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1. Целевой раздел 
 

1.1. Пояснительная записка 

Цель реализации основной образовательной программы начального общего 

образования — обеспечение выполнения требований ФГОС НОО. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации образовательной 

организацией основной образовательной программы начального общего образования 

предусматривает решение следующих основных задач: 

- формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение 
и укрепление здоровья; 

- обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых 

установок, приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, 
определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающегося младшего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 
- становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости; 
- обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования; 
- достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

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

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов; 
- обеспечение доступности получения качественного начального общего 

образования; 
- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одаренных детей, 

через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной 

деятельности; 
- организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектноисследовательской деятельности; 
- участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды; 
- использование в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 
- предоставление  обучающимся  возможности  для  эффективной  самостоятельной 

работы; 
- включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (района, города). 
В основе реализации основной образовательной программы лежит 

системнодеятельностный подход, который предполагает: 
 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

демократического гражданского общества на основе толерантности, диалога

культур и уважения многонационального, поликультурного и 

поликонфессионального состава российского общества;

 ориентацию на результаты образования как системообразующий 

компонент Стандарта, где развитие личности обучающегося на основе усвоения

      универсальных учебных действий, познания и освоения мира составляет цель и основной    

       результат образования; 

 учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения 

для определения целей образования и воспитания и путей их достижения; 
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 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного и 

среднего  общего образования;

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 

индивидуального развития каждого обучающегося (включая одаренных детей и 

детей с ограниченными возможностями здоровья)

Основная образовательная программа сформирована с учетом особенностей уровня

начального общего образования как фундамента всего последующего обучения. 

Начальная школа - особый этап в жизни ребенка, связанный: 

- с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребенка 
 - 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 

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

социальном признании и самовыражении; 
- с принятием и освоением ребенком новой социальной роли ученика, 

выражающейся в формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый 

образ школьной жизни и перспективы личностного и познавательного развития; 
- с формированием у школьника основ умения учиться и способности к 

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

деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку; 

взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебном процессе; 
- с изменением при этом самооценки ребенка, 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. 
Учтены также особенности, характерные для младшего школьного возраста (от 

6,5 до 11 лет): 
- центральные психологические новообразования, формируемые на данном уровне 

образования: словеснологическое мышление, произвольная смысловая память, 

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

способов действий, планирование и умение действовать во внутреннем плане, 

знаковосимволическое мышление, осуществляемое как моделирование существенных 

связей и отношений объектов; 
- развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, 

направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает 

формирование устойчивой системы учебнопознавательных и социальных мотивов и 

личностного смысла учения. 
При определении стратегических характеристик основной образовательной 

программы учтены существующий разброс в темпах и направлениях развития детей, 

индивидуальные различия в их познавательной деятельности, восприятии, внимании, 
памяти, мышлении, речи, моторике и т. д., связанные с возрастными, психологическими и 

физиологическими индивидуальными особенностями детей младшего школьного возраста. 

Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 1 г. Ртищево Саратовской области» начало свою деятельность в 1935 году. 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная  

школа № 1 г. Ртищево Саратовской области» является юридическим лицом. 

Учредителем общеобразовательной организации является Ртищевский муниципальный 

район Саратовской области. Школа расположена на ул. Пугачевская, д. 82 В школе 

отсутствуют структурные подразделения. Подвоз обучающихся  производится из 

п.»Стройиндустрия» и с.Урусово.. Нормативной базой в работе школы является 

Федеральный закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Устав школы, 

нормативные документы МО РФ, МО Саратовской области, документы управления 
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общего образования администрации Ртищевского муниципального района, внутренние 

локальные акты, определяющие круг регулируемых вопросов о правах и обязанностях 

участников образовательного процесса. Школа выполняет социальный заказ государства с 

ориентацией на образовательный запрос родителей. 

В педагогическом коллективе МОУ СОШ № 1 есть все необходимые специалисты: 

учителя-предметники, социальный педагог, педагоги-психологи, логопеды, воспитатель 

ГПД, педагог-библиотекарь. Школа полностью укомплектована педагогическими 

работниками. 95% учителей и 100% администрации прошли курсовую подготовку по 

реализации ФГОС. Кадровые условия реализации ООП НОО обеспечивают 
необходимое качество и постоянное совершенствование профессиональной 

деятельности работников образовательной организации. В учреждении создана система 

непрерывного профессионального совершенствования педагогических работников. 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 1 г. Ртищево Саратовской области» работает в одну смену в режиме 5-дневной 

рабочей недели. 

В микрорайоне школы расположено дошкольное образовательное учреждения: 

МДОУ № 3 «Солнышко», с которым заключены договора о сотрудничестве. Также в МОУ 

«СОШ № 1 г. Ртищево Саратовской области» внеурочную деятельность  осуществляют  

педагоги дополнительного образования . 

Контингент обучающихся стабилен. На протяжении последних трех лет количество 

обучающихся в начальной  школе остается неизменным. Движение учащихся происходит 

по объективным причинам и не вносит дестабилизации в процесс развития учреждения В 

настоящий момент школа насчитывает 4 класса начального  общего уровня образования. 

Дети приходят в школу с разным уровнем готовности к обучению в общеобразовательной 

организации. Родители обучающихся имеют разный уровень дохода и стабильности. 

