаков, В. А. Тишков. Рос. акад. 

образования. ― М.: Просвещение, 2009. 



299 
 

Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный процесс усвоения и 

принятия обучающимся базовых национальных ценностей, освоение системы общечеловеческих 

ценностей и культурных, духовных и нравственных ценностей многонационального народа 

Российской Федерации.  

Духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе социализации 

последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, 

формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе 

традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, 

обществу, государству, Отечеству, миру в целом. 

Общей целью является воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и 

развития высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного 

гражданина России.  

Задачи духовно-нравственного воспитания определены как ожидаемые результаты в 

логике требований к личностным результатам общего начального образования и 

предусматривают: 

 

1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

 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, 

Красноярского края и города Норильска; 

 стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего родного города 

Норильска; 

 любовь к своей школе, своему  городу, народу, России; 

 уважение к защитникам Родины; 

 умение отвечать за свои поступки; 

 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению 

человеком своих обязанностей. 

 

2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

 первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях; 

 различение хороших и плохих поступков; 

 представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на улице, в 

населённом пункте, в общественных местах, на природе; 

 элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных религий в 

развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 

 уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и 

младшим; 

 установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и 

взаимной поддержке; 
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 бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

 знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться «волшебными» 

словами, быть опрятным, чистым, аккуратным; 

 стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение признаться 

в плохом поступке и анализировать его; 

 представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние 

человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 

 отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и 

действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных передач. 

 

3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

 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. 

 

4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей (законных представителей), 

членов своей семьи, педагогов, сверстников; 

 элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных видов здоровья человека: 

физического, нравственного (душевного), социально-психологического (здоровья семьи и 

школьного коллектива); 

 элементарные представления о влиянии нравственности человека на состояние его здоровья и 

здоровья окружающих его людей; 

 понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, 

труда и творчества; 

 знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровьесберегающего 

режима дня; 

 интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных соревнованиях; 

 первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на человека; 

 первоначальные представления о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека; 

 отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и санитарии, уклонению от 

занятий физкультурой. 

 

5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (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.  
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6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

 представления о душевной и физической красоте человека; 

 формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту природы, 

труда и творчества; 

 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. 

 

Ценностные установки  

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания учащихся начальной 

школы согласуются с традиционными источниками нравственности, которыми  являются 

следующие ценности: 

 патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служение Отечеству); 

 социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам 

государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, честь, достоинство); 

 гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед Отечеством, 

старшим поколением и  семьей, закон и правопорядок, межэтнический мир, свобода совести и 

вероисповедания); 

 семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о старших и 

младших, забота о продолжении рода); 

 труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость, трудолюбие, 

бережливость); 

 наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание); 

 традиционные российские религии. Учитывая светский характер обучения в государственных и 

муниципальных  школах, ценности традиционных российских религий принимаются 

школьниками в виде системных культурологических представлений о религиозных идеалах; 

 искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, нравственный выбор, 

смысл жизни, эстетическое развитие); 

 природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля); 

 человечество (мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс человечества, 

международное сотрудничество). 

Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и ориентиры 

требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной ценности, 

определения собственного отношения к ней, формирования  опыта созидательной реализации этих 

ценностей на практике.   

 

Основные направления  

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

 

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся отбирается на 

основании базовых национальных ценностей в логике реализации следующих направлений: 

Направление 1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам 

и обязанностям человека. Ценности:  любовь к России, своему народу, своему краю, служение 

Отечеству, правовое государство, гражданское обществ; закон и правопорядок, поликультурный 

мир, свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам государства и гражданского 

общества. 

Направление 2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. Ценности: 

нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; достоинство; 
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свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о вере, духовной культуре и 

светской этике. 

Направление 3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине; 

целеустремленность и  настойчивость, бережливость. 

Направление 4. Формирование ценностного отношения к  семье, здоровью и здоровому 

образу жизни. Ценности: уважение родителей; забота о старших и младших; здоровье физическое 

и стремление к здоровому образу жизни, здоровье нравственное и социально-психологическое. 

Направление 5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание). Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; 

экологическое сознание. 

Направление 6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). Ценности: 

красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие. 

 

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

 

 Реализация программы предполагает создание социально открытого пространства, когда 

каждый педагог, сотрудник школы, родители разделяют ключевые смыслы духовных и 

нравственных идеалов и ценностей, положенных в основание данной программы, стремясь к их 

реализации в практической жизнедеятельности:  

 в содержании и построении уроков;  

 в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной и внеучебной 

деятельности; в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка; 

 в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности учащихся; 

 в специальных событиях, спроектированных с  учетом определенной ценности и смысла; 

 в личном  примере ученикам.  

Для организации такого пространства и его полноценного функционирования требуются 

согласованные усилия всех социальных субъектов-участников воспитания: семьи, общественных 

организаций, включая и детско-юношеские движения и организации, учреждений 

дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ, традиционных российских религиозных 

объединений. 

Организация социально открытого пространства духовно-нравственного развития и 

воспитания  личности гражданина России, нравственного уклада жизни обучающихся 

осуществляется на основе следующих принципов:  

 нравственного примера педагога – нравственность учителя, моральные нормы, которыми он 

руководствуется в своей профессиональной деятельности и жизни, его отношение к своему 

педагогическому труду, к ученикам, коллегам; 

 социально-педагогического партнерства – целесообразные партнерские отношения с другими 

субъектами социализации: семьей, общественными организациями и традиционными 

российскими религиозными объединениями, учреждениями дополнительного образования, 

культуры и спорта, СМИ; 

 индивидуально-личностного развития – педагогическая поддержка самоопределения личности, 

развития ее способностей, таланта, передача ей системных научных знаний, умений, навыков и 

компетенций, необходимых для успешной социализации; 

 интегративности программ духовно-нравственного воспитания – интеграция духовно-

нравственного развития и воспитания в основные виды деятельности обучающихся: урочную, 

внеурочную, внешкольную и общественно полезную; 

 социальной востребованности воспитания – соединение духовно-нравственного развития и 

воспитания с жизнью, реальными социальными проблемами, которые необходимо решать на 

основе морального выбора. 

 

Программа реализуется в рамках урочной, внеурочной, внешкольной деятельности, 

социальных и культурных практик с помощью следующих инструментов. 
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УМК «Школа России» 

В содержание системы учебников «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. 

Во-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. Она 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.  

В этой связи, важное место в системе учебников «Школа России» занимает курс «Основы 

религиозных культур и светской этики». Курс органично интегрирован в систему учебников 

«Школа России» для решения задачи формирования у младших школьников мотивации к 

осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и 

религиозных традиций многонационального народа России, а также к диалогу с представителями 

других культур и мировоззрений. 

Различные виды деятельности ОУ по духовно-нравственному воспитанию и развитию 

младших школьников представлены различными формами и видами  деятельности, а также 

традиционными школьными делами: 

 

Разделы внеурочной деятельности в 1 – 4  классах  

по духовно-нравственному воспитанию и развитию младших школьников 

 

№ Направление Название объединения Всего часов 

1 Военнно-патриотическое «Я- гражданин» 1 

2 Социально-педагогическое «Клуб добрых дел» 1 

3 Мир деятельности 1 

4 «Азбука содержания животных» 1 

5 Образовательное «Занимательный английский» 1 

6 РПС «Умники и умницы» 1 

7 В мире книг 1 

8 Робототехника  4 
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9 Учусь создавать проект 1 

10 Художественно-эстетическое «Альбом с кляксами» 1 

11 Школа развития речи 1 

12 Творческая мастерская 1 

13 Спортивно-оздоровительное Гимнастика 1 

14 ОБЖ 1 

  

Календарь традиционных школьных дел и праздников 

Время проведения Тема мероприятия 

Сентябрь 1 сентября – День знаний; Праздник посвящения в ученики; 

Праздник Букваря; День здоровья. 

Октябрь Праздник осени; День учителя. 

Ноябрь День народного единства. 

Декабрь Новогодний праздник.  

Январь «Татьянин день». 

Февраль День защитника России.   

Март Праздник мам; Праздник книги; Встречаем весну. 

Апрель Благотворительная ярмарка «Любимой школе я дарю…». 

Май До свидания, школа; Здравствуй лето!  

 

Социальные проекты 

 

В школе реализуются следующие социальные проекты: 

 

«Ветеран живёт рядом» – проект предполагает организацию различных видов деятельности 

(изготовление игрушек, декоративных поделок, предметов из дерева, кулинарных изделий своими 

руками), дальнейшую их продажи. На вырученные деньги оказывается волонтерская помощь 

ветеранам ВОв. Содержательно взаимосвязанно с духовно-нравственным аспектом. 

«Подари ребенку праздник» – проект предполагает организацию различных мероприятий,  

дарятся подарки детям из детской городской больницы. Данный проект выступает как средство 

воспитания учащихся на конкретных делах, воспитания чувства сопричастности, сопереживания  

и милосердия к ближнему. 

 

Средовое проектирование 

 

Создание среды, школьного пространства духовно-нравственного воспитания и развития 

учащихся является важнейшей задачей деятельности школы. Именно в этом пространстве 

декларируются, осмысливаются, утверждаются, развиваются и реализуются нравственные 

ценности.  

В школе организованы подпространства, позволяющие учащимся:  
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 изучать символы российской государственности и символы родного края; общенациональные, 

муниципальные и школьные праздники; историю, культурные традиции, достижения учащихся и 

педагогов школы; связи школы с социальными партнерами; 

 осваивать культуру общения и взаимодействия с другими учащимися и педагогами (например, 

тематически оформленные стенды и рекреации, используемые в воспитательном процессе); 

эстетические ценности красоты, гармонии в пространстве школы; ценности здорового образа 

жизни (например,  наличие игровых комнат и 2-х спортивных залов);  

 демонстрировать опыт нравственных отношений в урочной и внеурочной деятельности 

(например, актовый и спортивные залы, компьютерные классы с интерактивными досками).  

        Условия реализации программы 

духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

 

      Создание среды, благоприятствующей духовно-нравственному воспитанию и развитию 

учащихся, является важнейшей задачей деятельности школы. 

1. В школе организованы подпространства:  тематически оформленные рекреации, 

используемые в воспитательном процессе, рекреации, оборудованные для организации игр на 

переменах или после уроков; наличие специально оборудованных залов для проведения школьных 

праздников, культурных событий, социальных проектов, позволяющие учащимся: 

— изучать символы российской государственности и символы родного края; 

общенациональные, муниципальные и школьные праздники; историю, культурные традиции, 

достижения учащихся и педагогов школы; связи школы с социальными партнерами; 

— осваивать культуру общения и взаимодействия с другими учащимися и педагогами; 

эстетические ценности красоты, гармонии, совершенства в архитектурном и предметном 

пространстве школы; ценности здорового образа жизни. 

 

Совместная деятельность школы, семьи и общественности 

по духовно-нравственному развитию и воспитанию учащихся 

 

Одной из педагогических задач разработки и реализации данной программы является 

организация эффективного взаимодействия школы и семьи в целях духовно-нравственного 

развития и воспитания учащихся в следующих направлениях: 

 Повышение педагогической культуры родителей  (законных представителей) 

учащихся путем проведения родительских конференций и тематических  педагогических советов, 

организации родительского лектория, выпуск информационных материалов и публичных 

докладов школы по итогам работы за год . 

 Совершенствования межличностных отношений педагогов, учащихся и родителей 

путем организации совместных мероприятий, праздников, акций (например, праздник Букваря, 

театральные постановки к дню учителя и дню мамы школьные благотворительные ярмарки). 

 Расширение партнерских взаимоотношений с родителями путем привлечения их к 

активной деятельности в составе Управляющего совета школы, активизации деятельности 

родительских комитетов классных коллективов учащихся, проведения совместных школьных 

акций в школе. 

В школе традиционно в осенью и весной проводятся благотворительные ярмарки, 

позволяющий родителям ученика увидеть его в другой обстановке (отличной от  домашней), 

проявить себя в совместной деятельности, что приводит к улучшению детско-родительских 

отношений.  Праздник организуется в столовом зале школы, чтобы учителя также имели 

возможности ближе познакомиться с родителями своих учеников.   

 

Ожидаемые результаты 

духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

 

По каждому из заявленных направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования планируется достижение следующих 

результатов:  
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1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

 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. 

 

2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

 начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том 

числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, носителями 

разных убеждений, 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. 

 

3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

 ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям России и 

человечества, трудолюбие; 

 ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

 элементарные представления о различных профессиях; 

 первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, старшими 

детьми и взрослыми; 

 осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

 первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно значимой 

деятельности; 

 потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности; 

 мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, 

общественно полезной деятельности. 

 

4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

 элементарные представления о взаимной обусловленности физического, нравственного, 

психологического, психического и социально-психологического здоровья человека, о важности 

морали и нравственности в сохранении здоровья человека; 

 первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 
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 первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья человека, 

его образования, труда и творчества; 

 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека. 

 

5) 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; 

 личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

 

6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

 первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

 первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

 элементарные представления об эстетических и художественных 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. 

 

Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся оцениваются 

в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами будут: экспертные суждения 

(родителей, партнеров школы); анонимные анкеты, позволяющие  анализировать (не оценивать) 

ценностную сферу личности;  различные тестовые инструменты, созданные с учетом возраста; 

самооценочные суждения  детей.   

 

Механизм оценки результативности реализации программы: 

 

•  наблюдение  

•  результаты игр и конкурсов  

•  анкетирование.  

 

Критерии результативности программы 

 

Критерии Показатели Способ отслеживания 

1. Заинтересованность 

историко-культурным 

наследием города, края, 

страны 

1. Нравственная развитость 

2. Эстетическая культура 

3. Отношение к природе 

1. Анкета “Мои ценностные 

ориентиры” 

2. Метод экспертной оценки 

педагогов 

3. Педагогические наблюдения 

2. Наличие чувства 

ответственности за будущее 

своей семьи, дома, города, 

края, страны 

1. Отношения с окружающими 

2. Гражданское самосознание 

3. Пользование инфраструктурами 

1. Методика изучения 

социализированности личности 

учащегося (М.И.Рожков) 

2. Методика определения 
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уровня воспитанности по 

Н.П.Капустину 

3. Методика выявления 

коммуникативных склонностей 

у детей 

3. Сплоченный детский 

коллектив, наличие умения 

воспитанников сочетать 

общественные и личные 

интересы  

1. Отношения воспитанников в 

коллективе 

2. Культура поведения 

1. Методика А.Н.Лутошкина 

“Какой у нас коллектив?” 

2. Методика “Цветик-

семицветик” И.М.Витковской 

3. Методика выявления уровня 

толерантности в детском 

коллективе.  

4. Педагогические наблюдения 

4. Овладение социально-

значимыми ролями: 

гражданина, защитника 

Отечества 

1. Нравственная развитость 

2. Гражданское самосознание 

1. Анкета “Человек в 

обществе” 

2. Анкета “Гражданин и 

государство” 

3. Педагогические наблюдения 

 

Данные результаты отслеживаются 2 раза в год (в сентябре, мае). 

 

Уровень сформированности нравственных качеств учащихся 

 

(разработана В.А.Андреевым на основе лекционного материала 

Е.Н. Степанова,  к.п.н., профессор) 

 

№ Ф.И. учащегося 

 

Нравственные качества 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1            

2           

 

Перечень нравственных качеств личности: 

1. Дисциплинированность 

2. Ответственность за выполнение поручений 

3. Адекватность восприятия критики 

4. Воспитанность (уважительное отношение к старшим, культура речи, любезность, 

учтивость, корректность) 

5. Конфликтность 

6. Коммуникативность (общительность) 

7. Честность 

8. Сотрудничество 

9. Креативность (одарённость, талантливость) 
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Таблица заполняется учителем в начале и  в конце учебного года. Основание для 

определения уровня сформированности нравственных качеств учащихся – длительное наблюдение 

в процессе учебно-воспитательной работы. Количество выставляемых баллов – от «0» до «3». 

 

Уровень развития детского коллектива 

 

«Какой у нас коллектив?» 

(Методика A.Н. Лутошкина)  

 

Цель: определить степень удовлетворенности подростков своим коллективом. 

Ход проведения. Предлагаются характеристики различных уровней развития коллектива: 

«Песчаная россыпь», «Мягкая глина», «Мерцающий маяк», «Алый парус», «Горящий факел» 

(Лутошкин А.Н. Как вести за собой. М., 1986). 

 

«Песчаная россыпь». 

Присмотритесь к песчаной россыпи – сколько песчинок собрано вместе, и в то же время 

каждая из них сама по себе. Налетит слабый ветерок и отнесет часть песка в сторону, рассыплет 

по площадке. Дунет ветер посильнее и не станет россыпи. 

Бывает так и в группах людей. Там тоже каждый как песчинка: и вроде все вместе, и в то же 

время каждый отдельно. Нет того, что «сцепляло» бы, соединяло людей. Здесь люди или еще мало 

знают друг друга, или просто не решаются, а может быть, и не желают пойти навстречу друг 

другу. Нет общих интересов, общих дел. Отсутствие твердого, авторитетного центра приводит к 

рыхлости, рассыпчатости группы. 

Группа эта существует формально, не принося радости и удовлетворения всем, кто в нее 

входит. 

 

«Мягкая глина» 
Известно, что мягкая глина – материал, который сравнительно легко поддается воздействию, 

и из него можно лепить различные изделия. В руках хорошего мастера, а таким в группе, группе е, 

ученическом коллективе может быть командир или организатор дела, этот материал превращается 

в искусный сосуд, в прекрасное изделие. Но он может остаться простым куском глины, если к 

нему не приложить усилий.  Когда мягкая глина оказывается в руках неспособного человека, она 

может принять самые неопределенные формы. 

В группе, находящейся на этой ступени, заметны первые усилия по сплочению коллектива, 

хотя они и робки, не все получается у организаторов, нет достаточного опыта совместной работы. 

Скрепляющим здесь звеном еще являются нормальная дисциплина и требования старших 

Отношения разные – доброжелательные, конфликтные. Ребята по своей инициативе редко 

приходят на помощь друг другу. Существуют замкнутые приятельские группировки, которые 

мало общаются друг с другом, нередко морятся. Подлинного мастера – хорошего организатора 

пока нет или ему трудно проявить себя, так как по-настоящему его некому поддержать. 

 

«Мерцающий маяк» 
В штормовом море маяк приносит уверенность и опытному и начинающему мореходу: курс 

выбран правильно, «так держать!». Заметьте, маяк горит не постоянно, а периодически 

выбрасывает пучки света, как бы говоря: «Я здесь, я готов прийти на помощь». 

Формирующийся коллектив озабочен, чтобы каждый шел верным путем. В таком 

ученическом коллективе преобладает желание трудиться сообща, помогать друг другу, бывать 

вместе. Но желание - это еще не все. Дружба, товарищеская взаимопомощь требуют постоянного 

горения, а не одиночных, пусть даже частых вспышек. В группе есть на кого опереться. 

Авторитетны «смотрители» маяка, те, которые не дадут погаснуть огню, – организаторы, актив. 

Эта группа заметно отличается от других групп своей индивидуальностью. Однако ей бывает 

трудно до конца собрать свою волю, найти во всем общий язык, проявить настойчивость в 

преодолении трудностей, не всегда хватает сил у некоторых членов группы подчиниться 

коллективным требованиям. Недостаточно проявляется инициатива, не столь часто вносятся 



310 
 

предложения по улучшению дел не только в своем коллективе, но и в более значительном 

коллективе, в который он, как часть, входит. Мы видим проявление активности всплесками, да и 

то не у всех. 

 

«Алый парус» 
Алый парус – это символ устремленности вперед, неуспокоенности, дружеской верности, 

преданности своему долгу. Здесь действуют по принципу «один за всех, и все за одного». 

Дружеское участие и заинтересованность делами друг друга сочетаются с принципиальностью и 

взаимной требовательностью. Командный состав парусника – знающие и надежные организаторы, 

авторитетные товарищи. К ним обращаются за советом, помощью, и они бескорыстно оказывают 

ее. У большинства членов «экипажа» появляется чувство гордости за свой коллектив; все 

переживают горечь, когда их постигают неудачи. Коллектив живо интересуется, как обстоят дела 

в других коллективах, например, в соседних. Бывает, что приходят на помощь, когда их об этом 

попросят. 

Хотя коллектив и сплочен, но бывают моменты, когда он не готов идти наперекор бурям и 

ненастьям. Не всегда хватает мужества признать свои ошибки сразу, но постепенно положение 

может быть исправлено. 