Наряду с полными, благополучными семьями, в школе обучаются дети из многодетных, 

неполных, малообеспеченных семей, семей, находящихся в социально-опасном 

положении и состоящих на внутришкольном учете и учете в КДН. Учатся дети сироты, 

опекаемые дети, инвалиды. 
Количество многодетных семей, в которых воспитываются учащиеся, составляет 

39, в них проживает 89 детей, малообеспеченных семей – 65 (137 детей), семей, 

потерявших кормильца – 9 семей (11 обучающихся), семей, воспитывающих опекаемых 

детей – 9 детей из 8 семей,  2 ребенка –сироты, семей, где детей воспитывают одинокие 

матери – 26 семей (29 обучающихся) 
Образовательный ценз родителей: 56 % родителей составляют рабочие, 32 % 

служащие, 3 % частные предприниматели, 9 % безработных. 
В связи с таким сложным и разнообразным родительским контингентом 

педагогическому коллективу приходится прилагать огромные усилия по привлечению 

родителей к воспитанию детей. 
Школа функционирует в режиме развития, является региональным ресурсным 

центром по духовно-нравственному воспитанию всех участников учебно- 

воспитательного процесса..  
В школе созданы все условия для выполнения поставленных перед 

образовательной организацией задач. Школа продолжает динамично развиваться. 

Принимает участие во всех районных мероприятиях, организует учебный процесс в 

соответствии с действующим законодательством. 
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1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися 

основной образовательной программы 
 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования (далее – планируемые результаты) являются одним из 

важнейших механизмов реализации требований ФГОС НОО к результатам обучающихся, 

освоивших основную образовательную программу. 

Планируемые результаты: 

- обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО, образовательной 

деятельностью и системой оценки результатов освоения ООП НОО, уточняя и 

конкретизируя общее понимание личностных, метапредметных и предметных результатов 

для каждой учебной программы с учетом 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 системнодеятельностным подходом содержание планируемых 

результатов описывает и характеризует обобщенные способы действий с учебным 
материалом, позволяющие обучающимся успешно решать учебные и 

учебнопрактические задачи, в том числе задачи, направленные на отработку 

теоретических моделей и понятий, и задачи, по возможности максимально приближенные 
к реальным жизненным ситуациям. 

Иными словами, система планируемых результатов дает представление о том, 

какими именно действиями – познавательными, личностными, регулятивными, 

коммуникативными, преломленными через специфику содержания того или иного 

предмета – овладеют обучающиеся в ходе образовательной деятельности. В системе 

планируемых результатов особо выделяется учебный материал, имеющий опорный 

характер, т. е. служащий основой для последующего обучения. 

Планируемые предметные результаты приводятся в двух блоках. 

Первый блок -«Выпускник научится». 

В этот блок включена 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 этого блока выносится на итоговую оценку.  
Второй блок - «Выпускник получит возможность научиться». 
Планируемые результаты данного блока выделяются курсивом. 
В этот блок включена система таких знаний и учебных действий, которую могут 

продемонстрировать обучающиеся, имеющие более высокий уровень мотивации и 

способностей. 
Учет 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 подчеркивает тот 

факт, что при организации образовательной деятельности, направленной на реализацию и 

достижение планируемых результатов, от учителя требуется использование таких  

педагогических технологий, которые основаны на дифференциации требований к 

подготовке обучающихся. 

В ООП НОО установлены планируемые результаты освоения: 

- междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных 

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

компетентности учащихся»; 
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- программ по всем учебным предметам. 
 

1.2.1. Формирование универсальных учебных действий 

(личностные и метапредметные образовательные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов и организации внеурочной 

деятельности на уровне начального общего образования школа создает условия для 

достижения выпускниками личностных образовательных результатов и формирования у 

них регулятивных, познавательных и коммуникативных УУД. 
Личностные образовательные результаты 

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, 

учебнопознавательные и внешние мотивы; 
- учебнопознавательный 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 оценок учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 
- способность к оценке своей учебной деятельности; 
- основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства 

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

человека за общее благополучие; 
- ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так 

и поступков окружающих людей; 
- знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 
- развитие этических чувств - стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; 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 

образовательной организации, 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 учета позиций партнеров в общении, ориентации на их 
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мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям; 
- установки на здоровый образ жизни и реализации ее 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 ее 

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 учета 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. 
Выпускник получит возможность научиться: 
- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 
- преобразовывать практическую задачу в познавательную; 
- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве 
- самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 
- осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и 

по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 
- самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

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

действия. 
 

Познавательные универсальные учебные 

действия  



11 
 

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 cети Интернет; 
- 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; 
- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 
- строить сообщения в устной и письменной форме; 
- ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 
- основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь 

текстов); 
- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 
- осуществлять синтез как составление целого из частей; 
- проводить сравнение, 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 приемов решения задач. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 
- записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 
- понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 
- 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 приемами решения задач. 

 
Коммуникативные универсальные учебные 

действия Выпускник научится: 
- адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в 

том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 
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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 партнера 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 партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и 

видит, а что нет; 
- задавать вопросы; 
- контролировать действия партнера; 
- использовать речь для регуляции своего действия; 
- адекватно использовать речевые средства для решения 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 проблем; 
- аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 
- продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов 

и позиций всех участников; 
- с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 
- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 
- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 
- адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач, планирования и геуляции своей деятельности. 
 

1.2.1.1. Чтение. Работа с текстом(метапредметные образовательные 

результаты) 
 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов и организации 

внеурочной деятельностина уровне 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, систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте 

идей и информации, их интерпретация и преобразование. 
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Обучающиеся смогут использовать полученную из разного вида текстов 

информацию для установления несложных причинно-следственных связей и 

зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а также принятия решений в 

простых учебных и практических ситуациях. 
Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать 

поиск информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к 

получаемой информации, сопоставления ее с информацией из других источников и 

имеющимся жизненным опытом. 
 