 

«Горящий факел» 
Горящий факел – это живое пламя, горючим материалом которого являются тесная дружба, 

единая воля, отличное взаимопонимание, деловое сотрудничество, ответственность каждого не 

только за себя, но и за весь коллектив. Да, здесь хорошо проявляются все качества коллектива, 

которые мы видели на ступени «Алый парус». Но это не все. 

Светить можно и для себя, пробираясь сквозь заросли, подымаясь на скалы, спускаясь в 

ущелья, проторяя новые тропы. Но разве можно чувствовать себя счастливым, если рядом кому-то 

трудно, если позади тебя коллективы, группы, которым нужна твоя помощь и твоя крепкая рука. 

Настоящий коллектив – тот, где бескорыстно приходят на помощь, делают все, чтобы принести 

пользу людям, освещая, подобно легендарному Данко, жаром своего сердца дорогу другим. 

 Учащиеся оценивают уровень развития своего коллектива. На основании ответов педагог 

может определить по пятибалльной шкале степень их удовлетворенности своей группой, узнать, 

как оценивают ребята его сплоченность, единство. Вместе с тем удается определить тех учащихся, 

которые недооценивают или переоценивают (по сравнению со средней оценкой) уровень развития 

коллективистских отношений, довольных и недовольных ими. 

Возможен и другой вариант использования этой методики. Ребята обсуждают, разбившись 

на группы, следующие вопросы: на каком этапе развития коллектива находится наше групповое 

сообщество и почему, что нам мешает подняться на более высокий уровень развития коллектива; 

что поможет стать нам более сплоченным коллективом. В этом случае педагог может получить 

более развернутую информацию о состоянии взаимоотношений в коллективе, удовлетворенности 

детей своим коллективом, видении ими перспектив его развития. 

 

Методика для изучения социализированности  личности учащегося 

(Профессор  М. И. Рожков) 

 

Цель: выявить уровень социальной адаптированности, активности, автономности и 

нравственной воспитанности учащихся. 

Ход проведения 
Учащимся предлагается прочитать 20 суждений и оценить степень своего согласия с их 

содержанием по следующей шкале: 

4 - всегда; 

3 - почти всегда; 

2 - иногда; 

1 - очень редко; 

0 - никогда. 

1. Стараюсь слушаться во всем своих учителей и родителей. 
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2. Считаю, что всегда надо чем-то отличаться от других. 

3. За что бы я ни взялся - добиваюсь успеха. 

4. Я умею прощать людей. 

5. Я стремлюсь поступать так же, как и все мои товарищи. 

6. Мне хочется быть впереди других в любом деле. 

7. Я становлюсь упрямым, когда уверен, что я прав. 

8. Считаю, что делать добро - это главное в жизни. 

9. Стараюсь поступать так, чтобы меня хвалили окружающие. 

10. Общаясь с товарищами, отстаиваю свое мнение. 

11. Если я что-то задумал, то обязательно сделаю. 

12. Мне нравится помогать другим. 

13. Мне хочется, чтобы со мной все дружили. 

14. Если мне не нравятся люди, то я не буду с ними общаться. 

15. Стремлюсь всегда побеждать и выигрывать. 

16. Переживаю неприятности других, как свои. 

17. Стремлюсь не ссориться с товарищами. 

18. Стараюсь доказать свою правоту. 

19. Если я берусь за дело, то обязательно доведу его до конца. 

20. Стараюсь защищать тех, кого обижают. 

 

Чтобы быстрее и легче проводить обработку результатов, необходимо изготовить для 

каждого учащегося бланк, в котором против номера суждения ставится оценка. 

 

1 5 9 13 17 

2 6 10 14 18 

3 7 11 15 19 

4 8 12 16 20 

 

Обработка результатов. Среднюю оценку социальной адаптированности учащихся 

получают при сложении всех оценок первой строчки и делении этой суммы на пять. Оценка 

автономности высчитывается на основе аналогичных операций со второй строчкой. Оценка 

социальной активности - с третьей строчкой. Оценка приверженности детей гуманистическим 

нормам жизнедеятельности (нравственности) - с четвертой строчкой. 

Если получаемый коэффициент больше трех, то можно констатировать высокую степень 

социализированности ребенка; если же он больше двух, но меньше трех, то это свидетельствует о 

средней степени развития социальных качеств. Если коэффициент окажется меньше двух баллов, 

то можно предположить, что отдельный учащийся (или группа учеников) имеет низкий уровень 

социальной  адаптированности. 

 

1 5 9 13 17 

2 6 10 14 18 

3 7 11 15 19 

4 8 12 16 20 

 

Схема экспертной оценки уровня воспитанности 

(Методика Н.П. Капустиной  для 1-4 классов) 

Схема предназначена для использования классными руководителями и руководителями 

кружков и секций и включает для оценки 6 качеств личности: 

1. Любознательность 

2. Трудолюбие 

3. Бережное отношение к природе 

4. Отношение к школе 

5. Красивое в жизни школьника 

6. Отношение к себе 
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По каждому качеству ребенку ставится оценка. В результате каждый ученик имеет 6 оценок, 

которые затем складываются и делятся на 6. средний балл и является условным определением 

уровня воспитанности. 

Нормы оценок: 

5 - 4,5 - высокий уровень 

4,4 - 4 - хороший уровень 

3,9 - 2,9 - средний уровень 

2,8 - 2 - низкий уровень 

1 шкала. Любознательность 
56аллов. Учится с интересом. Мечтательный. С интересом находит ответы на непонятные 

вопросы. Всегда выполняет домашние задания. Большое стремление получать хорошие отметки. 

46алла. На уроке работает, положительные и отрицательные ответы чередуются. Домашние 

задания не всегда выполняет в полном объеме. 

36алла. Интерес к учебе проявляет редко. Редко старается находить ответы на непонятные 

вопросы. Часто приходит с невыполненным домашним заданием. 

26алла. интереса к учебе не проявляет. Не пытается найти ответы на непонятные вопросы. 

Редко выполняет домашние задания. К оценкам проявляет безразличие. 

16алл. Учиться не хочет. Оценками не интересуется. 

2 шкала. Трудолюбие 
56аллов. Старателен в учебе, внимателен. Помогает другим в делах и сам обращается за 

помощью. Ответственно относится к дежурству по школе. 

46алла. Старается быть внимательным, часто помогает другим в делах. Иногда обращается за 

помощью. Чаще ответственно относится к дежурству по школе. 

36алла. Редко проявляет старание в учебе. На уроках бывает невнимателен. На призыв о 

помощи откликается с трудом, сам за помощью обращается лишь в экстренных случаях. Часто 

проявляет безответственное отношение к дежурству по школе. 

26алла. учиться не старается, внимание на уроках рассеянное. От общих дел отстраняется, 

дежурства по школе избегает. 

16алл. Учиться не хочет. В общих делах не участвует. Дежурит по школе только под 

присмотром учителя. 

3 шкала. Бережное отношение к учебе 

56аллов. С удовольствием ухаживает за комнатными растениями, интересуется природой, 

любит животных. Активен в походах на природу. 

46алла. Любит ухаживать за комнатными растениями и животными. Участвует в походах на 

природу. 

36алла. К растениям и животным подходит только по необходимости. В походы ходит редко. 

Природу не любит. 

26алла. За растениями и животными не ухаживает. В походы не ходит. Проявляет варварское 

отношение к природе. 

16алл. Проявляет негативное отношение ко всему живому. 

4 шкала. Отношение к школе 
56аллов. Полностью выполняет правила для учащихся, в отношениях с людьми добр. 

Активно участвует в делах класса и школы. 

46алла. правила для учащихся выполняет не всегда. В общении с людьми избирателен, 

активность в делах класса и школы выражена в малой степени. 

36алла. Требования учителя выполняет частично. В отношениях с детьми непостоянен, 

переходит от одной группы детей к другой. В делах класса и школы участвует по настоянию 

учителя. 

26алла. пассивный, часто нарушает правила для учащихся. С трудом устанавливает контакт с 

людьми, чаще избегает других. В делах класса и школы не участвует. 

16алл. Часто нарушает нормы поведения: мешает другим детям играть, не меняет своего 

поведения, когда делают замечания. В общественных делах отказывается принимать участие. 

5 шкала. Красивое в жизни школьника 
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56аллов. Аккуратен в делах и опрятен в одежде. Ценит красивое вокруг себя. В отношениях с 

людьми вежлив. 

46алла. Чаще аккуратен в делах и опрятен в одежде. Может допустить небрежность вокруг 

себя. В отношениях с людьми бывает замкнут. 

36алла. Чаще небрежен в делах, неопрятен в одежде. Красивое вокруг себя не замечает. В 

отношениях с людьми старается быть незаметным, но держится рядом. 

26алла. Нет стремления к аккуратности и опрятности. Нарушает чистоту и порядок вокруг 

себя, не поддерживает уют. Замкнут, не стремится к установлению контактов. 

16алл. Неряшлив в одежде, порядка на рабочем месте нет, работ грязные, небрежные, вокруг 

себя создает обстановку хаоса. Проявляет негативизм по отношению к детям и взрослым. 

6 шкала. Отношение к себе 
56аллов. Хорошо управляет собой. Соблюдает санитарно-гигиенические правила ухода за 

собой. Нет вредных привычек. 

46алла. Умеет управлять собой. Редко забывает о соблюдении правил ухода за собой 9умыт, 

причесан). Нет вредных привычек. 

36алла. Часто не следит за собой, не контролирует свои действия. Бывает не умыт, 

непричесан. Возможно отсутствие привычки мыть руки. 

26алла. Редко управляет собой, несдержан. Часто приходит в школу неумытый и не-

причесанный. Необходим постоянный контроль за мытьем рук. 

16алл. Не управляет собой. Не реагирует на требования соблюдения санитарно-

гигиенических правил ухода за собой. Возможна привычка грызть ногти. 

 

Методика “Цветик-семицветик” 
(составлена И.М.Витковской) 

 

Цель: выявление направленности интересов младших школьников. 

Ход проведения. На уроке труда каждым учеником изготавливается цветок со съёмными 

лепестками. Затем учитель предлагает записать на лепестках желания, исполнения которых детям 

больше всего хочется. Прежде чем записать желание на лепестке, надо поставить порядковый 

номер. Таким образом, каждый ребёнок сформулирует семь желаний. 

Обработка результатов. Анализ результатов удобно проводить, составив таблицу: 

 

Ф. И.  

  

Желание 

для себя для родных и близких для класса и школы для всех людей 

1.  4 1, 3, 5 2, 7 6 

 

Игра “Магазин” 
(Составлена О.В.Соловьёвым) 

Цель: изучение уровня нравственного развития личности учащихся и духовно-нравственной 

атмосферы в классном сообществе. 

Ход проведения. Эту игру целесообразно проводить с учащимися младшего и среднего 

возраста. 

Первый этап игры проходит в начале учебного года в виде “купли-продажи”. Школьникам 

предлагается сформировать несколько небольших групп (по5 -6 человек). Все учащиеся играют 

роль покупателей нравственных ценностей. “Купля-продажа” осуществляется как своеобразная 

бартерная сделка. Положительные качества ( вежливость, доброта, аккуратность, терпеливость, 

отзывчивость и т.д.), которых, по мнению самих детей, у них не хватает, они могут приобрести в 

обмен на свои отрицательные (грубость, неряшливость, недисциплинированность, жадность и т.д.) 

или же на свои положительные, которые у них имеются в избытке. 

После проведённой “купли-продажи” классный руководитель вместе с учащимися подводит 

итоги осуществлённой сделки. Они обсуждают, что нужно сделать для того, чтобы 
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“приобретённые”, “купленные” положительные качества закрепить в деятельности классного 

коллектива. 

Результаты первого этапа фиксируются в таблице: 

 

№п/п Ф.И. “Приобретённые” Положительные 

качества 

“Проданные” отрицательные 

качества 

1.       

2.       

 

Затем в течение всего учебного года классный руководитель ведёт наблюдение за детьми, 

организует совместную деятельность по улучшению духовно-нравственной атмосферы в классе, 

стимулирует работу учащихся по формированию положительных качеств. 

В конце учебного года проходит второй этап игры. Детям предлагается “приобрести” те 

нравственные качества, которые, по их мнению, удалось сформировать в своём характере в 

течение этого учебного года, а на аукцион выставить “ненужные вещи”, т.е. те отрицательные 

качества, которые ещё у них сохранились. 

При завершении игры классный руководитель подводит итоги торгов, помогает детям 

проанализировать результаты работы коллектива класса за прошедший учебный год. 

Педагог заполняет следующую таблицу: 

 

№п/п Ф.И. Закреплённые положительные качества Оставшиеся отрицательные качества 

1.       

 

Педагогический анализ результатов игры. 

На основе результатов первого этапа классный руководитель может зафиксировать 

исходный уровень этического развития личности учащихся и определить духовно-нравственные 

ценности классного сообщества, проблемы в воспитании детей. 

После второго этапа можно сделать выводы об уровне духовного уровня учащихся и 

изменениях в нравственно-психологическом климате классного коллектива. Для удобства 

фиксации результатов “купли-продажи” можно заготовить карточки, на которых обозначены 

положительные качества, и чистые листочки бумаги для заметок, где учащиеся запишут свои 

отрицательные свойства.  

К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений 

выпускников начальной школы, относятся: 

 ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально-

личностные позиции (этические, эстетические, религиозные взгляды, политические предпочтения 

и др.); 

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

 индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, честность и т.п.). 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной 

деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в тесном 

сотрудничестве с семьей ученика.  
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2.4. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ,  

ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ. 

Пояснительная записка 
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

разработана в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования  и является одним из разделов основной 

образовательной программы начального общего образования муниципального бюджетного 

образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 16» (далее – МБОУ 

«СОШ №16»).  

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни  – 

это комплексная программа формирования 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 Здоровья на ступени 

начального общего образования являются: 

 Закон Российской Федерации «Об образовании»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования; 

 СанПиН, 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к режиму учебно-воспитательного 

процесса» (Приказ Минздрава от 28.11.2002) раздел 2.9.; 

 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); 

 Рекомендации по организации обучения первоклассников  в адаптационный период 

(Письмо Минобразования России от 20.04.2001 №408/13-13) 

 О недопустимости перегрузок обучающихся начальной школы ( Письмо Министерства 

общего и профессионального образования РФ от 22.02.1999г. №220/11-12) 

 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.); 

 Концепция УМК «Школа России». 

 

Актуальность. 
Сохранение и укрепление здоровья детей для России стало задачей первостепенной 

важности, плохое здоровье не обеспечивает человеку ни достойной самореализации в социуме, ни 

счастливой жизни вообще. 

Известно, что здоровье – одна из величайших человеческих ценностей. В России здоровье 

подрастающего поколения в настоящее время находится «под угрозой». В последнее время 

намечалась тенденция к ухудшению здоровья детского населения. По данным Министерства 

здравоохранения России в стране лишь 14% здоровых детей, 35% больных и 50% с различными 

отклонениями. 

Большое значение в снижении уровня здоровья имеет недостаточное понимание  каждым 

школьником необходимости собственного участия в деле сохранения и укрепления своего 

здоровья.  Опираясь на анализ проблем подрастающего поколения, проводимый учёными, 

выявлены причины снижения уровня здоровья школьников: учебная нагрузка, отсутствия в 

процессе обучения необходимого объёма физической активности, отсутствие осознанного 

отношения к собственному здоровью,  отсутствие прочных устойчивых знаний о разнообразии 

механизмов  жизнеобеспечения. 
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Дополнительное образование – это образовательное пространство, которое предполагает 

своевременность педагогических действий, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья 

детей, а значит и будущих поколений.  Как и в воспитании нравственности и патриотизма, так и 

воспитании уважительного отношения  к  своему здоровью необходимо начинать с раннего 

детства. По мнению специалистов -  медиков, 75% всех болезней закладывается в детские годы. К 

вредным привычкам учащихся мы относим безответственность,  отсутствия умения плодотворно 

трудиться, неорганизованность и многое другое. Хотя в основе вышеперечисленных проблем 

лежит отсутствие привычки у ребёнка к тому,   чтобы быть здоровым духовно и физически. 

В рамках нового направления появились очень важные понятия: «жизнеобеспечение, 

здоровый образ жизни, критерии здоровьясбережения (система мер по охране и укреплению 

здоровья учащихся, учитывающую важнейшие характеристики образовательной среды и условия 

жизни ребёнка, воздействующие на здоровье)  и  валеологизация  образовательного процесса 

(ликвидация чувства тревоги, страха,  раздражения, гнева, враждебности, состояния депрессии,  

негодования, отчуждённости, состояние быстрой утомляемости, вялости). 

Новизна  данной рабочей программы определена федеральным государственным стандартом 

начального общего образования 2010 года. Отличительными особенностями являются: 

 

1. Определение видов    организации деятельности учащихся, направленных  на достижение  

личностных,  метапредметных  и предметных результатов освоения учебного курса. 

 

2. В основу реализации программы положены  ценностные ориентиры и  воспитательные 

результаты  на достижение  метапредметных результатов: 

а) овладение навыками давать определения понятиям, классифицировать, наблюдать, 

проводить несложные эксперименты, делать выводы, объяснять. 

б) умение работать с разными источниками,  находить  информацию и  анализировать; 

в) способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к окружающим. 

г) развитие мышления в процессе формирования основных приемов мыслительной 

деятельности: анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации, умение выделять главное, 

доказывать и опровергать, делать несложные выводы; 

д) развитие психических познавательных процессов: различных видов памяти, внимания, 

зрительного восприятия, воображения; 

е) развитие языковой культуры и формирование речевых умений: четко и ясно излагать свои 

мысли, давать определения понятиям, строить умозаключения, аргументировано доказывать свою 

точку зрения; 

ж) развитие познавательной активности и самостоятельной мыслительной деятельности 

учащихся; 

з) формирование навыков применения полученных знаний и умений в процессе изучения 

школьных дисциплин и в практической деятельности. 

 

3. Достижения планируемых результатов отслеживаются  в рамках внутренней системы 

оценки: педагогом, администрацией, психологом. 

Комплексная программа «Здоровье» сформирована с учётом факторов, оказывающих 

существенное влияние на состояние здоровья детей: 

 неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 

 факторы риска, имеющие место в образовательном учреждении, 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; 



317 
 

 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. 

 

Цель программы 

Создание эффективно действующих условий обучения, воспитания, развития, которые не 

оказывают негативного воздействия на здоровье всех субъектов образовательного процесса, 

начиная с начальной школы. 

 

Задачи программы 

Формулируются исходя из общей цели и конкретных условий образовательного учреждения: 

 оценить и проанализировать санитарно-гигиенические условия обучения, произвести их 

возможную коррекцию; 

 проанализировать применяемые в образовательном учреждении системы обучения, 

способы организации уроков, педагогические технологии с точки зрения физического, 

психического и психологического здоровьесбережения учащихся, провести их возможную 

коррекцию; 

 выявить преобладающие стили взаимодействия участников образовательного процесса; 

 организовать систему обучения педагогического коллектива и родителей по вопросам  

обучения и воспитания, гигиены, связанных с проблемой здоровья аспектов физиологии и 

психологии; 

 организовать систематическое обучение школьников,   по проблемам здоровья и ЗОЖ 

(включая профилактические программы предупреждения вредных привычек); 

 разработать систему воспитательной  работы школы, направленную на формирование 

мотиваций, убеждений школьников в области здоровья; 

 проанализировать соответствие двигательного режима детей требуемым возрастным 

нормам, провести его оптимизацию (включая как уроки физкультуры, так и малые формы 

физкультурной деятельности, и неорганизованные формы активности); 

 продолжить работу по организации питание детей в школе; 

 разработать систему оздоровительных мероприятий, возможных в условиях данного 

образовательного учреждения (как медицинскими, так и педагогическими средствами); 

 создать условия для посещения максимально возможному числу детей спортивных клубов, 

секций, кружков, клубов по интересам; 

 оснастить школьную библиотеку литературой по вопросам здоровья и ЗОЖ;  расширить 

материально-техническую базу школы для проведения физкультурной и оздоровительной 

деятельности педагогическими и медицинскими средствами; 

 подобрать блок методик для проведения мониторинга уровня физического здоровья, 

психофизиологического и личностного развития учащихся и организовать его проведение. 

 

Основные направления реализации программы. 