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, находить в 

тексте несколько примеров, доказывающих приведенное утверждение; характеризовать 

явление по его описанию; выделять общий признак группы элементов); 
- понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде 

таблицы, схемы, диаграммы; 
- понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нем информацию, но и на 

жанр, структуру, выразительные средства текста; 
- использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, 

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 
- ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

 
Выпускник получит возможность научиться: 
- использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) 

для поиска нужной информации; 
- работать с несколькими источниками информации; 
- сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

 
Работа с текстом: преобразование и интерпретация 

информации Выпускник научится: 
 

- пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 
 

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

показанные в тексте напрямую; 
- формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 
- сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 
- составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, 

отвечая на поставленный вопрос. 
 

Выпускник получит возможность научиться: 
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- делать выписки из прочитанных текстов с учетом цели их дальнейшего 

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

 
Работа с текстом: оценка 

информации 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; 
– высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном 

тексте; 
 - оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; 

определять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 
– вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 
– сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2— 3 

существенных признака; 

– 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. 

– понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить 

в тексте несколько примеров, доказывающих приведенное утверждение; 

характеризовать явление по его описанию; выделять общий признак группы 

элементов); 

– понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в 

виде таблицы, схемы, диаграммы; 

– понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нем информацию, но 

и на жанр, структуру, выразительные средства текста; 

– использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, 

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

–  ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 
 

Выпускник получит возможность научиться: 

- сопоставлять различные точки зрения; 
- соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 
- в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 
 

 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация 

информации Выпускник научится: 
 

–  пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

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

показанные в тексте напрямую; 

– формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить 

аргументы, подтверждающие вывод; 

– сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста 

информацию; 

– составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, 

отвечая на поставленный вопрос. 
 

Выпускник получит возможность научиться: 
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– делать выписки из прочитанных текстов с учетом 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; 

– оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; 

определять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

– на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, 

пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

– участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или 

прослушанного текста. 
 

Выпускник получит возможность научиться: 

–  сопоставлять различные точки зрения; 

–  соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

– в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять 

достоверную (противоречивую) информацию. 
 

 

1.2.1.2. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

(метапредметные образовательные результаты) 
 

В результате изучения всех без исключения предметов и организации внеурочной 

деятельности на уровне начального общего образования начинается формирование 

навыков обучающихся, необходимых для жизни и работы в современном 

высокотехнологичном обществе. 
Обучающиеся приобретут опыт работы с информационными объектами, в которых 

объединяются текст, наглядно-графические изображения, цифровые данные, 

неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки и базы данных и которые могут 

передаваться как устно, так и с помощью телекоммуникационных технологий или 

размещаться в сети Интернет. 
Обучающиеся познакомятся с различными средствами информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и эргономичные 

принципы работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ для 
использования в обучении, развития собственной познавательной деятельности и общей 

культуры. 
Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи 

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

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

медиасообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для 

решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять 

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

источника информации. 

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых 

учебных и практических ситуациях. 

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

решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, у 

обучающихся будут формироваться и развиваться необходимые УУД и специальные 
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учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности при получении 

основного и среднего общего образования. 
 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с 

компьютером 

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

двигательного аппарата, эргономичные приемы 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 др.), сохранять полученную информацию; 
- набирать небольшие тексты на родном языке; набирать короткие тексты на 

иностранном языке, использовать компьютерный перевод отдельных слов; 
- рисовать (создавать простые изображения) на графическом  

планшете; 

 - сканировать рисунки и тексты. 
 

Выпускник получит возможность научиться: 
-  использовать  программу  распознавания  сканированного  текста  на  русском 

языке. 
 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 
- подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат 

видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты); 
- описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, 

записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя инструменты 

ИКТ; 
- собирать числовые данные в естественнонаучных наблюдениях и экспериментах, 

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

опроса людей; 
- редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в соответствии с 

коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек 

изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 
- пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, 

использовать полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и 

удалять ссылки в сообщениях разного вида; следовать основным правилам оформления 

текста; 
- искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и 

справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри 

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

- заполнять учебные базы данных. 
 

Выпускник получит возможность научиться: 
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- грамотно формулировать запросы при поиске в сети Интернет и базах данных, 

оценивать, интерпретировать и сохранять найденную информацию; критически 

относиться к информации и к выбору источника информации. 
 

Создание, представление и передача 

сообщений Выпускник научится: 
 

- создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать, 

оформлять и сохранять их; 
- создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или 

последовательности слайдов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, 

текста; 
- готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для 

презентации; 
- создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.; 
- создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями 

компьютера; составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 
- размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательной 

организации; 
- пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в 

коллективной коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, 

фиксировать ход и результаты общения на экране и в файлах. 
 

Выпускник получит возможность научиться: 
- представлять данные; 
- создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и 

музыкальной клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и 

«музыкальных петель». 
 

Планирование деятельности, управление и организация. 
 

Выпускник научится: 
- 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. 
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1.2.2. Русский язык 
 

В результате изучения курса русского языка обучающиеся на уровне начального 

общего образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого 

общения и явление национальной культуры, у них начнет формироваться позитивное 

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

использованию, русский язык станут для учеников основой всего процесса обучения, 

средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих 

способностей. 
В процессе изучения 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 ООП НОО, будет сформировано отношение к 

правильной устной и письменной речи как показателям общей культуры человека. Они 

получат начальные представления о нормах русского и родного литературного 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 партнера, учет различных 

мнений и координация различных позиций в сотрудничестве, стремление к более точному 

выражению собственного мнения и позиции, умение задавать вопросы. 
 

Выпускник на уровне начального общего образования: 
- научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного 

уровня культуры; 
- сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков 

препинания (в объеме изученного) при записи собственных и предложенных текстов, 

овладеет умением проверять написанное; 
- 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 объеме 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) УУД с языковыми единицами. 
 

В результате изучения курса у выпускников, освоивших ООП НОО будет 

сформирован учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой языковой задачи, что заложит основы успешной учебной деятельности 

при продолжении изучения курса русского языка и родного языка на следующем уровне 

образования. 
 

Содержательная линия «Система 

языка» Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 
- различать звуки и буквы; 
- характеризовать звуки русского и языка: гласные ударные/безударные; согласные 

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

парные/непарные звонкие и глухие; 
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- пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв в нем 

для упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных словарях и 

справочниках. 
 

Выпускник получит возможность научиться: 
- осуществлять (проводить) фонетический (звуковой) и фонетико-графический 

(звуко-буквенный) анализ слов. 
 

Раздел «Орфоэпия» 
Выпускник получит возможность научиться: 
- соблюдать нормы русского и литературного языка в собственной речи и 

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

учебнике материала); 
- находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения 

слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью к 

учителю, родителям и др. 
 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 
Выпускник научится: 
- различать изменяемые и неизменяемые слова; 
- различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 
- находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс. 
Выпускник получит возможность научиться: 

- выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным учебником 

алгоритмом, оценивать правильность его выполнения; 
- использовать результаты выполненного морфемного анализа для решения 

орфографических и/или речевых задач. 
 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 
- выявлять слова, значение которых требует уточнения; 
- определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря; 
- подбирать синонимы для устранения повторов в тексте. 
Выпускник получит возможность научиться: 

- подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые 
 

случаи); 

- оценивать уместность использования слов в тексте; 
- выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной 

задачи. 
 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 
- распознавать грамматические признаки слов; 
- с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие вопросы 

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

(имена существительные, имена прилагательные, глаголы). 
Выпускник получит возможность научиться: 
- проводить морфологический разбор имен существительных, имен 

прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать 

правильность проведения морфологического разбора; 
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- 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 объеме содержания курса); 
- определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю; 
- безошибочно списывать текст объемом 80-90 слов; 
- писать под диктовку тексты объемом 75-80 слов в соответствии с изученными 

правилами правописания; 
- проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. 
 

Выпускник получит возможность научиться: 
- осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 
- подбирать примеры с определенной орфограммой; 
- при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы 

избежать орфографических и пунктуационных ошибок; 
- при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять 

способы действий, помогающих предотвратить ее 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 учетом ситуации общения; 
- самостоятельно озаглавливать текст; 
- составлять план текста; 
- сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты 

для конкретных ситуаций общения. 



21 
 

 
Выпускник получит возможность научиться: 
- создавать тексты по предложенному заголовку; 
- подробно или выборочно пересказывать текст; 
- пересказывать текст от другого лица; 

 
- составлять устный рассказ на определенную тему с использованием разных 

типов речи: описание, повествование, рассуждение; 
- 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). 
 

1.2.3. Литературное чтение 
 

Выпускники начальной школы осознают значимость чтения для своего 

дальнейшего развития и успешного обучения по другим предметам на основе осознания и 

развития дошкольного и внешкольного опыта, связанного с художественной 

литературой. У обучающихся будет формироваться потребность в систематическом 

чтении как средстве познания мира и самого себя. Младшие школьники будут с 

интересом читать художественные, научно-популярные и учебные тексты, которые 

помогут им сформировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор. 
Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим 

наследием России и общечеловеческими ценностями для развития этических чувств и 

эмоционально-нравственной отзывчивости. 
Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную 

литературу, воспроизводить в воображении словесные художественные образы, 
эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать 

мнение собеседника. Они получат возможность воспринимать художественное 

произведение как особый вид искусства, соотносить его с другими видами искусства как 

источниками формирования эстетических потребностей и чувств, познакомятся с 

некоторыми коммуникативными и эстетическими возможностями родного языка, 

используемыми в художественных произведениях, научатся соотносить собственный 

жизненный опыт с художественными впечатлениями. 
К концу обучения в начальной школе дети будут готовы к дальнейшему обучению 

и систематическому изучению литературы при получении основного общего образования, 
будет достигнут необходимый уровень читательской компетентности, речевого развития, 

сформированы УУД, отражающие учебную самостоятельность и познавательные 

интересы, основы элементарной оценочной деятельности. 
Выпускники   овладеют   техникой   чтения   (правильным   плавным   чтением, 

приближающимся к темпу нормальной речи), приемами понимания прочитанного и 

прослушанного произведения, элементарными приемами анализа, интерпретации и 

преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов. Они научатся 

самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться словарями и 

справочниками, осознают себя как грамотного читателя, способного к творческой 

деятельности. 
Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, 

соблюдая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного 
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(прочитанного) произведения. Они будут составлять несложные монологические 

высказывания о произведении (героях, событиях); устно передавать содержание текста по 

плану; составлять небольшие тексты повествовательного характера с элементами 

рассуждения и описания. Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) 

стихотворные произведения. Они получат возможность научиться выступать перед 

знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с небольшими сообщениями, 

используя иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). 
 