На начальном этапе внедрения общешкольной программы, проводится комплексная входная 

диагностика,  определяется: 

1.Исходное состояние всех компонентов образовательной среды школьников (общая 

организация образовательного процесса, включая учебный план, расписание занятий, 

длительность уроков и перемен и технологии обучения; стиль взаимодействия участников 

образовательного процесса; двигательный режим учащихся; санитарно-гигиенические условия 

обучения и воспитания; медицинское обеспечение и оздоровительные процедуры в течение 

учебного дня; питание; 

2. Актуальная компетентность учителей, детей и родителей в области  здоровья;  выявление 

ожиданий педагогов, детей и родителей;  первоначальная сквозная или выборочная оценка уровня 

здоровья и развития учащихся. 
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3. В дальнейшем текущий мониторинг здоровья и развития детей в случае невозможности 

его сквозной организации, может быть ограничен 1, 4классами. Выбор данных возрастных групп 

объясняется тем, что в 1-х классах проходит адаптация к школе. Введение  итоговой контрольной 

работы делает актуальным проведение мониторинга здоровья также в выпускных классах  

начальной школы. 

На основе анализа результатов входной диагностики формируется перспективный (на 

несколько лет) и годовой план по выполнению задач программы. В конце каждого учебного года 

осуществляется анализ итогов деятельности, вносятся коррективы в планы и т.д. 

В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья учащихся: 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, обеды и 

полдники. Детям из малообеспеченных и многодетных  семей предоставляется бесплатное горячее 

питание. Режим работы школьной столовой ПН – ПТ с 9.00 – 16.00, СБ – 9.00 – 12.00. В столовой 

на стендах размещены информационные плакаты для учащихся «Полезные продукты», «Правила 

поведения за столом». Учащиеся и их родители имеют возможность ознакомиться с меню, которое 

ежедневно вывешивает заведующий столовой. 

Для организации физкультурно-оздоровительной и спортивной работы в  школе 

функционируют  спортивные залы,  оборудованные  необходимым игровым и спортивным 

оборудованием и инвентарём. В спортивном зале предусмотрены  раздевалки для мальчиков и 

девочек, душевая комната, помещение для хранения спортивного инвентаря. 

В школе работает медицинский кабинет.  Медицинский работник регулярно проводит 

осмотр учащихся и вовремя ставит в известность родителей и классных руководителей о 

выявленных проблемах, ведёт  контроль,  за горячим питанием детей, проводит разъяснительную 

работу среди родителей и учащихся школы,  проводит профилактические мероприятия. 

С целью организации коррекционного психолого-медико-педагогического сопровождения 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья создана служба медико-

психологического сопровождения, проводятся психолого-педагогические консилиумы,  

консультации и занятия с целью коррекции  различных нарушений. Специфика учебного плана  

включает в себя специальные предметы ("Произношение", "Развитие речи  и 

общеобразовательные, адаптированные для обучающихся с речевой патологией ("Обучение 

грамоте", "Чтение", "Русский язык"). Целью этого курса является: формирование полноценной 

речевой деятельности, как одной из важнейших предпосылок успешного обучения и средства 

успешной адаптации личности в обществе. В учебном плане отводится время для организации 

факультатива коррекционной направленности «Коррекция и развитие познавательных 

способностей» основными задачами которых являются коррекция речи и сопутствующих 

нарушений, двигательных функций, в том числе мелкой моторики, познавательной деятельности, 

памяти, внимания, логического мышления, межличностного общения и т.п. 

С 2010 учебного года открыт и функционирует класс для детей 6 – 6,6 лет. Согласно 

гигиеническим требованиям учебный кабинет, игровая комната, спальня находятся на втором 

этаже. Сформирована и функционирует группа продлённого дня, с обязательными режимными 

моментами: прогулка, развивающие занятия, дневной сон, подвижные игры. В 1-м классе уроки по 

35 мин, динамическая пауза после 3-го урока с обязательным выходом на прогулку, перемены по 

20 мин. 

Классными руководителями ведётся мониторинг заболеваемости учащихся, раз в год 

заполняется «Лист здоровья», в котором отражены: группы здоровья, группы по физкультуре,  

пропуски по болезни. 

Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей инфраструктуры в школе 

поддерживает квалифицированный состав специалистов: 

-  учитель-логопед; 

- 2 учителя физической культуры; 

-  психолог; 

- социальный педагог; 

- медицинский работник. 
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Программа «Здоровье» реализуется с помощью учебных  предметов и факультативных 

занятий, внеурочной деятельности. 

Система учебников  формирует установку учеников начальной школы 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. 

Уроки физического воспитания направлены на развитие и совершенствование двигательной 

активности. На уроках используются игровые ситуации и разнообразные игры. 

При выполнении  упражнений на уроках русского языка учащиеся обсуждают вопросы 

внешнего облика ученика,  соблюдения правил перехода улицы, активного отдыха летом и зимой. 

Используются игровые приёмы обучения. 

Формированию бережного отношения к материальным и духовным ценностям России и 

мира способствуют  разделы,  темы учебников, художественные тексты, упражнения, задачи, 

иллюстративный и фотоматериал с вопросами для последующего обсуждения. 

В курсе «Окружающий мир»,  - это разделы: «Здоровье и безопасность», «Мы и наше 

здоровье», «Наша безопасность», «Как устроен мир», «Путешествия» (и учебный проект 

«Путешествуем без опасности»), «Чему учит экономика» и др. и темы. Вводятся в урок 

подвижные минутки. 

В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом или приспособлением 

в учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с ним.  В урок включаются игры- 

соревнования на развитие глазомера, чувства цвета, формы, Проводятся уроки -  конкурсы. 

В курсе «Английский язык» в учебниках для учащихся содержится достаточное количество 

информации, направленной на воспитание ценностного отношения к своему здоровью, здоровью 

близких и окружающих людей, на развитие интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, 

участию в спортивных соревнованиях. 

Учащиеся приобретают первоначальные представления о роли физической культуры, 

знакомятся с понятием «Олимпийские игры», с символами и талисманами летних и зимних 

Олимпийских игр. 

В курсе «Физическая культура» и «ОБЖ» весь материал   способствует выработке установки 

на безопасный, здоровый образ жизни. Уроки физического воспитания направлены на развитие и 

совершенствование двигательной активности. На уроках используются игровые ситуации и 

разнообразные игры. 

На это ориентированы все разделы программы, но особенно, те, в которых сообщаются 

сведения по освоению и соблюдению режима дня, личной гигиены, закаливания, приема пищи и 

питательных веществ, воды и питьевого режима, необходимости оказания первой помощи при 

травмах. 

 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся начальной школы, средствами рациональной 

организации их деятельности достигается благодаря систематической работы педагогического 

коллектива над вопросами повышения эффективности учебного процесса, снижения 

функционального 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 внеурочной нагрузки (выполнение домашних 

заданий, занятия в кружках и спортивных секциях). На особом контроле у администрации 

находится проведение контрольных работ в соответствии с графиком. Составление расписания с 

учётом динамики физиологических функций и умственной работоспособности школьников на 

протяжении учебного дня и недели. 

В учебном процессе педагоги применяют методики обучения, адекватные возрастным 

возможностям и особенностям,  учащихся начальной школы.  Система заданий направленных на 

самооценку результатов собственных достижений, их сравнение с предыдущими результатами, на 

осознание происходящих приращений  знаний, способствует формированию рефлексивной 
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самооценки, личностной заинтересованности в приобретении, расширении знаний и способов 

действий. Содержание учебников имеет культурологический, этический и личностно 

ориентированный характер и обеспечивает возможность понимания  младшими 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 учащихся: темпа развития и темп деятельности. В используемой в школе 

системе учебников учтены психологические и возрастные особенности 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 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. 

 

Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального физического 

развития двигательной подготовленности учащихся, повышение адаптивных возможностей 

организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья. 

Сложившаяся система включает: 

 полноценную и эффективную работу с учетом всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры, в секциях, в спецгруппах и т. п.); 

 рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и занятий 

активно-двигательного характера на всех  ступенях общего образования; 

 организацию динамической пауз для учащихся 1-х классов между 3-м и 4-м уроками; 

 организацию динамических перемен, физкультминуток, гимнастик для глаз на уроках, 

спортивных и  подвижных игр на свежем воздухе в ГПД, способствующих эмоциональной 

разгрузке и повышению двигательной активности; 

 работа спортивных секций с привлечением педагогов не только нашей школы, но и 

педагогов дополнительного образования и создание условий для их эффективного 

функционирования; 

 регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий с привлечением 

родителей (День Здоровья, соревнований,  товарищеских встреч,  и т. п.); 

 

В школе созданы и реализуются дополнительные образовательные программы, 

направленные на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни: 

Учитывая  запрос родителей и учащихся, в школе созданы и реализуются дополнительные 

образовательные программы, направленные на формирование ценности здоровья и здорового 

образа жизни: спортивные игры:  волейбол, футбол, 

Администрацией школы привлекаются педагоги дополнительного образования, которые 

ведут секции: карате, футбол, акробатика. 

 

Сложившаяся система работы с родителями (законными представителями) по вопросам 

охраны и укрепления здоровья детей направлена на повышение их уровня знаний и включает: 

 проведение соответствующих родительских собраний, консультаций психолога,  

социального педагога,  психолога, логопеда лекций,  круглых столов и т. п.; 

 привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по проведению 

оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований; 
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 создание и распространение буклетов, информационных листов о детском здоровье, и т.п. 

 

Оценка эффективности реализации программы 

 

       Основные результаты реализации программы формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, 

предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики школьного 

травматизма; утомляемости учащихся и т.п. 

      Основные результаты формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

учащихся не подлежат итоговой оценке индивидуальных достижений выпускников начальной 

школы, однако оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами 

являются: экспертные суждения (родителей, партнёров школы); 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; 

- знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека. 

 Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной 

деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в тесном 

сотрудничестве с семьей ученика. 

 

Ожидаемый результат 

 Создание условий для укрепления здоровья участников образовательного процесса, 

создание безопасных условий жизнедеятельности обучающихся и охране труда работников. 

 Формирование здоровье сберегающей образовательной среды способствующей сохранению  

и развитию здоровья психического, физического, социального. 

 Создание системы комплексного мониторинга к состоянию здоровья детей. 

 Уменьшения количества детей, склонных к вредным привычкам. 

 Стимулирование повышения внимания школьников и их родителей к вопросам здорового 

образа жизни. 
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2.5. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

Пояснительная записка 

Одной из важнейших задач начального образования в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования является 

обеспечение  условий для индивидуального развития всех обучающихся, и в особенности тех, кто 

в наибольшей степени нуждается в специальных условиях обучения, а именно, детей с 

ограниченными возможностями здоровья, учет их образовательных потребностей. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — дети, состояние здоровья которых 

препятствует освоению образовательных программ общего образования вне специальных условий 

обучения и воспитания, т. е. это дети-инвалиды либо другие дети в возрасте до 18 лет, не 

признанные в установленном порядке детьми-инвалидами, но имеющие временные или 

постоянные отклонения в физическом и (или) психическом развитии и нуждающиеся в создании 

специальных условий обучения и воспитания. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья могут иметь разные по характеру и степени 

выраженности нарушения в физическом и (или) психическом развитии в диапазоне от временных 

и легкоустранимых трудностей до постоянных отклонений, требующих адаптированной к их 

возможностям индивидуальной программы обучения или использования специальных 

образовательных программ. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с 

ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации 

образовательного процесса. 

Программа коррекционной работы может предусматривать как вариативные формы 

получения образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в 

общеобразовательном классе или в специальном (коррекционном) классе по общей 

образовательной программе начального общего образования или по индивидуальной программе, с 

использованием надомной и (или) дистанционной формы обучения. Варьироваться могут степень 

участия специалистов сопровождения и организационные формы работы. 

Цель программы 
Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями Стандарта направлена на 

создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в 

освоении основной образовательной программы начального общего образования, коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их социальную 

адаптацию. 

Задачи программы: 
• своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья; 

• определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов; 

• определение особенностей организации образовательного процесса для рассматриваемой 

категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребёнка, структурой 

нарушения развития и степенью его выраженности; 

• создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными возможностями 

здоровья основной образовательной программы начального общего образования и их интеграции в 

образовательном учреждении; 

• осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей психического и 

(или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

• разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация индивидуальных и 

(или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и (или) психическом 

развитии, сопровождаемые поддержкой тьютора образовательного учреждения; 
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• обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным 

программам и получения дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

• реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

• оказание родителям (законным представителям) детей с ограниченными возможностями 

здоровья консультативной и методической помощи по медицинским, социальным, правовым и 

другим вопросам. 

Реализация программы осуществляется 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 различные недостатки в физическом и (или) психическом 

развитии. 

 Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, 

образовательные учреждения, защищать законные права и интересы детей, включая обязательное 

согласование с родителями (законными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей 

с ограниченными возможностями здоровья в специальные (коррекционные) образовательные 

учреждения (классы, группы). 

 Достоверности: профессиональный анализ медицинских показателей учащихся (школьный 

врач); проведение и анализ психологической диагностики (школьный педагог-психолог, 

дефектолог) и педагогической диагностики (учитель, завуч). Оценка предпосылок и причин 

возникающих трудностей с учетом социального статуса ребенка, семьи, условий обучения и 

воспитания (классный руководитель, социальный педагог, педагог-психолог); 

 Гуманистической направленности: опора на потенциальные возможности ученика, его 

интересы и потребности; создание ситуаций успеха в процессе обучения, общения со 

сверстниками и взрослыми; 

Направления работы 
Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования включает в 

себя взаимосвязанные направления, отражающие её основное содержание: 

• диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными 

возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций 

по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях образовательного 

учреждения; 

• коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную 

помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

общеобразовательного учреждения; способствует формированию универсальных учебных 

действий у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

• 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; 

• информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность 

по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории детей, 
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со всеми участниками образовательного процесса — обучающимися (как имеющими, так и не 

имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), 

педагогическими работниками. 

Содержание направлений работы 

Диагностическая 

работа включает: 

 

• своевременное выявление детей, нуждающихся в 

специализированной помощи; 

• раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательном 

учреждении) диагностику отклонений в развитии и анализ причин 

трудностей адаптации; 

• комплексный сбор сведений о ребёнке на основании 

диагностической информации от специалистов разного профиля; 

• 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 

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 сферы ребёнка и 

психокоррекцию его поведения; 

• социальную защиту ребёнка в случае неблагоприятных условий 

жизни при психотравмирующих обстоятельствах. 

 

Консультативная 

работа включает: 

 

• выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья, единых для всех участников 

образовательного процесса; 

• консультирование специалистами педагогов по выбору 

индивидуально ориентированных методов и приёмов работы с 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья; 

• консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии 

воспитания и приёмов коррекционного обучения ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья. 
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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. 

 

Этапы реализации программы Результат 

Этап сбора и анализа информации 

(информационно-аналитическая 

деятельность). 

Результатом данного этапа является оценка 

контингента обучающихся для учёта особенностей 

развития детей, определения специфики и их 

особых образовательных потребностей; оценка 

образовательной среды на предмет соответствия 

требованиям программно-методического 

обеспечения, материально-технической и кадровой 

базы учреждения. 

Этап планирования, организации, 

координации (организационно-

исполнительская деятельность). 

Результатом работы является особым образом 

организованный образовательный процесс, 

имеющий коррекционно-развивающую 

направленность, и процесс специального 

сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья при целенаправленно 

созданных (вариативных) условиях обучения, 

воспитания, развития, социализации 

рассматриваемой категории детей. 

 

Этап диагностики коррекционно-

развивающей образовательной среды 

(контрольно-диагностическая 

деятельность). 

Результатом является констатация соответствия 

созданных условий и выбранных коррекционно-

развивающих и образовательных программ особым 

образовательным потребностям ребёнка. 

 

 

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 приёмов работы. 

 

Механизмы реализации программы 
Основными механизмами реализации коррекционной работы являются оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, обеспечивающее 

системное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами 

различного профиля в образовательном процессе, и социальное партнёрство, предполагающее 

профессиональное взаимодействие образовательного учреждения с внешними ресурсами 
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(организациями различных ведомств, общественными организациями и другими институтами 

общества). 

Взаимодействие специалистов образовательного учреждения предусматривает: 

• комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

• многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

• составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и личностной сфер 

ребёнка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, медицины, 

социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого-медико-

педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка. Наиболее 

распространённые и действенные формы организованного взаимодействия специалистов на 

современном этапе — это консилиумы и службы сопровождения образовательного учреждения, 

которые предоставляют многопрофильную помощь ребёнку и его родителям (законным 

представителям), а также образовательному учреждению в решении вопросов, связанных с 

адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Социальное партнёрство предусматривает: 

• сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

• сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными 

структурами, прежде всего с общественными объединениями инвалидов, организациями 

родителей детей с ограниченными возможностями здоровья; 

• сотрудничество с родительской общественностью. 

Условия реализации программы 
Программа коррекционной работы предусматривает создание в образовательном 

учреждении специальных условий обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями 

здоровья, включающих: 

Психолого-педагогическое обеспечение, в том числе: 

• обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 

вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

• обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность учебно-

воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение комфортного 

психоэмоционального режима; использование современных педагогических технологий, в том 

числе информационных, компьютерных, для оптимизации образовательного процесса, повышения 

его эффективности, доступности); 

• обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач 

обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных 

разделов, направленных на решение задач развития ребёнка, отсутствующих в содержании 

образования нормально развивающегося сверстника; использование специальных методов, 

приёмов, средств обучения, специализированных образовательных и коррекционных программ, 

ориентированных на особые образовательные потребности детей; дифференцированное и 

индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения развития ребёнка; комплексное 

воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных 

занятиях); 

• обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм); 

• обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от 

степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в 
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проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных 

досуговых мероприятий; 

• развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и (или) физического развития. 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 

коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий 

инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, 

педагога-психолога, социального педагога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога и др. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) физического 

развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является использование 

специальных (коррекционных) образовательных программ, учебников и учебных пособий для 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений (соответствующего вида), в том 

числе цифровых образовательных ресурсов. 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться специалистами соответствующей 

квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими 

обязательную курсовую подготовку или другие виды профессиональной подготовки в рамках 

обозначенной темы. 

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья основной 

образовательной программы начального общего образования, коррекции недостатков их 

физического и (или) психического развития следует вводить в штатное расписание 

общеобразовательных учреждений ставки педагогических (учителя-дефектологи, учителя- 

логопеды, педагоги-психологи, социальные педагоги и др.) и медицинских работников. Уровень 

квалификации работников образовательного учреждения для каждой занимаемой должности 

должен отвечать квалификационным характеристикам по соответствующей должности. 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, имеющими 

нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки педагогического 

коллектива общеобразовательного учреждения. Для этого необходимо обеспечить на постоянной 

основе подготовку, переподготовку и повышение квалификации работников образовательных 

учреждений, занимающихся решением вопросов образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Педагогические работники образовательного учреждения должны иметь 

чёткое представление об особенностях психического и (или) физического развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья, о методиках и технологиях организации 

образовательного и реабилитационного процесса. 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в обеспечении надлежащей 

материально-технической базы, позволяющей создать адаптивную и коррекционно-развивающую 

среду 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 образовательного учреждения и 

организацию их пребывания и обучения в учреждении (включая пандусы, специальные лифты, 

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, 
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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 материалов, аудио- и видеоматериалов. 

Перечень методов и методик для проведения мониторинговых исследований: 

Личностные УУД: 

 методика «Дерево» (Д.Лампен, в адаптации  Л.П.Пономаренко); 

 методика для определения эмоционального уровня самооценки А.В.Захаровой); 

 задание на учёт мотивов героев в решении моральной дилеммы (модифицированная задача 

Ж.Пиаже);  

 задание на выявление уровня моральной децентрации Ж.Пиаже; 

 беседа о школе (модифицированная методика Т.А.Нежновой, А.Л.Венгера, Д.Б.Эльконина) 

 Другие методики 

Регулятивные УУД: 

 зрительно-моторный гештальт-тест Л.Бендер; 

 прогрессивные матрицы Дж.Равена; 

 тест Тулуз-Пьерона; 

 диагностика степени овладения моделирующими перцептивными действиями (Л.А.Венгер); 

 опросник «Саморегуляция» А.К.Осницкий для педагогов 

 Другие методики 

Коммуникативные УУД: 

 исследование уровня речевого развития детей – 5 субтест («Расскажи») из методики 

психолого-педагогической диагностики познавательного развития детей 6-7 лет Е.А.Стребелевой; 

 определение уровня речевого развития детей по методике Т.А.Фотековой «Пересказ 

прослушанного текста»; 

 «Левая и правая стороны» Ж.Пиаже; 

 методика «Кто прав?» Г.А.Цукерман; 

 задание «Рукавичка» Г.А.Цукерман. 