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и 

научно-популярной литературой, будут находить и использовать информацию для 

практической работы. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, 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, саморазвития; 

воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; 

понимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта 

чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, иной информации; 
- прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, 

автору, жанру и осознавать цель чтения; 
- читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 
- различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, 

справочный), опираясь на особенности каждого вида текста; 
- читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические 

произведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной 

подготовки; 
- использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное, 

выборочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения (для 

всех видов текстов); 
- ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного 

текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании): 
для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; 

воспроизводить в воображении словесные художественные образы и картины жизни, 

изображенные автором; этически оценивать поступки персонажей, формировать свое 

отношение к героям произведения; определять основные события и устанавливать их 

последовательность; озаглавливать текст, передавая в заголовке главную мысль текста; 

находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания), 

заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию произведения и отвечать на них, 

подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с 

использованием словарей и другой справочной литературы; 
для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; 

озаглавливать текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание текста; 

находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания 

явлений, процессов), заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию текста и 

отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с 

опорой на контекст, с использованием словарей и другой справочной литературы; 
- использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: 
для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, 

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

содержание текста; 

для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдельными 

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

текста, опираясь на его содержание; 



23 
 

- использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 
для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на 

содержании текста; составлять характеристику персонажа; интерпретировать текст, 

опираясь на некоторые его жанровые, структурные, языковые особенности; устанавливать 

связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и 

поступки героев, объяснять (пояснять) поступки героев, опираясь на содержание текста; 

для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на 

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

объяснять явления природы, пояснять описываемые события, соотнося их с содержанием 

текста; 

- ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно 

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

художественных текстов); 
- различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно-

популярный), опираясь на особенности каждого вида текста (для всех видов текстов); 
- передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики 

текста в виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов); 
- участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать 

вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого 

этикета и правила работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех 

видов текстов). 
 

Выпускник получит возможность научиться: 
- осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста 

и высказывать суждение; 
- осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста 

и высказывать собственное суждение; 
- высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) 

произведении, доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст; 
- устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от 

восприятия других видов искусства; 
- составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, 

описание). 
 

Круг детского чтения 

Выпускник научится: 
- осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) по 

заданной тематике или по собственному желанию; 
- вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и 

внеучебной деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения; 
- составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по 

заданному образцу. 
 

Выпускник получит возможность научиться: 
- работать с тематическим каталогом; 
- работать с детской периодикой; 
- самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме). 
Литературоведческая пропедевтика  

Выпускник научится: 
- распознавать некоторые отличительные особенности художественных 

произведений (на примерах художественных образов и средств художественной 

выразительности); 
- отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, 

приводить примеры прозаических и стихотворных текстов; 
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- различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, 

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

эпитет). 
Выпускник получит возможность научиться: 
- воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить 

примеры проявления художественного вымысла в произведениях; 
- сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, 

используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, 

структура текста, герой, автор) и средств художественной выразительности 

(иносказание, метафора, олицетворение, сравнение, эпитет); 
- определять позиции героев художественного текста, позицию автора 

художественного текста. 
 

Творческая деятельность 

Выпускник научится: 
- создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 
- восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание или пополняя его 

событиями; 
- составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе 

личного опыта; 
- составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом 

коммуникативной задачи (для разных адресатов). 
 

Выпускник получит возможность научиться: 
- вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного 

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

литературное произведение от имени одного из действующих лиц или неодушевленного 

предмета; 
- писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или 

отзыва; 
 

- создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию 

прочитанного (прослушанного) произведения; 
- создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной 

поддержкой и пояснениями; 
- работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное, 

созданное самостоятельно) художественное произведение, в том числе в виде 

мультимедийного продукта (мультфильма). 
 

- 1.2.4. Родной язык 

- В результате изучения курса родного языка обучающиеся на уровне начального 

общего образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого 

общения и явление национальной культуры, у них начнет формироваться позитивное 

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

использованию, родной язык станет для учеников основой всего процесса обучения, 

средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих 

способностей. 

- В процессе изучения обучающиеся получат возможность реализовать в устном и 

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

творческом самовыражении, научатся родной язык с целью поиска необходимой 

информации в различных источниках для выполнения учебных заданий. 

- У выпускников, освоивших ООП НОО, будет сформировано отношение к 

правильной устной и письменной речи как показателям общей культуры человека. Они 
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получат начальные представления о нормах родного литературного 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 партнера, учет различных 

мнений и координация различных позиций в сотрудничестве, стремление к более точному 

выражению собственного мнения и позиции, умение задавать вопросы. 

- В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования предметными результатами изучения предмета «Родной 

язык» являются: 

- - ценностное отношение к родному языку как хранителю культуры, включение в 

культурно-языковое поле своего народа, формирование первоначальных представлений о 

единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как 

основе национального самосознания; 

- - наличие активного и потенциального словарного запаса, сформированность у 

обучающихся культуры владения родным языком в соответствии с нормами устной и 

письменной речи, правилами речевого этикета; 

- - наличие первоначальных научных знаний о родном языке как системе и как 

развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его 

функционирования, освоение основных единиц и грамматических категорий родного 

языка, позитивное отношение к правильной устной и письменной родной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

- - владение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, 

средствах и условиях общения, наличие базовых навыков выбора адекватных языковых 

средств для успешного решения коммуникативных задач; 

- - владение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

- В результате изучения курса у выпускников, освоивших ООП НОО, будет 

сформирован учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

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

продолжении изучения курса родного языка на следующем уровне образования. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-  – создавать тексты по предложенному заголовку;  

- – подробно или выборочно пересказывать текст;  

- – пересказывать текст от другого лица;  

- – составлять устный рассказ на определенную тему с использованием разных 

типов речи: описание, повествование, рассуждение;  

- – анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком 

предложений, находить в тексте смысловые пропуски;  

- – соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms 

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

 
Результаты изучения учебного предмета «Родной (русский) язык» на уровне 

начального общего образования ориентированы на применение знаний, умений и навыков в 

учебных ситуациях и реальных жизненных условиях и отражают: 

1. Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа: 

Выпускник научится: 

- осознавать роль русского родного языка в постижении культуры своего народа, 

языка как развивающегося явления, связанного с историей народа и его национального 

своеобразия, богатства, выразительности русского языка; 
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- распознавать слова с национально-культурным компонентом значения (лексика, 

связанная с особенностями мировосприятия и отношениями между людьми; слова, 

обозначающие предметы и явления традиционного русского быта; фольклорная лексика);  

- понимать традиционные русские сказочные образы, значения эпитетов и сравнений  

и особенностей их употребления в произведениях устного народного творчества и 

произведениях детской художественной литературы; правильное уместное употребление  

эпитетов и сравнений  в речи; 

- понимать значения фразеологических оборотов, отражающих русскую культуру, 

менталитет русского народа, элементы русского традиционного быта; уместное 

употребление их в современных ситуациях речевого общения (в рамках изученного); 

- понимать значений русских пословиц и поговорок, крылатых выражений; 

правильное их употребление в современных ситуациях речевого общения (в рамках 

изученного); 

- понимать значение устаревших слов с национально-культурным компонентом (в 

рамках изученного). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- правильно уместно употреблять эпитеты и сравнения в речи; 

- уместно употреблять фразеологические обороты в современных ситуациях 

речевого общения (в рамках изученного); 

- правильно употреблять русские пословицы и поговорки, крылатые выражения в 

современных ситуациях речевого общения (в рамках изученного). 

2. Овладение основными нормами русского литературного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, стилистическими): 

В области приобретения опыта использования языковых норм в речевой 

практике: 

Выпускник научится: 

- осознавать важность соблюдения норм современного русского литературного языка 

для культурного человека; 

- соотносить собственную и чужую речь с нормами современного русского 

литературного языка (в рамках изученного);  

- соблюдать на письме и в устной речи нормы современного русского литературного 

языка (в рамках изученного). 

Выпускник получит возможность: 

- обогащения активного и пассивного словарного запаса, расширения объёма 

используемых в речи языковых средств для свободного выражения мыслей и чувств на 

родном языке адекватно ситуации и стилю общения. 

В области соблюдения основных орфоэпических и акцентологических норм 

современного русского литературного языка:  

Выпускник научится: 

- произношению слов с правильным ударением (расширенный перечень слов). 

Выпускник получит возможность: 

- осознания смыслоразличительной роли ударения на примере омографов. 

В области соблюдения основных лексических норм современного русского 

литературного языка:  

Выпускник научится: 

- выбирать из нескольких возможных слов то слово, которое наиболее точно 

соответствует обозначаемому предмету или явлению реальной действительности; 

- проводить синонимические замены с учётом особенностей текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- выявлять и исправлять речевые ошибки в устной речи; 

- редактировать письменный текст с целью исправления речевых ошибок или с целью 

более точной передачи смысла. 

В области соблюдения основных грамматических норм современного русского 

литературного языка:  
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Выпускник научится: 

- употреблению отдельных грамматических форм имен существительных: 

словоизменение отдельных форм множественного числа имен существительных; 

- употребление отдельных глаголов в форме 1 лица единственного числа настоящего 

и будущего времени; 

- выявлять и исправлять в устной речи типичных грамматических ошибок, связанных 

с нарушением согласования имени существительного и имени прилагательного в числе, 

роде, падеже; нарушением координации подлежащего и сказуемого в числе‚ роде (если 

сказуемое выражено глаголом в форме прошедшего времени); 

- редактировать письменный текст с целью исправления грамматических ошибок. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- производить замену синонимическими конструкциями отдельных глаголов, у 

которых нет формы 1 лица единственного числа настоящего и будущего времени. 

В области соблюдения основных орфографических и пунктуационных норм 

современного русского литературного языка (в рамках изученного в основном курсе): 

Выпускник научится: 

- соблюдать изученных орфографических норм при записи собственного текста; 

- соблюдать изученных пунктуационных норм при записи собственного текста. 

В области совершенствования умений пользоваться словарями:  

Выпускник научится: 

- использованию учебных толковых словарей для определения лексического значения 

слова, для уточнения нормы формообразования; 

- использованию учебных фразеологических словарей, учебных словарей синонимов 

и антонимов для уточнения значения слова и в процессе редактирования текста; 

- использованию учебного орфоэпического словаря для определения нормативного 

произношения слова, вариантов произношения; 

- использованию орфографических словарей для определения нормативного 

написания слов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- использование учебных словарей для уточнения состава слова; 

- использование учебных этимологических словарей для уточнения происхождения 

слова.  

В области совершенствования различных видов устной и письменной речевой 

деятельности (говорения и слушания, чтения и письма), соблюдения норм речевого 

этикета: 

Выпускник научится: 

- владению различными приемами слушания научно-познавательных и 

художественных текстов об истории языка и культуре русского народа; 

- владению различными видами чтения (изучающим и поисковым) научно-

познавательных и художественных текстов об истории языка и культуре русского народа; 

 - чтению и смысловому анализу фольклорных и художественных текстов или их 

фрагментов (народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и т. п.), 

определению языковых особенностей текстов;  

- анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: отделять 

главные факты от второстепенных; выделять наиболее существенные факты; устанавливать 

логическую связь между фактами; 

 - соотносить части прочитанного или прослушанного текста: устанавливать 

причинно-следственные отношения этих частей, логические связи между абзацами текста; 

составлять план текста, не разделённого на абзацы; приводить объяснения заголовка текста; 

владеть приёмами работы с примечаниями к тексту; 

 - информационной переработке прослушанного или прочитанного текста: пересказу с 

изменением лица;  

- уместному использованию коммуникативных приемов устного общения: убеждение, 

уговаривание, похвала, просьба, извинение, поздравление;  
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- уместному использованию коммуникативных приемов диалога (начало и 

завершение диалога и др.), владение правилами корректного речевого поведения в ходе 

диалога; 

- строить устные сообщения различных видов: развернутый ответ, ответ-добавление, 

комментирование ответа или работы одноклассника, мини-доклад; 

- созданию текстов-рассуждений с использованием различных способов 

аргументации;  

- созданию текстов-повествований (например, заметки о посещении музеев, о 

путешествии по городам; об участии в народных праздниках; об участии в мастер-классах, 

связанных с народными промыслами); 

- созданию текста как результата собственного мини-исследования; оформление 

сообщения в письменной форме и представление его в устной форме; 

- оцениванию устных и письменных речевых высказываний с точки зрения точного, 

уместного и выразительного словоупотребления; 

- редактированию собственных текстов с целью совершенствования их содержания и 

формы; сопоставление чернового и отредактированного текстов. 