 Анкетирование классных руководителей по адаптации учащихся к школьному обучению 

(Карта Стотта) 

Другие методики 

 

Программа коррекционной деятельности образовательного учреждения позволяет каждому 

члену педагогического коллектива «увидеть», как протекает учебный процесс у ребенка, 

определить характер трудностей, особенности усвоения им знаний, умений и способов действий. 

Программа позволяет оценить усилия коллектива и изменения, произошедшие в развитии 

обучающегося. 

Для организации коррекционно-развивающей работы предполагается использование наряду 

с традиционными мультимедийные технологии обучения. Они позволяют учителю интегрировано 

представить, а ученику воспринять информацию (включение анимационных эффектов, 

видеофрагментов, динамических объектов, комментариев, подсказок), а также усилить 

индивидуализацию обучения за счет обеспечения моментального контроля над процессом 

усвоения ребенком учебного материала.  

Программа коррекционной работы в школе строится в соответствии с учетом особенностей 

затруднений учащихся начальных классов при освоении программы начального обучения.  

 

Общая характеристика трудностей обучения по основным предметам школьного курса 

 

Трудности в обучении - замены букв, обозначающих сходные в произношении и/или 

восприятии звуки, а также замены букв по внешнему сходству (по 
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чтению, письму:   

 

механизму движения руки);  

- пропуски гласных и согласных букв, пропуск слогов; 

 - перестановки букв и слогов; 

 - неправильная постановка ударения в слове; 

 - нарушения понимания прочитанного; 

 - аграмматизмы при письме и чтении; 

 - нарушение границ слов. 

Трудности в процессе 

овладения читательской 

деятельностью. 

 

-    неумение обобщить информацию, содержащуюся в разных 

частях текста; 

- неумение привести примеры из текста, доказывающие 

высказанное утверждение; 

- неумение на основании прочитанного высказать свою точку 

зрения, обосновать ее, опираясь на текст; 

- проблемы координации имеющихся житейских представлений с 

информацией, получаемой из текста, особенно в ситуации, когда 

предшествующий опыт входит в противоречие с имеющейся в 

тексте информацией; 

- неумение использовать разные стратегии работы в зависимости 

от типа текста, проблемы с точностью восприятия данных при 

чтении научно-популярного текста. 

- трудности в работе с текстами-инструкциями, с информацией, 

представленной в виде графиков, диаграмм, схем и т.д. 

Трудности в изучении 

математики 

 

–   неспособность записать число (величину) и дать его (ее) 

характеристику 

 – проблемы пространственной ориентировки, не различение, 

неправильное называние геометрических фигур, форм 

окружающего; 

– смешение математических понятий (периметр и площадь, 

частное и разность и т.п.); 

– неспособность установить зависимость между величинами 

(часть-целое; скорость-время-длина пути при равномерном 

прямолинейном движении; цена-количество стоимость и др.), 

решить текстовую задачу в 1-2 действия; 

–  неумение пользоваться математической терминологией; 

– неумение применить алгоритм (способ, прием) выполнения 

арифметического действия; 

– неумение использовать свойства арифметических действий при 

выполнении вычислений; 

– неспособность установить порядок действий в числовом 

выражении и найти его значение с использованием изученных 

алгоритмов; 

– проблемы в понимании математических отношений 

(больше/меньше, выше/ниже, дороже/дешевле; «больше/меньше 

на…», «больше/меньше в …», «на сколько (во сколько раз) 

больше/меньше» и др.). 

Общая характеристика 

общеучебных трудностей 

– неумение включиться в учебную работу; неспособность 

самостоятельно начать выполнение задания; 



330 
 

обучения   

 

– неготовность выполнять задание без пошаговой инструкции и 

помощи; 

– непонимание, неумение выполнить многокомпонентное задание 

(состоящее из нескольких простых); 

– недостаточная осознанность в усвоении и применении 

алгоритмов (правил); 

– неумение пользоваться полученными знаниями-умениями при 

решении стандартных учебных и практических задач; 

– неспособность учесть все условия и этапы решения задания в 

ходе его выполнения (неполное выполнение задания); 

– смешение (подмена) алгоритмов, понятий; нарушение 

последовательности шагов алгоритма при его выполнении; 

– подмена задания (логически и алгоритмически более простым); 

– неспособность контролировать ход (процесс) и результат 

выполнения задания; 

– неумение понять и объяснить причину своей ошибки, исправить 

ее; 

– неумение применить знания в нестандартной ситуации; 

– неумение решить учебную задачу с использованием «другого» 

приема (способа), сравнить решения по степени рациональности. 

Общая характеристика трудностей межличностных  отношений 

Характер взаимодействия 

ученика и учителя: 

 

– непонимание, неготовность услышать учителя (взрослого), 

психологическая «несовместимость» (по результатам выполнения 

теста «Портрет учителя» и др.); 

– боязнь критики, негативной оценки; 

– отсутствие положительного опыта общения со взрослыми. 

Взаимодействие ученика и 

других учеников: 

 

– эгоцентричность, неумение общаться, 

– повышенная тревожность (по результатам выполнения теста 

«Цветные шарики» и др.); 

– неумение строить совместную деятельность (по результатам 

выполнения теста «Рукавички» и др.); 

– заниженная (завышенная) самооценка (по результатам 

выполнения теста «Лестница», «Семья» и др.). 

 

Программа медико-психолого-педагогического изучения ребенка 

 

Изучение 

ребенка 

Содержание работы Где и кем выполняется 

работа 

 

 

Медицинское 

Выявление состояния физического и 

психического здоровья. Изучение 

медицинской документации: история развития 

ребенка, здоровье родителей, как протекала 

беременность, роды.  

Физическое состояние учащегося; изменения 

в физическом развитии (рост, вес и т. д.); 

нарушения движений (скованность, 

расторможенность, параличи, парезы, 

стереотипные и навязчивые движения); 

утомляемость; состояние анализаторов. 

Медицинский работник, 

педагог. 

 

Наблюдения во время 

занятий, на переменах, во 

время игр и т. д. (педагог). 

Обследование ребенка 

врачом.  

Беседа врача с родителями. 
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Психолого–

логопедическое 

Обследование актуального уровня 

психического и речевого развития, 

определение зоны ближайшего развития. 

Внимание: устойчивость, переключаемость с 

одного вида деятельности на другой, объем, 

работоспособность. 

Мышление: визуальное (линейное, 

структурное); понятийное (интуитивное, 

логическое); абстрактное, речевое, образное. 

Память: зрительная, слуховая, моторная, 

смешанная. Быстрота и прочность 

запоминания; индивидуальные особенности; 

моторика; речь. 

Наблюдение за ребенком на 

занятиях и во внеурочное 

время (учитель). 

Специальный эксперимент 

(психолог). 

Беседы с ребенком, с 

родителями. 

Наблюдения за речью 

ребенка на занятиях и в 

свободное время. 

Изучение письменных работ 

(учитель). Специальный 

эксперимент (логопед) 

 

Социально–

педагогическое 

 

Семья ребенка: состав семьи, условия 

воспитания.  

Умение учиться: организованность, 

выполнение требований педагогов, 

самостоятельная работа, самоконтроль. 

Трудности в овладении новым материалом. 

Мотивы учебной деятельности: прилежание, 

отношение к отметке, похвале или порицанию 

учителя, воспитателя. 

Эмоционально-волевая сфера: преобладание 

настроения ребенка; наличие аффективных 

вспышек; способность к волевому усилию, 

внушаемость, проявления негативизма. 

Особенности личности: интересы, 

потребности, идеалы, убеждения; наличие 

чувства долга и ответственности. Соблюдение 

правил поведения в обществе, школе, дома;  

взаимоотношения с коллективом: роль в 

коллективе, симпатии, дружба с детьми, 

отношение к младшим и старшим товарищам. 

Нарушения в поведении: гиперактивность, 

замкнутость, аутистические проявления, 

обидчивость, эгоизм. Уровень притязаний и 

самооценка 

Посещение семьи ребенка 

(учитель, социальный 

педагог). 

Наблюдения во время 

занятий, изучение работ 

ученика (педагог). 

Анкетирование по 

выявлению школьных 

трудностей (учитель). 

 

Беседа с родителями и 

учителями- предметниками. 

 

Специальный эксперимент 

(педагог-психолог). 

 

Анкета для родителей и 

учителей. 

Наблюдение за ребенком в 

различных видах 

деятельности 

Программно-методическое обеспечение коррекционной работы 

Программа и 

методические 

разработки 

Автор Цель Предполагаемый 

результат 

Программа 

коррекционно-

рзвивающих занятий 

для 1-4 классов 

Мальцева 

Г.А. 

  

Развитие творческого, 

нравственного, 

интеллектуального потенциала 

детей, способствующих 

благополучной социальной 

адаптации. 

Улучшение развития 

умственных способностей, 

волевой регуляции, 

мотивационно, 

эмоционально- личностной 

сфер обучающихся 

Программа 

психогимнастики для 

первоклассников 

Алябьева Е.А. 

модификация 

Мальцевой 

Г.А. 

Профилактика дезадаптации 

первоклассников 

Успешная адаптация 

первоклассников 

Программа «Хочу Хухлаева О. Формирование чувства Принятие себя и других, 
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быть успешным» для 

1-3 классов 

успешности развитость 

коммуникативной сферы, 

умения находить ресурсы, 

рефлексивность. 

Программа 

«Развивающие игры» 

для 4го класса 

Васильева 

Н.Л. 

Преодоление интеллектуальных 

трудностей при обучении в 

школе, развитие творческого 

потенциала ребёнка 

Преодоление 

трудностей в обучении и 

общении 

Методическая 

разработка по 

коррекции 

нарушений чтения и 

письма 

  

Лалаева Р.И. 

Городилова 

В.И. 

Глинка В.И. 

Макарьев И. 

Белолипецкий 

С.А. 

Сформировать лексико- 

грамматический строй речи, 

помочь в овладении навыками 

чтения и письма, создание базы 

для успешного овладения 

орфографическими навыками 

Активизация словаря, 

овладение грамматикой на 

уровне слова и 

предложения. 

  

Развивающая и коррекционная работа ведется в соответствии со степенью тяжести 

выявленных проблем реализовывается в следующих формах: 

 

Категория детей с ОВЗ 

Вид 

 

Индивидуально 

групповые коррекционные 

занятия педагога 

Дети, имеющие диагноз ЗПР и 

обучающиеся в общеобразовательном 

классе 

Индивидуальные  коррекционные занятия  

Педагога психолога, учителя, логопеда, учителей. 

Дети, имеющие диагноз ЗПР и 

обучающиеся индивидуально 

 

Индивидуальные  коррекционные занятия  

Педагога психолога, учителя, логопеда, учителей. 

Участие во внеурочной жизни класса. 

Дети с неглубоким нарушением 

эмоционально –волевой сферы и поведения. 

Занятия по коррекции психоэмоциональной 

сферы и произвольности. 

Дети со сниженными интеллектуальными 

способностями 

 

Индивидуальный и дифференцированный подход 

на уроках. Занятия по коррекции познавательных 

интересов. 

Дети с дефицитом внимания и низким 

уровнем самоконтроля 

Индивидуальный и дифференцированный подход 

на уроках. Щадящий режим (при необходимости).  

Дети с нарушением письменной и устной 

речи 

Логопедические занятия 

Дети - инвалиды Занятия по коррекции психоэмоциональной сферы 

Программно-методическое обеспечение лечебно-профилактической работы 

Программа и 

методические 

разработки 

Автор Цель 
Предполагаемый 

результат 

Программа 

«Сказкотерапия 

Ткач Р.М. Оказание помощи ребёнку в 

осознание своего внутреннего 

мира, узнавание нового и 

снятие страхов, тревоги, 

снижение гиперактивности, 

агрессивности, улучшение 
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детских проблем» 

  

осуществление желаемых 

изменений 

социальных отношений 

Программа «Рисуем 

музыку» с 

использованием 

музыкотерапии и 

арттерапии 

Мельникова Л. Создание позитивных 

эмоциональных отношений 

между взрослым и ребёнком, 

путём формирования 

позитивных аттракций 

Позитивное восприятие 

ребёнком и взрослым друг 

друга 

Программа 

коррекции 

негативных эмоций, 

путём арттерапии 

Давыдович В. Коррекция страха, агрессии, 

злости, обиды у младших 

школьников 

Сформированность 

позитивных эмоций 

Программа «Детство 

без алкоголя» для 3-

4х классов 

Климович В.Ю. Профилактика аддиктивного 

поведения 

овладение навыками 

противостояния 

употребления ПАВ 

Программа «Уроки 

психологического 

здоровья» 

В.В. Ветрова Обучение психологическим 

аспектам здоровья 

Ответственное отношение к 

своему здоровью 

 

Социально–педагогический модуль 
1. Программы повышения профессиональной компетентности педагогов. Педагог должен 

быть знаком с особенностями развития данной неоднородной группы детей. Это необходимо для 

того, чтобы иметь возможность разобраться в комплексе проблем,  грамотно поставить вопрос 

перед психологами–консультантами, правильно интерпретировать их рекомендации, 

координировать работу учителей–предметников и родителей, вести коррекционные занятия с 

учениками, имеющими нарушения. Педагог под руководством психолога может провести 

диагностику, используя несложные методики. Подготовка педагогов возможна на курсах 

повышения квалификации на семинарах–практикумах, курсах переподготовки по направлению 

«Коррекционная педагогика в начальном образовании». 

2. Психотерапевтическая работа с семьей. Цель – повышение уровня родительской 

компетентности и активизация роли родителей в воспитании и обучении ребенка. Проводится на 

индивидуальных консультациях специалистами, на родительских собраниях. 

Реализация индивидуального образовательного маршрута требует постоянного 

отслеживания направления развития детей, что делает необходимым разработку системы 

начальной, текущей и итоговой диагностики по годам обучения. 

 

Программы повышения профессиональной компетентности педагогов. 

Цель: Повышение профессиональной компетентности педагогов в обучении и воспитании 

детей с ОВЗ. 

Направление Содержание работы Ответственный 

Консультирование Ознакомление с психологическими, 

возрастными особенностями, нарушениями 

физического здоровья и развития, по 

проблемам  воспитания и обучения 

обучающихся с ОВЗ 

логопед, психолог, 

врач 

Семинары, тренинги, 

консилиумы, 

Лектории 

Обучающие тренинги и семинары с педагогами 

по взаимодействию с детьми с ОВЗ, участие в 

педсоветах, консилиумах по вопросам 

обучения и воспитания, лектории по 

образовательному подходу к ребенку с ОВЗ, 

обучение приёмам и методам коррекционной и 

диагностической работы. 

курсы повышения 

квалификации, 

психолог, логопед 
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Программа повышения психолого- педагогической компетентности родителей 
Цель: повышение компетентности родителей в вопросах воспитания и обучения детей с 

ОВЗ. 

Направление Содержание работы Ответственный 

Консультиро

вание 

ознакомление с психолого-педагогическими,  

физиологическими и возрастными особенностями 

обучающихся, педагогическая и психологическая 

помощь в решении трудностей в обучении и 

воспитании 

Психолог, 

логопед, педагог, 

врач 

Родительски

е собрания 

Лекции по профилактике школьной 

дезадаптации, кризисам возрастного развития, по 

формированию детского коллектива, по возрастным 

особенностям детей, профилактике девиантного и 

аддиктивного поведения и проблем школьного 

обучения, физического развития. 

Психолог, 

педагог, врач 

Анкетирован

ие 

Опрос родителей по вопросам обучения и 

воспитания 

администрация

, психолог 

Открытые 

мероприятия 

Проведение круглых столов по взаимодействию 

с детьми с ОВЗ и открытых занятий и уроков 

психолог, 

логопед, педагог 

 

Основные мероприятия 

 

1. Работа ПМПк по анализу рекомендаций психолого-медико-педагогической 

комиссии – сентябрь; 

2. Анкетирование классных руководителей и диагностика педагога-психолога с целью 

определения уровня адаптации учащихся к школьному обучению – октябрь, май 

3. Проведение педагогической диагностики успешности обучения младших 

школьников и анализ ее результатов – сентябрь, декабрь, май. 

4. Проведение по результатам педагогической диагностики совещания по 

обсуждению путей коррекции выявленных трудностей обучения – сентябрь, декабрь, май; 

5. Наблюдение, диагностика учителей, специалистов (педагога-психолога, учителя-

логопеда, социального педагога), работа ПМПк с целью определения успешности обучения 

учащихся и выявления детей, требующих особого внимания для коррекции дальнейшей 

программы обучения – в течение года 

6. Разработка программ индивидуальных траекторий развития (сентябрь – октябрь), 

включающих: 

Программы индивидуальной траектории преодоления предметных трудностей в обучении 

(Приложение 1-2); 

Программы индивидуальной траектории преодоления общеучебных трудностей в обучении 

(Приложение 3); 

Программы индивидуальной помощи детям с трудностями межличностного взаимодействия 

(Приложение 4); 

1. Проведение мероприятий по работе с семьей. Цель – расширения педагогических 

знаний родителей о работе с детьми, которые нуждаются в особом педагогическом  внимании – в 

течение года. 

Родительские собрания. 

1) «Психология младшего школьника, испытывающего трудности обучения и общения»; 

2) «Режим дня и адаптация первоклассника» 

3) «Особенности взаимодействия родителей и ребенка в условиях его недостаточного 

физического и психического развития»; 

4) «Свободное время ребенка с ограниченными возможностями здоровья»; 

Родительская конференция на тему «Опыт работы семьи, воспитывающей ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья» 
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Круглогодичный «Родительский семинар». Ежемесячные   встречи родителей с 

представителями педагогического коллектива (директором, завучем, учителем, воспитателем 

ГПД, социальным педагогом, школьным психологом) по темам и проблемам воспитания и 

развития. В ходе работы семинара могут обсуждаться следующие вопросы: 

«Типичные трудности в обучении учеников нашего класса», «Домашняя работа ученика», 

«Детские страхи и пути их преодоления», «Ребенок на улице» и другие 

Индивидуальные консультации:  педагога-психолога, дефектолога, педиатра, учителя-

логопеда, социального педагога, классного руководителя, учителей, администрации школы (дается 

расписание дней консультаций). 

Постоянно действующая книжная выставка для родителей. 

Тематическая круглогодичная выставка детских работ. Темы: «Я -ученик», «Я и мои 

друзья», «Моя семья и моя школа», «Люблю я отдыхать в (с)… » и другие. 

Классный родительский уголок (Рубрики «Чему мы учимся (научились)», «Не боюсь я 

ошибок таких:…», «Мы готовимся к празднику…», «Как научить ребенка быть внимательным 

(усидчивым, вежливым) …» и пр.) 

1. Работа по повышению квалификации педагогического коллектива с учетом 

особенностей контингента обучающихся – в течение года. 

Проведение школьных Педагогических советов. 

Темы педагогических советов: 

1) Диагностика (медицинская, психологическая, педагогическая) готовности к обучению, 

успешности обучения младших школьников; 

2) Психологические особенности обучения и воспитания детей с особыми возможностями 

обучения и развития; 

3) Анализ урока в классе, в котором обучаются дети с особыми образовательными 

возможностями; 

4) Организация текущего и итогового контроля при обучении детей с разным уровнем 

успеваемости. 

Участие в курсовой подготовке и переподготовке по проблемам обучения детей с особыми 

образовательными возможностями (в учреждениях послевузовской подготовки) 

Обмен опытом с другими общеобразовательными учреждениями. 

 

Планируемые результаты коррекционной работы 

 

Личностные УУД: 

- комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

- достижение оптимального эмоционального уровня самооценки; 

- многоаспектный анализ личностного развития ребёнка. 

Познавательные УУД: 

- многоплановый  анализ познавательного развития ребёнка; 

- мониторинг динамики развития познавательных способностей, выстраивание 

индивидуальной траектории их развития. 

Регулятивные УУД: 

- общее развитие и коррекция отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, 

эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка. 

Коммуникативные УУД: 

- социальная адаптация в коллективе, обществе. 

Для достижения высокой результативности целей и задач программы коррекционной работы 

школы важно помнить о роли каждого взрослого, помогающего учащихся, имеющим трудности в 

обучении в соответствии с особенностями здоровья и развития. Каждому педагогу и специалисту 

школы необходимо учитывать положения данной программы и некоторые условия успешного 

осуществления коррекционно-развивающей работы, представленные в Приложении 5. 

Данная Программа коррекционной работы является логическим продолжением 

предшествующей деятельности образовательного учреждения, направленной на создание 



336 
 

благоприятных условий для успешного включения в процесс обучения детей, имеющих трудности 

в развитии и освоении образовательной программы на первой ступени средней 

общеобразовательной школы. 