- соблюдению основных норм русского речевого этикета:  

- соблюдению принципов этикетного общения, лежащих в основе русского речевого 

этикета;  

- различению этикетных форм обращения в официальной и неофициальной речевой 

ситуации. 

1.2.5. Литературное чтение на родном  языке (русском) 

Выпускники начальной школы осознáют значимость чтения для своего дальнейшего 

развития и успешного обучения по другим предметам на основе осознания и развития 

дошкольного и внешкольного опыта, связанного с художественной литературой. У 

обучающихся будет формироваться потребность в систематическом чтении как средстве 

познания мира и самого себя. Младшие школьники будут с интересом читать 

художественные, научно-популярные и учебные тексты, которые помогут им сформировать 

собственную позицию в жизни, расширят кругозор. 

Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим наследием 

России и общечеловеческими ценностями для развития этических чувств и эмоционально-

нравственной отзывчивости. 

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную 

литературу, воспроизводить в воображении словесные художественные образы, эмоционально 

отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника. 

Они получат возможность воспринимать художественное произведение как особый вид 

искусства, соотносить его с другими видами искусства как источниками формирования 

эстетических потребностей и чувств, познакомятся с некоторыми коммуникативными и 

эстетическими возможностями родного языка, используемыми в художественных 

произведениях, научатся соотносить собственный жизненный опыт с художественными 

впечатлениями. 

К концу обучения в начальной школе дети будут готовы к дальнейшему обучению и 

систематическому изучению литературы при получении основного общего образования, 

будет достигнут необходимый уровень читательской компетентности, речевого развития, 

сформированы УУД, отражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы, 

основы элементарной оценочной деятельности. 

Выпускники овладеют техникой чтения (правильным плавным чтением, 

приближающимся к темпу нормальной речи), приемами понимания прочитанного и 

прослушанного произведения, элементарными приемами анализа, интерпретации и 

преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов. Они научатся 

самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться словарями и 

справочниками, осознают себя как грамотного читателя, способного к творческой 

деятельности. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, 
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соблюдая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного 

(прочитанного) произведения. Они будут составлять несложные монологические 

высказывания о произведении (героях, событиях); устно передавать содержание текста по 

плану; составлять небольшие тексты повествовательного характера с элементами 

рассуждения и описания. Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) 

стихотворные произведения. Они получат возможность научиться выступать перед знакомой 

аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с небольшими сообщениями, используя 

иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). 

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и 

научно-популярной литературой, будут находить и использовать информацию для 

практической работы. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом 

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

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования предметными результатами изучения предмета «Родная 

литература» являются: 

- понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных 

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

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

- осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; формирование 

представлений о мире, национальной истории и культуре, первоначальных этических 

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

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

культурной самоидентификации; 

- владение разными видами 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; 

- сформированность необходимого для продолжения образования уровня 

читательской компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения 

вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий; 

- осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений культуры своего народа, умение самостоятельно 

выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для 

понимания и получения дополнительной информации. 

1) в области понимания места и роли литературы на изучаемом языке в едином 

культурном пространстве Российской Федерации, среди литератур народов Российской 

Федерации, в сохранении и передаче от поколения к поколению историко-культурных, 

нравственных, эстетических ценностей: 

Выпускник научится: 

- воспринимать художественную литературу как особый вид искусства (искусство 

слова); 

- соотносить произведения словесного творчества с произведениями других видов 

искусств (живопись, музыка, фотография, кино); 

Выпускник получит возможность научиться: 

- иметь первоначальные представления о взаимодействии, взаимовлиянии литератур 

разных народов, о роли фольклора и художественной литературы родного народа в 

создании культурного, морально-этического и эстетического пространства республики 

Российской Федерации; 

- находить общее и особенное при сравнении художественных произведений народов 

Российской Федерации, народов мира; 

2) в области освоения смыслового чтения; понимания смысла и значения 
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элементарных понятий теории литературы: 

Выпускник научится: 

- владеть техникой смыслового чтения вслух (правильным плавным чтением со 

скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного, адекватно воспринимать чтение 

слушателями); 

- различать жанры фольклорных произведений (малые фольклорные жанры, сказки, 

легенды, мифы); 

- понимать основной смысл и назначение фольклорных произведений своего народа 

(порадовать, поучить, использовать для игры), приводить примеры потешек, сказок, загадок, 

колыбельных песен и др. своего народа; 

- сравнивать произведения фольклора в близкородственных языках (тема, главная 

мысль, герои); 

- сопоставлять названия произведения с его темой (о природе, истории, детях, о добре 

и зле и т.д.); 

- различать жанры небольших художественных произведений детской литературы 

своего народа (других народов) - стихотворение, рассказ, басня; 

- анализировать прочитанное литературное произведение: определять тему, главную 

мысль, последовательность действия, средства художественной выразительности; 

- отвечать на вопросы по содержанию текста; 

- находить в тексте изобразительные и выразительные средства родного языка 

(эпитеты, сравнения, олицетворения); 

Выпускник получит возможность научиться: 

- владеть техникой смыслового чтения про себя - понимание смысла и основного 

содержания прочитанного, оценка информации, контроль за полнотой восприятия и 

правильной интерпретацией текста; 