 

Приложение 1. 

Программа индивидуальной траектории преодоления трудности 

по русскому языку ученика______________ , _________ класс 

1. Общая характеристика трудности 

Неумение выбрать необходимый способ проверки в зависимости от места и типа 

орфограммы. 

Причины трудности: непонимание учащимся факта, что способ проверки орфограммы 

зависит от того, в какой части слова (приставке, корне, суффиксе или окончании) находится 

орфограмма; расширение действия орфограммы «Безударные гласные в корне слова» и способа ее 

проверки, ошибочный перенос способа проверки безударных гласных в корне слова на другие 

части слова; неумение разбирать слово по составу. 

2. План мероприятий. 

2.1. Работа на уроке в «зоне ближайшего развития». Развернутое проговаривание учителем 

совместно с учащимся алгоритма проверки орфограммы. Выполнение дополнительных 

упражнений из учебника ______________________, рабочей или коррекционной тетради 

_________________ на отработку действия по осознанному разбору слова по составу. Из рабочей и 

коррекционной тетрадей предлагаются задания ____________ на дифференциацию различных 

орфограмм, на выбор способа проверки слова, на сравнение способа проверки пары слов с 

орфограммами в разных частях слова. 

2.2. Организация учебного взаимодействия с одноклассниками: 

(работа в паре с одноклассником ______, успешно усваивающим данный предметный 

материал, при выполнении упражнений, направленных на ликвидацию данной трудности); во 

время дифференцированной работы участие в группе учащихся с аналогичной проблемой 

.__________________________ 

2.3. Индивидуальные консультации для родителей с объяснениями сути проблемы, ее причин 

и путей преодоления. Объяснение принципа помощи при выполнении домашних заданий. 

________ 

 

Приложение 2. 

Программа индивидуальной траектории преодоления трудности 

по математике ученика______________ , ___________класс 

1. Общая характеристика трудности 

Проблемы в понимании математических отношений («больше/меньше на…», «выше/ниже», 

«дороже/дешевле»; «больше/меньше в …», «на сколько (во сколько раз) больше/меньше»). 

Причины трудности: неумение проиллюстрировать с помощью сюжетной ситуации 

математическое отношение; неспособность представить отношение с помощью модели; подмена 

математических отношений (вместо «уменьшить в…» использует «уменьшить 

на…»); неразличение разностного сравнения «на сколько…» и кратного сравнения «во сколько 

раз…»); неумение формулировать математическое утверждение, содержащее 

отношение («больше/меньше на…», «выше/ниже», «дороже/дешевле»; «больше/меньше в 

…», «на сколько (во сколько раз) больше/меньше» и др.). 

2. План мероприятий. 

2.1. Специальная работа с текстами заданий, задач, содержащих отношения «больше/меньше 

на…», «больше/меньше в …», «на сколько (во сколько раз) больше/меньше». Составление 

предметной модели заданного отношения (с помощью рисунка, набора фишек, палочек и др.), 

составление схемы. Установление соответствия между отношением и его представлением на 

математической модели. Сравнение отношений, представленных в текстах, сравнение 

моделей. Формулирование математического отношения по модели. 
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2.2. Составление (под руководством учителя и самостоятельно) сюжетной ситуации, текста, 

содержащего математическое отношение больше/меньше, выше/ниже, больше/меньше на…, 

больше/меньше в... 

2.3. Совместное с учителем составление и использование алгоритма решения простой 

текстовой задачи, содержащей отношение («больше/меньше на…», «больше/меньше в …», «на 

сколько (во сколько раз) больше/меньше») : чтение задачи, выделение математического 

отношения и представление его на модели, выбор арифметического действия, иллюстрирующего 

предложенное отношение (в том числе в ситуации косвенной формулировки условия задачи). 

2.4. Составление алгоритма решения составной задачи _____________________, содержащей 

отношение («больше/меньше на…», «больше/меньше в …», «на сколько (во сколько раз) 

больше/меньше»). 

2.5. Включение ученика _________________________ в парную работу с одноклассником, не 

испытывающим трудностей в установлении и реализации изученных математических отношений, 

участие в оценке результатов установления отношения другими учениками класса (в ходе парной, 

групповой, фронтальной работы). 

2.6. Коррекционно-развивающие упражнения в рамках урока математики (на этапе устного 

счета, самостоятельной работы учащихся, на этапе повторения). 

2.7. Занятия со специалистами ________________________ 

2.8. Индивидуальная работа в ГПД. Комментирование хода выполнения домашнего задания 

по математике с акцентом на задания, содержащие отношения «больше/меньше на…», 

«больше/меньше в …», «на сколько (во сколько раз) больше/меньше». 

 

Приложение 3. 

Программа индивидуальной траектории преодоления 

общеучебных трудностей ученика______________ , _____класс 

1. Общая характеристика трудности 

Частичное (неполное) выполнение задания, частичное использование 

правила, алгоритма. 

Причины трудности: несформированность действий контроля и самоконтроля 

2. План мероприятий. 

2.1. Специально организованная игровая деятельность во внеучебное время (на перемене, в 

ГПД, во время внеурочных занятий). Игры с правилами. Обсуждение правил игры, условий 

выигрыша. Анализ и самоанализ хода и результатов участия в игре. Предупреждение и устранение 

в конкретной игровой ситуации проблем, связанных с 

несоблюдением правил игры. Обсуждение результатов игры ученика (выигрыш, причина 

выигрыша; проигрыш, причина проигрыша). 

2.2. Проговаривание учеником хода подготовки к уроку. 

2.3. Работа на уроке в «зоне ближайшего развития». Совместное (учитель-ученик) 

обсуждение задания (упражнения) и хода его выполнения. Контроль (совместно с учителем), а 

затем самоконтроль всех этапов выполнения задания. Фиксирование ответа. 

2.4. Работа в паре с «сильным» («слабым») учеником, работа в группе детей со сходными 

(аналогичными) трудностями. При распределении поручений ученику предлагать контролировать 

действия по планированию хода решения, его выполнения, сравнение цели и полученного 

результата, формулирование выводов по результатам работы. 

2.5. Коррекционно-развивающие занятия по ____________(указать предмет) _____ в неделю 

(в случае, если одной из причин является проблемы в усвоении предметных алгоритмов 

(например, алгоритмов арифметических  действий, алгоритма синтаксического разбора 

предложения). Занятия со специалистами ________________________(логопед, психолог и др.). 

2.6. Индивидуальная работа в ГПД: игры с правилами, выполнение роли ведущего в игре. 

2.7. Индивидуальные консультации для родителей: режим дня, планирование выполнения 

домашних дел и поручений. 
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Приложение 4. 

Программа индивидуальной помощи ученику______________ , 

_____класс  с  трудностями межличностного взаимодействия 

1. Общая характеристика трудности 

Неумение включаться в совместную деятельность, строить 

совместную деятельность 

Причины трудности: ограниченность общения в семье и со сверстниками в дошкольный 

период развития. 

2. План мероприятий. 

Создание на уроках атмосферы взаимного уважения: класс – сообщество, где каждый несет 

ответственность. Поддержка положительного климата в классе, основанного на доверии, 

уважении и поддержке. Приоритет положительных эмоций, связанных с достижением успеха, что 

способствует повышению эффективности любой деятельности. 

Работа в паре с ______, позволяющая учиться друг у друга, обратиться к соседу за советом, 

помощью, обменяться информацией, проявить понимание, терпение: «Повтори задание по частям 

своему соседу», «Поправь друга», «Внимательно слушай другого», «Будьте уважительны со 

всеми», «Попробуйте решить пример ещё раз» и др. Составление учителем совместно с 

учащимися инструкции для работы в паре (группе); контроль и самоконтроль каждого шага 

инструкции. Инструкция: «Как мы будем 

выполнять работу». 

Организация совместной деятельности в ходе ___________ (работа над групповым проектом, 

подготовка стенгазеты, пособий) для создания опыта сотрудничества, уважительного отношения 

друг к другу, к мнению участников учебного диалога. 

Накопление опыта успешной совместной деятельности: обсуждение проблем, в ходе 

которого каждый может высказать свое мнение; совместное исправление ошибок, придумывание 

заданий и текстов; составление совместного плана решения учебной задачи. 

Система тренинговых игровых занятий, формирующих умение сотрудничать. Организация 

игр, позволяющих учиться учебному диалогу («Карусель», «Пересадки», «Суета», «Иду в гости» и 

др.). 

 

Приложение 5. 

Программа педагогической поддержки хорошо успевающего 

ученика______________ , _____класс 

1. Характеристика индивидуальных особенностей 

Высокий темп учебной работы, гибкое мышление, хорошая кратковременная и 

долговременная память, интерес к окружающему миру и математике 

2. План мероприятий. 

2.1. Обеспечение условий для успешного обучения на уровне трудности, соответствующем 

индивидуальным особенностям: _________________ (задания адекватного уровня сложности, 

работа в «зоне ближайшего развития», включение в работу с дополнительными источниками 

знания (информации), 

2.2. Индивидуальная работа по учебнику (рубрики «Этот удивительный мир», «Трудное 

задание», «Путешествие в прошлое», «Сообрази», «Расширяем свои знания», «Из истории языка»). 

2.3. Включение в учебное сотрудничество, предоставление ведущей роли в парной и 

групповой работе, ________________ (оказание помощи одноклассникам, формулирование 

общего мнения, поиск дополнительных доказательств (к доказательствам одноклассников)). 

2.4. Участие во внеурочной работе по направлению ____________ (общеинтеллектуальное, 

спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общекультурное) по 

____________ (указать курс). 

2.5. Индивидуальная работа в ГПД _________________ (коллективные игры, парная 

работа, разработка группового проекта, математической газеты, учебного пособия, 

индивидуальная работа с помощью (без помощи) воспитателя). 

2.6. Индивидуальные консультации для родителей. 
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Приложение 6 

Условия успешного осуществления  

коррекционно-развивающей работы 

 

1. Поход к учащемуся с оптимистической гипотезой (безграничная вера в ребенка): Каждый 

ребенок может научиться всему. Конечно, для этого необходимо разное количество времени и 

усилий и со стороны ученика, и со стороны учителя, но педагог не может сомневаться в 

возможности достижения результата каждым учеником. 

2. Путь к достижению положительного результата может быть только путем «от успеха к 

успеху». Для ребенка очень важно постоянно чувствовать свою успешность. Это возможно только 

в том случае, если уровень сложности предлагаемых учителем заданий соответствует уровню 

возможностей ребенка. Только помня об этом, учитель может дать возможность каждому быть 

успешным в процессе обучения. И еще одно, что нужно помнить: оценивая работу ребенка, 

прежде всего, необходимо обращать его внимание на то, что уже получилось, и лишь потом 

высказывать конкретные пожелания по улучшению работы. 

3. Создание доброжелательной атмосферы на занятиях. Психологами доказано, что 

развитие может идти только на положительном эмоциональном фоне. Ребенок намного быстрее 

добьется успеха, если будет верить в свои силы, будет чувствовать такую же уверенность в 

обращенных к нему словах учителя, в его действиях. 

Педагогу не стоит скупиться на похвалы, стоит отмечать самый незначительный успех, 

обращать внимание на любой правильный ответ. 

При этом педагог не должен забывать, что его оценочные суждения должны касаться только 

результатов работы ребенка, а не его личности (особенно это относится к отрицательной оценке). 

Детям младшего школьного возраста свойственно воспринимать оценку своей работы как оценку 

личности в целом, именно поэтому так важно постоянно подчеркивать, что оценивается только 

работа. Этого разграничения легко добиться, прибегая к качественным, содержательным 

оценочным суждениям, подробно рассказывая ребенку, что уже получилось очень хорошо, что 

неплохо, а над чем нужно еще поработать. 

4. Темп продвижения каждого ученика определяется его индивидуальными возможностями. 

Ученик не будет работать лучше и быстрее, если он постоянно слышит слова «быстрее, 

поторопись, ты опять последний», этими словами достигается, как правило, обратный эффект – 

либо ребенок начинает работать еще медленнее, либо он работает быстрее, но при этом начинает 

страдать качество (у ребенка появляется принцип: пусть неправильно, зато быстро, как все). Более 

целесообразной является позиция "лучше меньше, да лучше», для ее осуществления учитель на 

начальных этапах подстраивается к темпу ребенка, максимально индивидуализируя процесс 

обучения, предлагая меньшие по объему задания. В то же время шаг за шагом, не в ущерб 

качеству учитель старается приближать темп каждого ученика к общему темпу работы класса. 

5. Отказ от принципа «перехода количества дополнительных занятий в качество 

обучения». Суть «качественного» подхода заключается в том, что учитель знает, в чем трудности и 

как они могут быть устранены самым эффективным способом. Продуктивен именно такой путь — 

от знания причины ошибки к ее устранению. 

6. Необходимо постоянно отслеживать продвижение каждого ученика. Важно знать ту 

«точку», в которой ученик находится в данный момент, а также перспективы его развития. Для 

выполнения этого условия важно точно знать последовательность этапов формирования каждого 

конкретного навыка, другими словами, учитель постоянно должен знать: а) что ребенок уже 

может сделать самостоятельно; б) что он может сделать с помощью учителя; в) в чем эта помощь 

должна выражаться. 

7. В обучении необходимо опираться на «сильные» стороны в развитии ученика, выявленные 

в процессе диагностики. 

8. Содержание учебного материала для проведения коррекционных занятий должно не 

только предупреждать трудности обучения, но и способствовать общему развитию 

учащихся. Задания должны быть разнообразными, занимательными, интересно оформленными. 

Основными методами обучения на занятиях должны быть дидактическая игра и самостоятельная 
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предметно-практическая работа, так как именно в этих видах деятельности ребенка происходит 

развитие наглядно-образного мышления, произвольности и т. п. Одним из оптимальных средств 

для проведения коррекционно-развивающей работы являются тетради на печатной основе, 

дающие возможность ребенку самостоятельно действовать — штриховать, закрашивать, 

соединять линией, подчеркивать, дорисовывать и т. п. 

9. Коррекционно-развивающая работа должна осуществляться систематически и регулярно. 

То, чего так медленно и постепенно удается достигнуть, легко и быстро разрушается, если 

действия не отработаны до конца, не проконтролирован перенос действия с одного материала на 

другой. 

  

Рекомендуемая литература 

 

1. Баряева Л.Б., Зарин А.П. Обучение сюжетно-ролевой игре детей с проблемами 

интеллектуального развития. – СПб: издательство РГПУ им. А.И.Герцена; издательство «СОЮЗ», 

2001г.  

2. Борякова Н.Ю. Ступеньки развития. Ранняя диагностика и коррекция задержки психического 

развития. – М: «Гном-Пресс», 1999г. 

3. Ремезова Л.А. Организация и содержание интегрированного и дистанционного образования 

детей с проблемами в развитии в общеобразовательном учреждении. – Самара: Изд-во СГПУ, 

2007г. 

4. Ремезова Л.А., Галкина О.В., Логинова Н.Н. Практическое овладение младшими школьниками 

с нарушением интеллекта мыслительными операциями. – Самара: ПГСГА, 2010г. 

5. Самукина Н.В. Игры в школе и дома: психотехнические упражнения и коррекционная 

программа. – М: Новая школа, 1993г. 

6. Ястребова А.В., Бессонова Т.П. Как помочь детям с недостатками речевого развития. – М: 

АРКТИ, 1997г. 

 

Информационные ресурсы. 
1. http://festival.1september.ru  Раздел «Коррекционная педагогика» 

2. http://www.school2100.ru Журнал «Начальная школа: плюс-минус», №4/2001г, О.А. Степанова 

«Коррекционно-развивающие ресурсы. Игры в работе с младшими школьниками». 

3. ikprao.ru Институт коррекционной педагогики РАО 

4. http://pages.esosedi.ru/samara/univer/show237391/institut_korrektsionnoy_pedagogi/index Институт 

коррекционной педагогики самарского государственного педагогического университета  

 

Диагностический инструментарий для групповой диагностики 

1. Диагностика уровня готовности к школьному обучению  – «Методика определения  

готовности к школе» Л.А.Ясюковой. 

2. Диагностика адаптации к школьному обучению  – «Шкала тревожности»  А.М.  Прихожан, 

«Школа зверей». 

3. Диагностика готовности к переходу в среднее звено  – ГИТ (групповой  интеллектуальный 

тест); социометрия, «Оценка уровня тревожности» Кондаша,  «Изучение направленности на 

приобретение знаний». 

 

Диагностический инструментарий  для углубленного индивидуального обследования 
1. Тест Векслера. 

2. Тест школьной тревожности Филлипса. 

3. Карта наблюдений Стотта (модифицированный вариант 

 

http://festival.1september.ru/
http://www.school2100.ru/
http://www.ikprao.ru/
http://pages.esosedi.ru/samara/univer/show-237391/institut_korrektsionnoy_pedagogi/index


341 
 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1.   УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Учебный  план начального общего образования является нормативной основой для 

разработки учебного плана образовательного учреждения, в котором отражаются основные 

показатели базисного учебного плана: 

 состав учебных предметов; 

 недельное распределение учебного времени, отводимого на освоение содержания 

образования по классам, учебным предметам; 

 максимально допустимая недельная нагрузка обучающихся. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

В школе утвержден следующий  режим работы:  

 5-дневная учебная неделя для учащихся 1 классов; 

 6-дневная учебная неделя для учащихся 2- 4 классов. 

Продолжительность учебного года на первой ступени общего образования составляет 34 

недели, в первом классе – 33 недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, летом – не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 классе устанавливаются в течение года 

дополнительные недельные каникулы. 

Продолжительность урока составляет: 

 в 1 классе – в сентябре-декабре 35 минут; со II полугодия – 45 минут; 

 во 2-4 классах – 45 минут. 

Учебный план школы по программам 

Учебные  

предметы 

                         Классы 

Количество часов в неделю 
Всего 

I II III IV 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чтение 4 4 4 4 16 

Иностранный  язык – 2 2 2 6 

Математика  4 4 4 4 16 

Окружающий мир  2 2 2 2 8 

Основы религиозных культур и светской этики – – – 1 1 

Музыка  1 1 1 1 4 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 4 

Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура 3 3 3 3 12 

Итого: 21 23 23 24 91 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса (6-дневная неделя) 
- 3 3 2 8 

Предельная допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 6-дневной ученой неделе 
- 26 26 26 99 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса (5-дневная неделя) 
0 0 0 0  

Предельная допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной ученой неделе  
21 23 23 23 90 
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Приложение1 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «СОШ № 16» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует   порядок и формы проведения промежуточной 

аттестации обучающихся, определяет права, обязанности и ответственность участников 

образовательного процесса, должностных лиц. 

1.2. Действие настоящего Положения распространяется на всех обучающихся, принятых в 

МБОУ «СОШ № 16» (далее – Школа)  на обучение по основным общеобразовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, а 

также на родителей (законных представителей) обучающихся и педагогических работников, 

участвующих в реализации указанных образовательных программ.  

2. Промежуточная аттестация обучающихся 

2.1. Под промежуточной аттестацией обучающихся понимается совокупность мероприятий 

по установлению соответствия индивидуальных образовательных достижений обучающихся 

планируемым результатам освоения основной общеобразовательной программы начального 

общего, основного общего или среднего общего образования на момент окончания учебного года.  

2.2. Промежуточная аттестация обучающихся 1-го класса осуществляется в форме 

диагностических работ по обязательным учебным предметам, предусмотренным учебным планом 

основной общеобразовательной программы начального общего образования для данного года 

обучения. Результаты годовых контрольных работ оцениваются по уровням: «высокий», 

«средний», «низкий», «критический».  

2.3. Промежуточная аттестация обучающихся 2-3, 5-8, 10 классов проводится в виде:  

годовых контрольных работ по математике и русскому языку, тестирования  и зачетов по устным 

предметам, которые проводятся в течение последнего месяца учебного года учителями, 

непосредственно преподающими соответствующие учебные предметы в данных классах, с 

обязательным участием ассистента.   Конкретные сроки и места проведения годовых контрольных 

работ устанавливаются учителями по согласованию с заместителем директора Школы по учебно-

воспитательной работе.  

Установленные сроки и места проведения контрольных работ, а также перечень 

предметных и метапредметных результатов, достижение которых необходимо для успешного 

выполнения указанных работ, требования к выполнению и (или) оформлению результатов их 

выполнения (критерии, используемые при выставлении отметок) доводятся учителями до 

сведения обучающихся и родителей (законных представителей) обучающихся.  

2.4. Промежуточная аттестация обучающихся 2-8-х и 10-х классов по остальным учебным 

предметам осуществляется путем выведения годовых отметок успеваемости на основе четвертных 

(полугодовых) отметок успеваемости, выставленных обучающимся в течение соответствующего 

учебного года.  

   Годовая отметка успеваемости обучающегося по учебному предмету определяется, как 

среднее арифметическое оценок за 1,2,3,4 четверти. Округление проводится в соответствии с 

правилами математического округления. 

2.5. Под внеучебными достижениями обучающихся понимается приобретение 

обучающимися личного опыта успешной учебной, трудовой и иной социально значимой 

деятельности в рамках: 

• реализации индивидуальных и групповых учебных проектов (работ), не предусмотренных 

основной общеобразовательной программой (рабочими программами учебных предметов) в 

качестве обязательных; 

• освоения факультативных и иных учебных курсов (дополнительных образовательных 

программ) по выбору обучающихся; 

• участия в предметных олимпиадах, соревнованиях и иных конкурсных мероприятиях.  

2.6. Под демонстрацией внеучебных достижений понимается: 
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• непосредственное осуществление обучающимся указанных в настоящем пункте видов 

деятельности, а равно воспроизведение аудио или видеозаписей, сделанных в ходе осуществления 

этих видов деятельности; 

• публичная презентация результатов (продуктов) деятельности, ранее осуществленной 

обучающимся (группой обучающихся); 

• представление документов (грамот, дипломов, рецензий, отзывов, рекомендательных 

писем и др.), подтверждающих факт успешного выполнения обучающимся определенной 

деятельности (работ) и наличие соответствующих внеучебных достижений.  

2.7. Основной формой фиксации внеучебных достижений обучающихся является 

портфолио обучающегося, представляющий собой совокупность сведений о содержании 

приобретенного опыта (компетентности), о виде, месте и времени (продолжительности) 

осуществления деятельности, в рамках которой он приобретен, о других участниках этой 

деятельности (включая руководителей, инструкторов, консультантов и др.), а также различных 

документов (грамот, дипломов, отзывов, рецензий, рекомендательных писем и др.), 

подтверждающих достигнутые при этом результаты.  

При наличии соответствующих информационно-технических возможностей 

индивидуальный портфолио обучающегося может вестись и представляться при промежуточной 

аттестации в электронном виде.  

2.9. Оценка продемонстрированных обучающимися внеучебных достижений в ходе 

промежуточной аттестации обучающихся осуществляется педагогическим советом МБОУ на 

основе планируемых предметных и метапредметных результатов освоения основной 

общеобразовательной программы начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования и включает в себя: 

• отнесение продемонстрированных обучающимся внеучебных достижений к 

определенным предметным и (или) метапредметным результатам освоения соответствующей 

основной общеобразовательной программы;  

• установление наличия и направленности динамики индивидуального развития 

обучающегося в данной области в течение учебного года.  

Установление наличия и направленности динамики индивидуального развития 

обучающихся производится путем сравнения содержания (характера) и уровня внеучебных 

достижений обучающегося на данный момент с соответствующими значениями 

(характеристиками), достигнутыми на момент окончания предыдущего учебного год. 

3. Принятие решений по результатам промежуточной аттестации обучающихся 

3.1. Обучающиеся в 1-м классе  на второй год не оставляются. Обучающиеся 2-8-х и 10-х 

классов признаются освоившими образовательную программу учебного года, если по всем 

обязательным учебным предметам, предусмотренным учебным планом для данного года 

обучения, им выведены годовые отметки успеваемости не ниже 3 баллов («удовлетворительно»).  

3.2. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам образовательной программы или 

непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин  признаются 

академической задолженностью. 

3.3. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующему предмету, дисциплине, курсу не более двух раз 

в сроки, определяемые Школой в пределах одного года с момента образования академической 

задолженности. В указанный период не включается время болезни обучающегося. 

3.4. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз приказом директора Школы 

создается комиссия численностью не менее трех человек,  из числа педагогических работников. 

Председателем аттестационной комиссии является директор Школы или один из его заместителей. 

В состав аттестационной комиссии в обязательном порядке включается учитель, выставивший 

неудовлетворительную отметку.  

3.5. Обучающиеся по образовательным программам начального общего, основного общего 

и среднего общего образования, не ликвидировавшие в установленные сроки академическую 

задолженность, продолжают получать образование в Школе. 
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3.6. Обучающиеся, признанные освоившими образовательную программу 

соответствующего учебного года, переводятся в следующий класс. Обучающиеся, не освоившие 

образовательную программу учебного года и имеющие по итогам учебного года академическую 

задолженность по одному учебному предмету, переводятся в следующий класс условно. 

Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в течение следующего 

учебного года, а Школа — создать необходимые условия для ликвидации этой задолженности и 

обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации.  

3.7. Обучающиеся на ступенях начального общего и основного общего образования, не 

освоившие образовательную программу учебного года и имеющие академическую задолженность 

по двум и более учебным предметам или условно переведенные в следующий класс и не 

ликвидировавшие академической задолженности по одному учебному предмету, по усмотрению 

родителей (законных представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на 

обучение по адаптированным основным образовательным программам в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии или продолжают получать 

образование в иных формах.  
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3.2. ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, осуществляемая 

в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

Цели организации внеурочной деятельности на ступени начального общего образования: 

обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребёнка в образовательном учреждении, 

создание благоприятных условий для развития ребёнка, учёт его возрастных и индивидуальных 

особенностей. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-

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

Формы организации внеурочной деятельности, как и в целом образовательного процесса, в 

рамках реализации основной образовательной программы начального общего образования 

определяет образовательное учреждение. Содержание занятий, предусмотренных во внеурочной 

деятельности, должно формироваться с учётом пожеланий обучающихся и их родителей 

(законных представителей) и осуществляться в формах, отличных от урочной системы обучения, 

таких, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные 

общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно 

полезные практики и т. д. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся образовательным учреждением 

могут использоваться возможности учреждений дополнительного образования, культуры и 

спорта. В период каникул для продолжения внеурочной деятельности могут использоваться 

возможности специализированных лагерей, тематических лагерных смен, летних школ. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при определении 

объёмов финансирования реализации основной образовательной программы и составляет не более 

1350 ч за 4 года обучения. 

В зависимости от возможностей образовательного учреждения, особенностей окружающего 

социума внеурочная деятельность может осуществляться по различным схемам, в том числе: 

• непосредственно в образовательном учреждении по типу школы полного дня; 

• совместно с учреждениями дополнительного образования детей, спортивными объектами, 

учреждениями культуры; 

• в сотрудничестве с другими организациями и с участием педагогов образовательного 

учреждения (комбинированная схема). 

Основное преимущество организации внеурочной деятельности непосредственно в 

образовательном учреждении заключается в создании условий для полноценного пребывания 

ребёнка в образовательном учреждении в течение дня, содержательном единстве учебного, 

воспитательного и развивающего процессов в рамках основной образовательной программы 

образовательного учреждения. 

При организации внеурочной деятельности непосредственно в образовательном учреждении 

предполагается, что в этой работе принимают участие все педагогические работники данного 

учреждения (учителя начальной школы, учителя-предметники, социальные педагоги, педагоги-

психологи, учителя-дефектологи, логопед, воспитатели, тьюторы и др.). 

Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием детей в части 

создания условий для развития творческих интересов детей, включения их в художественную, 

техническую, спортивную и другую деятельность. 

Связующим звеном между внеурочной деятельностью и дополнительным образованием 

детей выступают такие формы её реализации, как факультативы, детские научные общества, 

экологические и военно-патриотические отряды и т. д. 

Основное преимущество совместной организации внеурочной деятельности заключается в 

предоставлении широкого выбора занятий для ребёнка на основе спектра направлений детских 

объединений по интересам, возможности свободного самоопределения ребёнка, привлечения к 

осуществлению внеурочной деятельности квалифицированных специалистов, а также практико-

ориентированной и деятельностной основы организации образовательного процесса. 
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Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет, как правило, 

классный руководитель, который взаимодействует с педагогическими работниками, организует 

систему отношений через разнообразные формы воспитательной деятельности коллектива, в том 

числе через органы самоуправления, обеспечивает внеурочную деятельность обучающихся в 

соответствии с их выбором. 

План внеурочной деятельности формируется образовательным учреждением в соответствии 

со своим учебным планом и независимо от выбранной схемы его реализации должен быть 

направлен в первую очередь на достижение обучающимися планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. 

При взаимодействии образовательного учреждения с другими организациями создаются 

общее программно-методическое пространство, рабочие программы внеурочной деятельности, 

которые должны быть сориентированы на планируемые результаты освоения основной 

образовательной программы начального общего образования конкретного образовательного 

учреждения. 

 

 

План внеурочной деятельности 

Предметны

е области 
Направления 

Названия секций, кружков 

и др. 

1 

кла

ссы 

2 

кла

ссы 

3 

кла

ссы 

4 

кла

ссы 

Все

го  

Внеурочная  

деятельность 

(кружки, 

секции, 

проектная 

деятельность 

и др.) 

Духовно-

нравственное 
Я-гражданин 1 1 1 1 4 

Социальное 

Клуб добрых дел 
 

1 1 1 
3 

Азбука содержания 

животных   
1 1 

2 

Мир деятельности 1 1 
 

 
2 

Общеинтеллектуаль

ное 

РПС «Умники и умницы» 1 1 1 1 
4 

Занимательный английский 1 1 
 

 
2 

В мире книг 
 

1 1 1 
3 

Учусь создавать проект 
  1 1 2 

Робототехника 
4    4 

Общекультурное 

Альбом с кляксами 
  

1 1 
2 

Школа развития речи 1 1 1 1 
4 

Творческая мастерская 
 

1 1 1 
3 

Спортивно-

оздоровительное 

Гимнастика 1 1 
 

 
2 

ОБЖ 
 1 1 1 3 

Всего 
 

  10 10 10 10 40 
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3.3.  СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 

образовательной программы образовательного учреждения должно быть создание и поддержание 

комфортной развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, 

социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, 

физического, трудового развития обучающихся. 

  В нашем образовательном учреждении    созданы  все  необходимые условия, призванные:  

• соответствовать требованиям Стандарта; 

• гарантировать сохранность и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся; 

• обеспечивать реализацию основной образовательной программы образовательного 

учреждения и достижение планируемых результатов её освоения; 

• учитывать особенности образовательного учреждения, его организационную структуру, 

запросы участников образовательного процесса; 

• предоставлять возможность взаимодействия с социальными партнёрами, использования 

ресурсов социума. 

 

3.3.1. КАДРОВЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

  

В школе 1 ступени работает 9 учителей начальных классов и 2 воспитателя ГПД. Первую 

категорию – 2 педагога (22%), 2 категорию –7 педагогов (78%).  

3 преподавателя предмета художественно-эстетического цикла -  музыка и изобразительное 

искусство. 

1 учитель физкультуры, 2 учителя иностранного языка; 

Педагог-логопед, педагог-психолог. 

Педагоги дополнительного образования (робототехника) 

 

Возрастной  ценз коллектива: 

Стаж от 10-

20лет 
Свыше 20 лет 

8                   11 

 

Школа укомплектована медицинскими работниками, работниками пищеблока, 

вспомогательным персоналом.  

Введение ФГОС в массовую образовательную практику влечет за собой кардинальные 

изменения всей образовательной системы. Системно-деятельностный подход, положенный в 

основу стандарта, предполагает отказ от  традиционного объяснительно-иллюстративного 

обучения, а во главу угла ставит использование деятельностных методов, технологий.  

Главным «двигателем» инновационных процессов в школе остается учитель, находящийся в 

центре школьной жизни. Именно на учителя возлагается в первую очередь ответственность за 

достижение новых образовательных результатов – личностных, метапредметных, предметных. 

Достижение этих результатов невозможно при сохранении традиционных подходов к: 1) 

определению  роли участников образовательного процесса, когда учитель – лектор, ведущий, а 

ученик – слушатель, исполнитель, 2) проектированию и проведению урока, в первую очередь, как 

основной организационной формы обучения. Обновление образовательного процесса станет 

возможным, если и учитель, и ученик станут субъектами собственной деятельности.  
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С ЭТОЙ ЦЕЛЬЮ ПРОВОДИЛОСЬ ДИАГНОСТИРОВАНИЕ МЕТОДИЧЕСКИХ ПРИЕМОВ РАБОТЫ УЧИТЕЛЕЙ, 

ПРОВОДИЛИСЬ ВНУТРИ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ ОТКРЫТЫЕ УРОКИ С ПОСЛЕДУЮЩИМ ИХ 

АНАЛИЗОМ И ВЫВОДАМИ, ПОСЕЩАЛИСЬ УРОКИ ПЕДАГОГОВ ГОРОДА, СЕМИНАРЫ, КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ 

КВАЛИФИКАЦИИ. 

Выявление, поддержка, развитие и социализация одаренных детей становится одной из 

приоритетных задач современного образования в России, поскольку от ее решения зависит 

интеллектуальный и экономический потенциал государства. С целью совершенствования системы 

работы с одаренными детьми и создания условий по выявлению, развитию и поддержке 

одаренных детей в МБОУ «СОШ №16» разработана программа «Одаренные дети». Программа 

«Одаренные дети» призвана реализовать основные положения Декларации прав ребёнка, Закона 

РФ «Об образовании», направленные на развитие ребёнка. Программа находится в числе 

приоритетных направлений деятельности школы и служит основой сотрудничества и 

консолидации её с родителями и общественностью. Основной формой работы являются 

индивидуально-групповые занятия по подготовке к олимпиадам, научным конференциям. В школе 

созданы все условия для участия детей в конкурсах и олимпиадах различного уровня. Учащиеся 

школы в 2013 -2014 учебном году участвовали в  конкурсах и олимпиадах различного уровня: 

международных, всероссийских, краевых и муниципальных. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий   осуществляются в разных 

формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического советов, в виде 

решений педагогического совета, приказов, инструкций, рекомендаций, резолюций, родительских 

собраний и т. д. 

Активно внедряя инновационные программы и решая научно-методические проблемы 

педагогический коллектив школы, осваивает и успешно апробирует в педагогической практике 

самые современные и актуальные педагогические технологии: здоровьесберегающие, 

развивающего обучения, индивидуально-ориентированной системы обучения, коллективного 

способа обучения, способа диалектического обучения, метода проектного обучения, ИКТ-

технологии и др.  

Учитывая  особенности внешней среды в образовательном пространстве МБОУ «СОШ№16» 

и проанализировав социальный запрос, возможности ОУ и запросов родителей для учащихся 

начальной школы организованы группы продленного дня. Дети, посещающие ГПД, 

обеспечиваются двухразовым горячим питанием; предусмотрены прогулки и подвижные игры на 

воздухе. Расписание работы кружков школы учитывает требования к режиму работы  ГПД. Во 2 

половине дня с детьми проводятся развивающие занятия по различным направлениям в рамках 

ФГОС. В процессе посещения данных объединений дети приобретают познавательные, 

коммуникативные, социально-этические, культурологические, музыкально-развивающие, 

творческие, ценностно-мировоззренческие, речевые компетентности. Реализация физкультурно-

спортивных программ способствует приобретению учениками оздоровительно-реабилитационной, 

двигательной компетентностей. Кроме того, внеурочная деятельность организуется в различных 

формах: экскурсии,  секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, 

олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, творческие лаборатории, 

общественно полезные практики и т.д. 

Осуществляется дополнительное образование и за счет сетевого взаимодействия с МБОУ 

ДОД «СЮТ», МБОУ ДОД «ДТДМ», МБОУ ДОД «СДЮиТ». Учащиеся и родители принимают 

участие в формировании внутришкольной жизни  через конференции, олимпиады, родительские 

собрания, экскурсии, дистанционную связь с ОУ. 

Предназначение ОУ как социального института представлено в «Типовом Положении об 

общеобразовательном учреждении». В данном разделе Программы будет представлено 

предназначении МБОУ «СОШ№16» и основные средства его реализации, дана характеристика 

социального заказа на образовательные услуги и показано его влияние на деятельность 

учреждения. Социальный заказ на образование – это отражение интересов, тех сторон, чьи 

интересы, потребности удовлетворяются в процессе деятельности ОУ. 

Основные компоненты:  

Государственный заказ (определяется нормативными документами, для 

общеобразовательных учреждений государственным образовательным стандартом) 



349 
 

Индивидуальный заказ учреждения  

Потребности обучающихся (выявляются по результатам опросов, анкетирования учащихся и 

экспертных оценок педагогов). 

Ожидание родителей (определяются в ходе бесед, социологических исследований, 

анкетирования и т.п ); 

Профессионально-педагогические потребности педагогов (выявляются в процессе бесед, 

анкетирования, опросов, публичного обсуждения школьных проблем); 

Разработаны основные вопросы мониторинга о предназначении МБОУ « СОШ№16»: 

к чему, прежде всего, предъявлялись требования: к результатам работы ОУ, к содержанию 

образования, набору предметов, изучаемых в учреждении, характеру образовательного процесса, 

условиям пребывания ребенка в ОУ, комфортности образовательной среды; 

как можно оценить работу по выполнению заказа, в какой мере заказчики были 

удовлетворены уровнем работы ОУ, исполнением заказа; 

появились ли в последнее время новые заказчики, изменялся ли за последнее время характер 

социального заказа ОУ, и если изменился, то как; 

 как мы справляемся с сегодняшним социальным заказом на образование, как оценивают 

работу ОУ различные заказчики. 

При прогнозировании социального заказа определены следующие критерии: 

 как может измениться состав заказчиков нашей школы, какие новые группы заказчиков 

могут появиться;  

 как может измениться характер предъявляемых школе требований и способ их 

предъявления;  

 какие дополнительные ресурсы понадобятся школе для выполнения нового социального 

заказа и какие возможности открываются в связи с этим. 

 Администрация МБОУ «СОШ№16» знакомит  обучающихся и  их  родителей    (законных 

представителей) как  участников образовательного  процесса: 

• с  уставом  и  другими документами, регламентирующими осуществление 

образовательного процесса в ОУ; 

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

образовательной программы начального общего образования, установленными законодательством 

Российской Федерации и  уставом   образовательного учреждения. 

Права  и  обязанности  родителей  (законных  представителей)   обучающихся в  части, 

касающейся участия   в  формировании и  обеспечении освоения своими детьми   основной 

образовательной программы начального общего образования, будут  закрепляться в  заключённом 

между  ними и  образовательным учреждением договоре,   отражающем ответственность 

субъектов образования за  конечные результаты    освоения основной образовательной программы. 

 

3.3.2. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Непременным условием реализации требований Стандарта является создание в 

образовательном учреждении психолого-педагогических условий, обеспечивающих: 

• преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по 

отношению к дошкольному образованию с учётом специфики возрастного психофизического 

развития обучающихся; 

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса; 

• вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней психолого-

педагогического сопровождения участников образовательного процесса; 

• дифференциацию и индивидуализацию обучения. 

В образовательном учреждении организована работа социально-психолого-

педагогической службы, которая направлена на психологическую поддержку участников 

образовательного процесса 
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Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательного процесса на 

начальной ступени общего образования представлено системой мероприятий, которые реализуют 

службы сопровождения. В образовательном учреждении работает педагог-психолог, учитель-

логопед, социальный педагог, опытные педагоги. 

Можно выделить следующие уровни психолого-педагогического сопровождения: 

индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне образовательного учреждения. 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются: 

• диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника.  

• консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и психологом 

с учётом результатов диагностики, а также администрацией образовательного учреждения; 

• профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения относится: 

• сохранение и укрепление психологического здоровья; 

• мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

• психолого-педагогическую поддержку участников образовательного процесса; 

• формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

• развитие экологической культуры; 

• выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями; 

формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 

выявление и поддержку одарённых детей 

Цель работы социально-психолого-педагогической службы: оказание помощи социально-

психолого-педагогического характера участникам образовательного процесса. 

Задачи социально-психолого-педагогической службы: 

 помощь в решении задач и проблем, связанных с профилактикой, диагностикой и 

коррекцией трудностей в развитии, обучении, воспитании школьников, их поведения и 

социальной адаптации; 

 отслеживание психолого-педагогического статуса учащегося, динамики его развития; 

 разработка и внедрение развивающих личностно-ориентированных программ, 

направленных на устранение отклонений в развитии учащихся; 

 формирование у детей, их родителей, педагогов общей психологической культуры с 

помощью лекций, бесед, тренингов; 

 оказание помощи и поддержки детям в адаптационный период; 

 изучение психологических особенностей детей, их интересов, способностей и 

склонностей с целью обеспечения индивидуального подхода, оказание помощи в личностном и 

профессиональном самоопределении; 

 работа по созданию благоприятного психологического климата в школе; 

 сопровождение первоклассников в адаптационный период; 

 периодическая диагностика с целью выявления детей с недостаточной учебной 

мотивацией и слабым развитием познавательных интересов; 

 коррекция выявленных недостатков; 

 индивидуальное консультирование всех участников образовательного процесса. 

 Комплекс мер, направленных на создание условий для гармоничного развития ребенка, 

охрану и укрепление его здоровья, включает следующие направления: 

Нормализация учебной нагрузки: 

 разработка методов комплексной психолого-физиологической диагностики «школьной 

зрелости»; 

 разработка и постоянное обновление комплексных методик физиолого-гигиенической и 

психологической оценки и мониторинга педагогических инноваций; 

 осуществление строгого государственно-общественного контроля (процедуры 

лицензирования, экспертизы программ, учебных пособий и технологий) на основе 
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психофизиологических, гигиенических требований и СанПиНов, согласованных с органами 

управления образования.  

Формирование ценности здоровья и здорового образа жизни в деятельности школы: 

 - разработка и реализация вариативных социальных и образовательных программ, 

направленных на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни; 

 - изменение содержания и форм физического воспитания, превращение его в 

действительную меру охраны здоровья и гармонизации личности;  

 - реализация системы мер, направленных на профилактику алкоголизма и наркомании, 

охрану репродуктивного здоровья;  

 - привлечение семьи к работе по формированию культуры здоровья. 

 Повышение квалификации педагогических кадров в вопросах охраны и укрепления здоровья 

учащихся, на обеспечение полноценного развития учащегося в образовательном процессе. 

 Поддержка инновационных программ, направленных на охрану и укрепление здоровья 

учащихся, их полноценное развитие.  

 Создание адаптивной образовательной среды для учащихся, имеющих ограниченные 

возможности здоровья и проблемы в развитии, которая должна быть направлена на раннюю 

диагностику и коррекцию, последовательную социализацию и интеграцию этих учащихся в 

школу; разработка нормативно-правовой и методической базы для работы в школе с учащимися, 

имеющими особенности развития. 

 Создание системы и механизмов общественной поддержки реализации программы 

формирования культуры здорового и безопасного образа жизни в школе, оценки ее результатов. 

 

3.3.3. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы начального 

общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объём 

действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по оказанию 

государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов общего образования. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества 

предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) размерам 

направляемых на эти цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образовательной 

программы начального общего образования осуществляется на основе нормативного подушевого 

финансирования. Введение нормативного подушевого финансирования определяет механизм 

формирования расходов и доведения средств на реализацию государственных гарантий прав 

граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования в соответствии с 

требованиями Стандарта. 

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне 

образовательного учреждения заключается в определении стоимости стандартной (базовой) 

бюджетной образовательной услуги в образовательном учреждении не ниже уровня фактически 

сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году. 

Региональный расчётный подушевой норматив — это минимально допустимый объём 

финансовых средств, необходимых для реализации основной образовательной программы в 

учреждениях данного региона в соответствии со Стандартом в расчёте на одного обучающегося в 

год, определяемый раздельно для образовательных учреждений, расположенных в городской и 

сельской местности. 

Органы местного самоуправления могут устанавливать дополнительные нормативы 

финансирования образовательных учреждений за счёт средств местных бюджетов сверх 

установленного регионального подушевого норматива. 

Региональный расчётный подушевой норматив должен покрывать следующие расходы на 

год: 
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• оплату труда работников образовательных учреждений с учётом районных коэффициентов 

к заработной плате, а также отчисления; 

• расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса 

(приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных материалов, 

канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с подключением к 

информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью); 

• иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением образовательного 

процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и административно-

управленческого персонала образовательных учреждений, командировочные расходы и др.), за 

исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из 

местных бюджетов. 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления по 

организации предоставления общего образования в расходы местных бюджетов могут также 

включаться расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся к образовательным 

учреждениям и развитием сетевого взаимодействия для реализации основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Реализация принципа нормативного подушевого финансирования осуществляется на трёх 

следующих уровнях: 

• межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ — муниципальный бюджет); 

• внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — образовательное учреждение); 

• образовательного учреждения. 

Порядок определения и доведения до общеобразовательных учреждений бюджетных 

ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансирования на 

одного обучающегося, должен обеспечить нормативно-правовое закрепление на региональном 

уровне следующих положений: 

• неуменьшение уровня финансирования по статьям расходов, включённым в величину 

регионального расчётного подушевого норматива (заработная плата с начислениями, прочие 

текущие расходы на обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных с учебной 

деятельностью общеобразовательных учреждений); 

• возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных отношений 

(бюджет региона — бюджеты муниципальных районов и городских округов), но и на уровне 

внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — общеобразовательное учреждение) и 

образовательного учреждения. 

В связи с требованиями Стандарта при расчёте регионального подушевого норматива 

должны учитываться затраты рабочего времени педагогических работников образовательных 

учреждений на урочную и внеурочную деятельность, включая все виды работ (учебная, 

воспитательная, методическая и т. п.), входящие в трудовые обязанности конкретных 

педагогических работников. 

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. 

Справочно: в соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда 

работников образовательных учреждений: 

• фонд оплаты труда образовательного учреждения состоит из базовой части и 

стимулирующей части. Рекомендуемый диапазон стимулирующей части фонда оплаты труда — от 

20 до 40%. Значение стимулирующей части определяется общеобразовательным учреждением 

самостоятельно; 

• базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату 

руководителей, педагогических работников, непосредственно осуществляющих образовательный 

процесс, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего персонала образовательного 

учреждения; 
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• рекомендуемое оптимальное значение объёма фонда оплаты труда педагогического 

персонала — 70% от общего объёма фонда оплаты труда. Значение или диапазон фонда оплаты 

труда педагогического персонала определяется самостоятельно общеобразовательным 

учреждением; 

• базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего 

учебный процесс, состоит из общей части и специальной части; 

• общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда 

педагогического работника исходя из количества проведённых им учебных часов и численности 

обучающихся в классах. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в 

локальных правовых актах образовательного учреждения и (или) в коллективных договорах. В 

локальных правовых актах о стимулирующих выплатах должны быть определены критерии и 

показатели результативности и качества, разработанные в соответствии с требованиями Стандарта 

к результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования. В 

них включаются: динамика учебных достижений обучающихся, активность их участия во 

внеурочной деятельности; использование учителями современных педагогических технологий, в 

том числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение передового 

педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства и др.2. 

Образовательное учреждение самостоятельно определяет и отражает в своих локальных 

актах: 

• соотношение базовой и стимулирующей частей 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 в соответствии с 

региональными и муниципальными нормативными актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда предусматривается участие 

органов самоуправления (общественного совета ОУ). 

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа материально-

технических условий реализации основной образовательной программы начального общего 

образования образовательное учреждение: 

1) проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований Стандарта по каждой 

позиции; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а 

также перечень работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации ООП; 

4) 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; 

5) определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной 

деятельности обучающихся, включённой в основную образовательную программу 

образовательного учреждения (механизмы расчёта необходимого финансирования представлены в 

материалах Минобрнауки «Модельная методика введения нормативного подушевого 

финансирования реализации государственных гарантий прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного общего образования» (утверждена Минобрнауки 22 ноября 2007 

г.), «Новая система оплаты труда работников образования. Модельная методика формирования 

системы оплаты труда и стимулирования работников государственных образовательных 

учреждений субъектов Российской Федерации и муниципальных образовательных учреждений» 

(утверждена Минобрнауки 22 ноября 2007 г.), а также в письме Департамента общего образования 

«Финансовое обеспечение внедрения ФГОС. Вопросы—ответы», в котором предложены 

дополнения к модельным методикам в соответствии с требованиями ФГОС); 

                                                           
2 «Новая система оплаты труда работников образования. Модельная методика формирования системы оплаты труда 
и стимулирования работников государственных образовательных учреждений субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образовательных учреждений» (утверждена Минобрнауки 22 ноября 2007 г.). 
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6) 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 может осуществляться: 

• на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по 

различным направлениям внеурочной деятельности на базе школы (учреждения дополнительного 

образования, клуба, спортивного комплекса и др.); 

• за счёт выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые обеспечивают 

реализацию для обучающихся в общеобразовательном учреждении широкого спектра программ 

внеурочной деятельности. 

 

3.3.4.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 Материально-техническая база образовательного учреждения должна быть приведена в 

соответствие с задачами по обеспечению реализации основной образовательной программы 

образовательного учреждения и созданию соответствующей образовательной и социальной среды. 

Для этого образовательное учреждение разрабатывает и закрепляет локальным актом 

перечни оснащения и оборудования образовательного учреждения. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения образовательного 

процесса являются требования Стандарта, требования и условия Положения о лицензировании 

образовательной деятельности, утверждённого постановлением Правительства Российской 

Федерации от 16 марта 2011 г. № 174, а также соответствующие приказы и методические 

рекомендации, в том числе: 

• постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека от 29 декабря 2010 г. № 189, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях»; 

• приказ Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986 «Об утверждении федеральных 

требований к образовательным учреждениям в части минимальной оснащённости учебного 

процесса и оборудования учебных помещений»; 

• приказ Минобрнауки России от 23 июня 2010 г. № 697 «Об утверждении федеральных 

требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, 

воспитанников»; 

• перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов; 

• аналогичные перечни, утверждённые региональными нормативными актами и локальными 

актами образовательного учреждения, разработанные с учётом особенностей реализации основной 

образовательной программы в образовательном учреждении. 

В соответствии с требованиями Стандарта для обеспечения всех предметных областей и 

внеурочной деятельности образовательное учреждение, реализующее основную образовательную 

программу начального общего образования, должно быть обеспечено мебелью, офисным 

освещением, хозяйственным инвентарём и оборудовано: 

• учебными кабинетами с автоматизированными рабочими местами обучающихся и 

педагогических работников; 

• помещениями для занятий естественно-научной деятельностью, моделированием, 

техническим творчеством, иностранными языками; 

• помещениями (кабинетами, мастерскими, студиями) для занятий музыкой, и 

изобразительным искусством; 

• помещениями библиотек с рабочими зонами, оборудованными читальными залами и 

книгохранилищами, обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой; 

• актовым залом; 

• спортивными сооружениями (комплексами, залами, бассейнами, стадионами, спортивными 

площадками, тирами), оснащёнными игровым, спортивным оборудованием и инвентарём; 
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• помещениями для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающими возможность организации качественного горячего питания, в том числе 

горячих завтраков; 

• помещениями медицинского назначения; 

• административными и иными помещениями, оснащёнными необходимым оборудованием, 

в том числе для организации учебного процесса с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными 

возможностями здоровья; 

• гардеробами, санузлами, местами личной гигиены; 

• участком (территорией) с необходимым набором оснащённых зон. 

Образовательное учреждение должно располагать комплектом средств обучения, 

поддерживаемых инструктивно-методическими материалами и модулем программы повышения 

квалификации по использованию комплекта в образовательном процессе, обеспечивающим 

реализацию основных образовательных программ в соответствии с требованиями Стандарта. 

Состав комплекта средств обучения должен объединять 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. 

Состав комплекта должен формироваться с учётом: 

• возрастных, психолого-педагогических особенностей обучающихся; 

• его необходимости и достаточности; 

• универсальности (возможности применения одних и тех же средств обучения для решения 

комплекса задач в учебной и внеурочной деятельности, в различных предметных областях, а 

также при использовании разнообразных методик обучения); 

• необходимости единого интерфейса подключения и обеспечения эргономичного режима 

работы участников образовательного процесса; 

• согласованности совместного использования (содержательной, функциональной, 

программной и пр.). 

Инновационные средства обучения должны содержать: 

• аппаратную часть, включающую: модуль масштабной визуализации, управления и 

тиражирования информации, организации эффективного взаимодействия всех участников 

образовательного процесса; документ-камеру, модульную систему экспериментов и цифровой 

микроскоп, систему контроля и мониторинга качества знаний; 

• программную часть, включающую многопользовательскую операционную систему и 

прикладное программное обеспечение; 

• электронные образовательные ресурсы по предметным областям. 

Оценка материально-технических условий реализации основной образовательной программы 

в образовательном учреждении может быть осуществлена по следующей форме: 

Оценка материально-технических условий реализации основной образовательной программы 

№ 

п/

п 

Требования ФГОС, нормативных и локальных актов 

Необходимо/ 

имеется в 

наличии 

1 Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами 

обучающихся и педагогических работников 

9/9 

2 Помещения для занятий естественно-научной деятельностью, 

моделированием, техническим творчеством, иностранными языками 

5/5 

3 Помещения для занятий музыкой  и изобразительным искусством 2/2 

 

Компоненты 

оснащения 
Необходимое оборудование и оснащение 

Необходимо/ 

имеется в 

наличии 

1. Компоненты 

оснащения 

1.1. Нормативные документы, программно-методическое 

обеспечение, локальные акты: ... 

+ 

+ 
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учебного 

кабинета 

начальной школы 

1.2. Учебно-методические материалы: 

1.2.1. УМК « Школа России» 

1.2.2. Дидактические и раздаточные материалы по всем 

предметам 

1.2.3. Аудиозаписи, слайды по содержанию учебного 

предмета, ЭОР: по математике, литературному чтению, 

окружающему миру. 

1.2.4. Традиционные и инновационные средства обучения, 

компьютерные, информационно-коммуникационные 

средства: компьютеры, принтеры, интерактивные доски 

1.2.5. Учебно-практическое.  

Компьютерные и информационно - коммуникативные 

средства 

Электронные учебные пособия:  

Электронное приложение к учебнику «Математика», 1, 2 

классы  

(Диск CD-ROM), издательство «Учитель».  

Технические средства 

1. Классная доска с набором приспособлений для 

крепления таблиц.  

2. Интерактивная доска.  

3. Персональный компьютер с принтером.  

4. Ксерокс.  

5. Фотокамера, видеокамера.  

Учебно-практическое и учебно-лабораторное 

оборудование 

1. Наборы счётных палочек.  

2. Наборы муляжей овощей и фруктов.  

3. Набор предметных картинок.  

4. Наборное полотно.  

5. Строительный набор, содержащий геометрические тела. 

6. Демонстрационная оцифрованная линейка.  

7. Демонстрационный чертёжный треугольник.  

8. Демонстрационный циркуль. 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

 

 

+ 

 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

2. Компоненты 

оснащения 

методического 

кабинета 

начальной школы 

2.1. Нормативные документы федерального, регионального 

и муниципального уровней, локальные акты: все по списку 

2.2. Документация ОУ. 

2.3. Комплекты диагностических материалов: адаптация к 

школе, познавательная сфера, психологические 

диагностики, мониторинг 

2.4. Базы данных: ОД, неуспевающие, награды,адаптацция 

2.5. Материально-техническое оснащение: Электронные 

учебные пособия:  

Электронное приложение к учебнику «Математика», 

1,2,3,4  класс  

(Диск CD-ROM), авторы С.И Волкова, М.К. Антошин, Н.В. 

Сафонова.  

+ 

 

+ 

 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

+ 

3. Компоненты 

оснащения 

физкультурного 

зала для 

начальных 

классов 

  

Технические средства обучения 
Музыкальный центр 

Аудиозаписи 

Учебно-практическое оборудование 
Бревно гимнастическое напольное  

Козел гимнастический 

Канат для лазанья 

 

 

 

 

+ 

+ 

+ 
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Перекладина гимнастическая (пристеночная) 

Стенка гимнастическая 

Скамейка гимнастическая жесткая (длиной  4 м) 

Комплект навесного оборудования (перекладина, мишени 

для метания, тренировочные баскетбольные щиты) 

Мячи:  набивные весом 1 кг, малый  мяч(мягкий), 

баскетбольные, волейбольные, футбольные 

Палка гимнастическая 

Скакалка детская 

Мат гимнастический 

Гимнастический подкидной мостик 

Кегли 

Обруч пластиковый детский 

Планка для прыжков в высоту 

Стойка для прыжков в высоту 

Флажки: разметочные с опорой, стартовые 

Лента финишная 

Рулетка измерительная 

Набор инструментов для подготовки прыжковых ям 

Лыжи детские (с креплениями и палками) 

Щит баскетбольный тренировочный 

Сетка для переноски и хранения мячей 

Сетка волейбольная 

+ 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

 

 

3.3.5. ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия 

реализации основной образовательной программы начального общего образования 

обеспечиваются современной информационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и 

педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально активной 

личности, а также компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-

познавательных и профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки применения ИКТ. 

Основными элементами ИОС являются: 

• информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

• информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

• информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

• вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

• прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансово-

хозяйственную деятельность образовательного учреждения (бухгалтерский учёт, 

делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование должно отвечать современным 

требованиям и обеспечивать использование ИКТ: 

• в учебной деятельности; 

• во внеурочной деятельности; 

• в естественно-научной деятельности; 

• при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

• в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного образования, а 
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также дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с другими организациями 

социальной сферы и органами управления. 

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, 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 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 естественно-научную деятельность, проведения наблюдений и 

экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного оборудования, цифрового 

(электронного) и традиционного измерения, включая определение местонахождения; виртуальных 

лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных 

математических и естественно-научных объектов и явлений; 

• 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); 

• конструирования и моделирования, в том числе моделей с цифровым управлением и 

обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; программирования; 

• занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а 

также компьютерных тренажёров; 
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• размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской 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 массового просмотра кино- и видеоматериалов, организации 

сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением 

и мультимедиасопровождением; выпуска школьных печатных изданий 

Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами. 

Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер монохромный; принтер 

цветной; фотопринтер; цифровой фотоаппарат; цифровая видеокамера; графический планшет; 

сканер; микрофон; музыкальная клавиатура; оборудование компьютерной сети; конструктор, 

позволяющий создавать компьютерно управляемые движущиеся модели с обратной связью; 

цифровые датчики с интерфейсом; устройство глобального позиционирования; цифровой 

микроскоп; доска со средствами, обеспечивающими обратную связь. 

Программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты; 

орфографический корректор для текстов на русском и иностранном языках; клавиатурный 

тренажёр для русского и иностранного языков; текстовый редактор для работы с русскими и 

иноязычными текстами; инструмент планирования деятельности; графический редактор для 

обработки растровых изображений; графический редактор для обработки векторных изображений; 

музыкальный редактор; редактор подготовки презентаций; редактор видео; редактор звука; ГИС; 

редактор представления временной информации (линия времени); редактор генеалогических 

деревьев; цифровой биологический определитель; виртуальные лаборатории по учебным 

предметам; среды для дистанционного онлайн и офлайн сетевого взаимодействия; среда для 

интернет-публикаций; редактор интернет-сайтов; редактор для совместного удалённого 

редактирования сообщений. 

Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: разработка планов, 

дорожных карт; заключение договоров; подготовка распорядительных документов учредителя; 

подготовка локальных актов образовательного учреждения; подготовка программ формирования 

ИКТ-компетентности работников ОУ (индивидуальных программ для каждого работника). 

Отображение образовательного процесса в информационной среде: размещаются домашние 

задания (текстовая формулировка, видеофильм для анализа, географическая карта); 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, мультимедиакол- лекция). 

Компоненты на бумажных носителях: учебники (органайзеры); рабочие тетради (тетради-

тренажёры). 

Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; электронные наглядные 

пособия; электронные тренажёры; электронные практикумы. 

 

УМК, используемые в образовательном учреждении 

 

№ 

п\п 
Предмет Класс Учебник 

Год 

изд. 
Программа 

1 2 3 4  5 

«Школа России» 
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1.  

Русский язык   

1 класс 

Азбука. Учебник  для 1 кл.   

/ В.Г. Горецкий и др. - М.: 

Просвещение, 2011 г. 

2011 

 

Сборник рабочих программ 

«Школа России» 1-4 классы. 

Руководитель УМК  

А.А.Плешаков / Русский язык. 

В.П. Канакина, В.Г. Горецкий 

–  М.: Просвещение, 2019 г. 

 

 

 

2.  1 класс 

Русский язык: Учеб. для 1 

кл. нач. шк. / В.П. 

Канакина, В.Г. Горецкий -  

М.: Просвещение, 2011 г. 

2011 

3.  2 класс 

 Русский язык: Учеб. для 2 

кл. нач. шк. / В.П. 

Канакина, В.Г. Горецкий -  

М.: Просвещение, 2013 г. 

2013 

4.  3 класс 

Русский язык: Учеб. для 3 

кл. нач. шк. / В.П. 

Канакина, В.Г. Горецкий -  

М.: Просвещение, 2013 г. 

2013 

5.  4 класс 

Русский язык: Учеб. для 3 

кл. нач. шк. / В.П. 

Канакина, В.Г. Горецкий -  

М.: Просвещение, 2014 г. 

2014 

6.  

 

 

 

Литературное 

чтение 

1 класс 

Литературное чтение: 

учебн. для 1 кл.  нач. шк. / 

сост. Л.Ф. Климанова и др. 

-  М.: Просвещение, 2013 г. 

2013 

 

 

 

Сборник рабочих программ 

«Школа России» 1-4 классы. 

Руководитель УМК  

А.А.Плешаков /Литературное 

чтение. Л.Ф. Климанова –  М.: 

Просвещение, 2019 г. 

7.  2 класс 

Литературное чтение: 

учебн. для 2 кл.  нач. шк. В 

2 ч. / сост. Л.Ф. Климанова 

и др. -  М.: Просвещение, 

2013 г. 

2012 

8.  3 класс 

Литературное чтение: 

учебн. для 3 кл.  нач. шк. В 

2 ч. / сост. Л.Ф. Климанова 

и др. - М.: Просвещение, 

2013 г. 

2013 

9.  4 класс 

Литературное чтение: 

учебн. для 4 кл.  нач. шк. В 

2 ч. / сост. Л.Ф. Климанова 

и др. - М.: Просвещение, 

2014 г. 

2014 

10.  

Математика 

 

1 класс 

Математика: учебн. для 1 

кл. нач шк. В 2 ч. /  М.И. 

Моро, С.И. Волкова,  Г.В. 

Степанова. -   

М.: Просвещение, 2011 г. 

2011 
 

 

 

 

Сборник рабочих программ 

«Школа России» 1-4 классы. 

Руководитель УМК А. 

А.Плешаков /Математика. 

М.И.Моро и др.  –  М.: 

Просвещение, 2019 г. 

 

 

 

11.  2 класс 

Математика: учебн. для 2 

кл. нач. шк. В 2 ч. / М.И 

Моро, М.А. Бантова, Г.В. 

Бельтюкова. -  

М.: Просвещение, 2013 г. 

2013 

12.  3 класс 

Математика: учеб. для 3 кл. 

нач. шк. В 2 ч. / М.И Моро, 

М.А. Бантова, Г.В. 

Бельтюкова. -  

М.: Просвещение, 2013 г. 

2013 
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13.  4 класс 

Математика: учеб. для 4 кл. 

нач. шк. В 2 ч. / М.И Моро, 

М.А. Бантова, Г.В. 

Бельтюкова. -  

М.: Просвещение, 2014 г. 

2014 

14.  

Иностранный 

язык 

2 класс 

Английский язык: учебник 

англ. яз.для 2 кл. 

общеобраз. учрежд. / 

И.Н.Верещагина, 

Т.А.Притыкина. - М.: 

Просвещение, 2012 г.  

2012 

 

Сборник рабочих программ 

«Школа России» 1-4 классы. 

Руководитель УМК  

А.А.Плешаков /Расширенное 

содержание обучения 

иностранному языку. И.Н. 

Верещагина, К.А.Бондаренко, 

Т.А. Притыкина –  М.: 

Просвещение, 2019 г. 

15.  3 класс 

Английский язык: учебник 

англ. яз.для 3 кл. 

общеобраз. учрежд. / 

И.Н.Верещагина, 

Т.А.Притыкина. - М.: 

Просвещение, 2013 г. 

2013 

16.  4 класс 

Английский язык: учебник 

англ. яз.для 4 кл. 

общеобраз. учрежд. / 

И.Н.Верещагина, 

Т.А.Притыкина. - М.: 

Просвещение, 2013 г. 

2013 

17.  

 

 

 

 

Окружающий 

мир 

 

1 класс 

Окружающий мир: Учеб. 

для 1 кл.нач шк. / 

А.А.Плешаков. -  

М.: Просвещение. 2011 г. 

2011 

 

 

Сборник рабочих программ 

«Школа России» 1-4 классы. 

Руководитель УМК  

А.А.Плешаков /Окружающий 

мир. А.А.Плешаков –  М.: 

Просвещение, 2019 г. 

 

 

18.  2 класс 

Окружающий мир: Учеб. 

для 2 кл.  нач. шк. В 2 ч. / 

А.А.Плешаков. - 

М.: Просвещение, 2013 г. 

2012 

19.  3 класс 

Окружающий мир: Учеб. 

для 3 кл.  нач. шк. В 2 ч. / 

А.А.Плешаков.- 

М.: Просвещение, 2013 г. 

2013 

20.  4 класс 

 Окружающий мир: Учеб. 

для 4 кл.  нач. шк. В 2 ч. / 

А.А.Плешаков.- 

М.: Просвещение, 2014 г. 

2014 

21.  

Изобразитель

ное искусство 

1 класс 

Изобразительное 

искусство: учеб. для 1 кл. 

нач. шк. / Л.А.Неменская, 

под ред. Б.М.Неменского.-  

М.: Просвещение, 2012 г.  

2012 
 

 

 

Рабочие программы. 

Изобразительное искусство. 

Предметная линия учебников 

1-4 кл. Авторская программа 

Б.М.Неменского, В.Г.Гурова, 

Л.А.Неменской. – М.: 

Просвещение, 2019 г. 

 

 

22.  2 класс 

Изобразительное 

искусство: учеб. для 2 кл. 

нач. шк. /Е.И.Коротеева, 

под ред. Б.М.Неменского.- 

М.: Просвещение, 2012 г. 

2012 

23.  3 класс 

Изобразительное 

искусство: учеб. для 3 кл. 

нач. шк. /Н.А.Горяева,  под 

ред. Б.М.Неменского.-  М.: 

Просвещение, 2013 г. 

2013 
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24.  4 класс 

Изобразительное 

искусство: учеб. для 4 кл. 

нач. шк. / Л.А.Неменская, 

под ред. Б.М.Неменского.-  

М.: Просвещение, 2009 г. 

2009 

25.  

Музыка 

1 класс 

Музыка: учеб. для 1 кл. нач. 

шк. / Е.Д.Критская, Г.П. 

Сергеева, Т.С. Шмагина.- 

М: Просвещение, 2012г. 

2012 

 

 

 

Рабочие программы. Музыка. 

Предметная линия учебников 

1-4 кл. Авторская программа 

Г.П.Сергеевой, Е.Д.Критской. 

– М.: Просвещение, 2019 г. 

 

 

26.  2 класс 

Музыка: учеб. для 2 кл. нач. 

шк. / Е.Д.Критская, Г.П. 

Сергеева, Т.С. Шмагина.- 

М: Просвещение, 2012г. 

2012 

27.  3 класс 

Музыка: учеб. для 3 кл. нач. 

шк. / Е.Д.Критская, Г.П. 

Сергеева, Т.С. Шмагина.-

М.: Просвещение, 2013г. 

2014 

28.  4 класс 

Музыка: учеб. для 4 кл. нач. 

шк. / Е.Д.Критская, Г.П. 

Сергеева, Т.С. Шмагина.-

М.: Просвещение, 2014г. 

 

2014 

29.  

Технология  

1 класс 

Технология: учеб. для 1 кл. 

нач. шк. / Роговцева Н. И., 

Богданова Н. В. - М.: 

Просвещение, 2019 г. 

2012 
 

 

Программа 

общеобразовательных 

учреждений по технологии 

для 1-4 классов  начальной  

школы. Система Л.В. Занкова  

/Технология. Н.А. Цирулик и 

др. -Самара: Издат. дом 

«Федоров», 2019 г. 

 

 

30.  2 класс 

Технология: учеб. для 2 кл. 

нач. шк. / Роговцева Н. И., 

Богданова Н. В. - М.: 

Просвещение, 2019 г. 

2012 

31.  3 класс 

Технология: учеб. для 3 кл. 

нач. шк. / Роговцева Н. И., 

Богданова Н. В. - М.: 

Просвещение, 2019 г. 

2013 

32.  4 класс 

Технология: учеб. для 4 кл. 

нач. шк. / Роговцева Н. И., 

Богданова Н. В. - М.: 

Просвещение, 2019 г. 

2014 

33.  

Физическая 

культура 

1 класс 

Физическая культура: учеб. 

для 1-4 кл. нач. шк. / 

В.И.Лях.- М.: Просвещение, 

2012 г. 

2012 
 

 

Рабочие программы. 

Физическая культура. 

Предметная линия учебников 

1-4 кл. Авторская программа 

В.И.Ляха, А.А.Зданевича. – 

М.: Просвещение, 2011 г. 

 

 

34.  2 класс 

Физическая культура: учеб. 

для 1-4 кл. нач. шк. / 

В.И.Лях.- М.: Просвещение, 

2012 г. 

2012 

35.  
 

3 класс 

 

Физическая культура: учеб. 

для 1-4 кл. нач. шк. / 

В.И.Лях.- М.: Просвещение, 

2012 г. 

2012 
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36.  4 класс 

 

Физическая культура: учеб. 

для 1-4 кл. нач. шк. / 

В.И.Лях.- М.: Просвещение, 

2012 г. 

2012 

37.  

Основы 

религиозных 

культур и 

светской 

этики 

4 класс 

Основы мировых 

религиозных культур 4-5 

класс. /А.Л. Беглов, Е.В. 

Саплина и др. – М.: 

Просвещение, 2010 г. 

2010 

Программы общеобраз. 

учрежд. «Основы религиозных 

культур и светской этики» 4-5 

кл. 

 / Автор: Данилюк А.Я. и др. – 

М.: Просвещение, 2010 г. 

«Начальная школа XXI века» 

38.  Русский язык 1класс 

Русский язык: учеб для 1 

кл. нач. шк. / Иванов С.В., 

Евдокимова А.О., 

Кузнецова М.И.  и др. – М.: 

ВЕНТАНА-ГРАФ, 2008 г. 

2008 

Сборник программ к 

учебникам «Начальная школа 

XXI века»  под ред. 

Н.Ф.Виноградовой / Русский 

язык. С.В. Иванов и др.- М.: 

ВЕНТАНА-ГРАФ, 2010 г. 

39.  
Литературное 

чтение 
1 класс 

Литературное чтение: учеб. 

для  

1кл. нач. шк. / Ефросинина 

Л.А., Оморокова М.И. -  М.: 

ВЕНТАНА-ГРАФ, 2008 г. 

2008 

Сборник программ к 

учебникам «Начальная школа 

XXI века»  под ред. 

Н.Ф.Виноградовой 

/Литературное чтение. Л.А. 

Ефросинина - М.: ВЕНТАНА-

ГРАФ, 2010 г. 

40.  Математика 1 класс 

Математика: учебн. для 1 

кл. нач шк. В 2 ч. /  М.И. 

Моро, С.И. Волкова,  Г.В. 

Степанова. -   

М.: Просвещение, 2011 г. 

2011 

Сборник рабочих программ 

«Школа России» 1-4 классы. 

Руководитель УМК А. 

А.Плешаков /Математика. 

М.И.Моро и др.  –  М.: 

Просвещение, 2011 г. 

 

41.  
Окружающий 

мир 
1класс 

Окружающий мир: учеб для 

4 кл. нач. шк. /Виноградова 

Н.Ф., Калинова Г.С.  - М.: 

ВЕНТАНА-ГРАФ, 2008 г. 

2007 

Сборник программ к 

учебникам «Начальная школа 

XXI века»  под ред. 

Н.Ф.Виноградовой 

/Окружающий мир. 

Виноградова Н.Ф. - М.: 

ВЕНТАНА-ГРАФ,2010г. 

42.  
Изобразитель

ное искусство 
1 класс 

Изобразительное 

искусство: учеб. для 4 кл. 

нач. шк. /Н.А.Горяева,  под 

ред. Б.М.Неменского.-  М.: 

Просвещение, 2009 г. 

2009 

Программа   

общеобразовательных 

учреждений: Изобразительное 

искусство  и художественный 

труд  1-9 кл. / Под ред. Б.М. 

Неменского. – М.: 

Просвещение, 2009 г. 

43.  Музыка 1 класс 

Музыка: учеб. для 4 кл. нач. 

шк. / Е.Д.Критская, Г.П. 

Сергеева, Т.С. Шмагина.-

М.: Просвещение, 2009г. 

2009 

Программа 

общеобразовательных 

учреждений:  Музыка 1-4 кл. / 

Авторы: Е.Д.Критская, Г.П. 

Сергеева, Т.С. Шмагина. – М.: 

Просвещение, 2007 г. 

44.  Технология  1 класс  2010 Программа 
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Технология: учеб. для 4 кл. 

нач. шк. / Проснякова Т.Н. -  

Самара: Издат. дом 

«Федоров», 2010 г.  

общеобразовательных 

учреждений по технологии 

для 1-4 классов  начальной  

школы. Система Л.В. Занкова  

/Технология. Проснякова Т.Н., 

Мухина Е.А. - Самара: Изд. 

дом «Федоров», 2008 г. 

45.  
Физическая 

культура 

 

1 класс 

 

Физическая культура: учеб. 

для 1-4 кл. нач. шк. / 

В.И.Лях.- М.: Просвещение, 

2012 г. 

2012 

Комплексная программа 

общеобразовательных 

учреждений:  Физическое 

воспитание учащихся 1-11 

классов. / Авторы: В.И.Лях, 

А.А.Зданевич. -  М: 

Просвещение, 2009 г. 

 

Цифровые образовательные ресурсы, обеспечивающие реализацию ООП 

 

 

№ п/п Название цифровых образовательных 

ресурсов  

Учебный предмет  Издатель, год выпуска 

1 Русский язык: Электронное 

приложение  к учебнику: CD 

1 класс 

2 класс 

3 класс 

4 класс 

Русский язык 

 

М.: Просвещение, 

 2018, 2019 

2 Азбука : Электронное приложение к 

учебнику:  CD  1 класс 

2 класс 

3 класс 

4 класс 

Литературное чтение  М.: Просвещение, 

 2018, 2019 

3 Литературное чтение: Электронное 

приложение  к учебнику: CD   

1 класс 

2 класс 

3 класс 

4 класс 

Литературное чтение  М.: Просвещение, 

 2018, 2019 

4 Математика: Электронное 

приложение к учебнику:  CD   

1 класс 

2 класс 

3 класс 

4 класс 

Математика М.: Просвещение, 

 2018, 2019 

5 Окружающий мир: Электронное 

приложение  к учебнику: CD 

1 класс 

2 класс 

3 класс 

4 класс 

Окружающий мир М.: Просвещение, 

 2018, 2019 

6 Технология: Электронное приложение 

к учебнику: CD  

1 класс 

2 класс 

3 класс 

Технология М.: Просвещение, 

 2018, 2019 
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                         4 класс 

7 Английский: Электронное 

приложение  к учебнику: CD          

 1 класс 

2 класс 

3 класс 

4 класс 

Английский язык М.: Просвещение, 2018г. 

 

3.3.6. СЕТЕВОЙ ГРАФИК (ДОРОЖНАЯ КАРТА) ПО ФОРМИРОВАНИЮ 

НЕОБХОДИМОЙ СИСТЕМЫ УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Направление 

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки 

реализации 

I. Нормативное 

обеспечение 

введения ФГОС 

1. Наличие решения органа государственно-

общественного управления (совета школы, управляющего 

совета, попечительского совета) о введении в 

образовательном учреждении ФГОС 

постоянно 

2. Внесение изменений и дополнений в Устав 

образовательного учреждения 

ежегодно 

3. Разработка на основе примерной основной 

образовательной программы начального общего 

образования основной образовательной программы 

образовательного учреждения 

начало 2017 

уч.года 

4. Утверждение основной образовательной программы 

образовательного учреждения 

начало 2020 

уч.года 

5. Обеспечение соответствия нормативной базы школы 

требованиям ФГОС 

ежегодно 

6. Приведение должностных инструкций работников 

образовательного учреждения в соответствие с 

требованиями ФГОС и тарифно-квалификационными 

характеристиками 

ежегодно 

7. Разработка и утверждение плана-графика введения 

ФГОС 

начало  

уч.года 

8. Определение списка учебников и учебных пособий, 

используемых в образовательном процессе в соответствии 

со ФГОС 

ежегодно 

9. Разработка локальных актов, устанавливающих 

требования к различным объектам инфраструктуры 

образовательного учреждения с учётом требований к 

минимальной оснащённости учебного процесса 

(например, положений о культурно- досуговом центре, 

информационно-библиотечном центре, физкультурно-

оздоровительном центре, учебном кабинете и др.) 

начало  

уч.года 

10. Разработка: 

— образовательных программ (индивидуальных и др.); 

— учебного плана; 

— рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин, модулей; 

— годового календарного учебного графика; 

— положений о внеурочной деятельности обучающихся; 

— положения об организации текущей и итоговой оценки 

достижения обучающимися планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы; 

на учебный 

год 
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— положения об организации домашней работы 

обучающихся; 

— положения о формах получения образования; 

  

II. Финансовое 

обеспечение 

введения ФГОС 

1. Определение объёма расходов, необходимых для 

реализации ООП и достижения планируемых результатов, 

а также механизма их формирования 

на учебный 

год 

2. Разработка локальных актов (внесение изменений в 

них), регламентирующих установление заработной платы 

работников образовательного учреждения, в том числе 

стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров 

премирования 

уч.год 

3. Заключение дополнительных соглашений к трудовому 

договору с педагогическими работниками 

ежегодно 

4.Корректировка  Положения о доплатах на учебный год  2019 уч.г 

III. 

Организационное 

обеспечение 

введения ФГОС 

1. Обеспечение координации деятельности субъектов 

образовательного процесса, организационных структур 

учреждения по подготовке и введению ФГОС 

постоянно 

2. Разработка модели организации образовательного 

процесса 

на учебный 

год 

3. Разработка и реализация моделей взаимодействия 

учреждений общего образования и дополнительного 

образования детей, обеспечивающих организацию 

внеурочной деятельности 

на учебный 

год 

4. Разработка и реализация системы мониторинга 

образовательных потребностей обучающихся и родителей 

по использованию часов вариативной части учебного 

плана и внеурочной деятельности 

на уч.год 

5. Привлечение органов государственно-общественного 

управления образовательным учреждением к 

проектированию основной образовательной программы 

начального общего образования 

  

ежегодно 

IV. Кадровое 

обеспечение 

введения ФГОС 

1. Анализ кадрового обеспечения введения и реализации 

ФГОС 

2 раза в год 

2. Создание (корректировка) плана-графика повышения 

квалификации педагогических и руководящих работников 

образовательного учреждения в связи с введением ФГОС 

на уч. год 

3. Разработка (корректировка) плана научно-методической 

работы (внутришкольного повышения квалификации) с 

ориентацией на проблемы введения ФГОС 

на учебный 

год 

V. Информационное 

обеспечение 

введения ФГОС 

1. Размещение на сайте ОУ информационных материалов 

о введении ФГОС 

 

постоянно 

2. Широкое информирование родительской 

общественности о подготовке к введению новых 

стандартов и порядке перехода на них 

ежегодно 

3. Организация изучения общественного мнения по 

вопросам введения новых стандартов и внесения 

дополнений в содержание ООП 

ежегодно 

4. Реализация деятельности сетевого комплекса 

информационного взаимодействия по вопросам введения 

ФГОС 

постоянно 
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5. Обеспечение публичной отчётности ОУ о ходе и 

результатах введения ФГОС 

ежегодно 

6. Разработка 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 использованию интерактивных технологий; 

начало  

уч.года 

VI. Материально-

техническое 

обеспечение 

введения ФГОС 

1. Анализ материально-технического обеспечения 

введения и реализации ФГОС начального общего 

образования 

ежегодно 

2. Обеспечение соответствия материально-технической 

базы ОУ требованиям ФГОС 

постоянно 

3. Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических 

условий требованиям ФГОС 

постоянно 

4. Обеспечение соответствия условий реализации ООП 

противопожарным нормам, нормам охраны труда 

работников образовательного учреждения 

постоянно 

5. Обеспечение соответствия информационно-

образовательной среды требованиям ФГОС 

постоянно 

6. Обеспечение укомплектованности  библиотечно-

информационного центра печатными и электронными 

образовательными ресурсами: 

постоянно 

7. Наличие доступа ОУ к электронным образовательным 

ресурсам (ЭОР), размещённым в федеральных и 

региональных базах данных 

постоянно 

8. Обеспечение контролируемого доступа участников 

образовательного процесса к информационным 

образовательным ресурсам в Интернете 

постоянно 

 

 
 

 

 