-  различать жанры небольших художественных произведений детской литературы 

других народов приводить примеры; различать жанры небольших художественных 

произведений детской литературы других народов приводить примеры; 

3) в области приобщения к восприятию и осмыслению информации, представленной 

в текстах; формирования читательского интереса и эстетического вкуса обучающихся: 

Выпускник научится: 

- определять цели чтения различных текстов (художественных, научно-популярных, 

справочных); 

- использовать разные виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое) для решения учебных и практических задач; 

- получать удовлетворение читательского интереса, осуществлять поиск информации, 

расширение кругозора; 

- ставить вопросы к тексту, составлять план для его пересказа, для написания 

изложений; 

- проявлять интерес к самостоятельному чтению, формулировать свои читательские 

ожидания, ориентируясь на имя автора, жанр произведения, иллюстрации к книге; 

- читать произведения фольклора по ролям, участвовать в их драматизации; 

Выпускник получит возможность научиться: 

- участвовать в дискуссиях со сверстниками на литературные темы, приводить 

доказательства своей точки зрения; 

- выполнять творческие работы на фольклорном материале (продолжение сказки, 

сочинение загадки, пересказ с изменением действующего лица). 

 
1.2.6. Иностранный язык (английский) 

 

В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего 

образования у обучающихся будут сформированы первоначальные представления о роли 
и значимости иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного 

мира. Обучающиеся приобретут начальный опыт использования иностранного языка как 
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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. 
Совместное изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых 

национальных ценностей заложит основу для формирования гражданской идентичности, 

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

осознать свою этническую и национальную принадлежность. 
Процесс овладения иностранным языком на уровне начального общего 

образования внесет свой вклад в формирование активной жизненной позиции 

обучающихся. Знакомство на уроках иностранного языка с доступными образцами 

зарубежного фольклора, выражение своего отношения к литературным героям, участие в 
ролевых играх будут способствовать становлению обучающихся как членов гражданского 

общества. 

В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего 

образования у обучающихся: 
- сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т.е. 

способность и готовность общаться с носителями изучаемого иностранного языка в 

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

учетом речевых возможностей и потребностей младшего школьника; расширится 

лингвистический кругозор; будет получено общее представление о строе изучаемого 

языка и его некоторых отличиях от родного языка; 
- будут заложены основы коммуникативной культуры, т.е. способность ставить и 

решать посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые 
и неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и 

доброжелательными речевыми партнерами; 
- сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный 

интерес к предмету «Иностранный язык», а также необходимые универсальные учебные 

действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной 

деятельности по овладению иностранным языком на следующем уровне образования. 
 

Коммуникативные умения 

Говорение Выпускник научится: 
 

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

побуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах; 
- составлять небольшое описание предмета, картинки, 

персонажа; - рассказывать о себе, своей семье, друге. 
Выпускник получит возможность научиться: 
- воспроизводить наизусть небольшие произведения детского 

фольклора; - составлять краткую характеристику персонажа; - кратко 

излагать содержание прочитанного текста. 
 

Аудирование 

Выпускник научится: 
- понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении 

и вербально/невербально реагировать на услышанное; 
- воспринимать на слух аудиозаписи и понимать основное содержание небольших 

сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом материале. 
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Выпускник получит возможность научиться: 
- воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нем 

информацию; 
- использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 
 

Чтение 
Выпускник научится: 
- соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 
- читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, 

соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 
- читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в 

основном на изученном языковом материале; 
- читать про себя и находить необходимую информацию. 
Выпускник получит возможность научиться: 

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

содержание текста. 
 

Письмо 

Выпускник научится: 
 

- выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 
- писать поздравительную открытку к Новому году, Рождеству, дню рождения (с 

опорой на образец); 
- писать по образцу краткое письмо зарубежному другу (с опорой на образец). 
Выпускник получит возможность научиться: 
- в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 
- составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 
- заполнять простую анкету; 
- правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты 

(адрес, тема сообщения). 
 

Языковые средства и навыки оперирования ими Графика, каллиграфия, 

орфография Выпускник научится: 
- воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского 

алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 
 

- пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 
- списывать текст; 
- восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 
- отличать буквы от знаков транскрипции. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 

- сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию; 
- группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 
- уточнять написание слова по словарю; 
- использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на 

иностранный язык и обратно). 
 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 
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- 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 уровне начального общего образования; 
- употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с 

коммуникативной задачей; 
- восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 
Выпускник получит возможность научиться: 

- узнавать простые словообразовательные элементы; 
- опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова).  

Грамматическая сторона речи 
Выпускник научится: 

- распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы 
предложений; 

- распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: 
существительные с определенным/неопределенным/нулевым артиклем, существительные 
в единственном и множественном числе; глагол-связку to be; глаголы в Present, Past, 

FutureSimple; модальные глаголы can, may, must; личные, притяжательные и указательные 

местоимения; прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени; 
количественные (до 100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее употребительные 

предлоги для выражения временных и пространственных отношений.  

Выпускник получит возможность научиться: 

- узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but; 
- использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s 

interesting), предложениясконструкциейthere is/there are; 
- оперировать в речи неопределенными местоимениями some, any (некоторые 

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

any); 
Оперировать  в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, 

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

- распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 
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1.2.7. Математика и информатика 

 

В результате изучения курса математики обучающиеся на уровне начального 
общего образования: 

- научатся   использовать   начальные   математические   знания   для   описания 
окружающих предметов, процессов, явлений, оценки количественных и 

пространственных отношений; 
- овладеют основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, приобретут необходимые 

вычислительные навыки; 
- научатся применять математические знания и представления для решения 

учебных задач, приобретут начальный опыт применения математических знаний в 

повседневных ситуациях; 
- получат представление о числе как результате счета 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; 
- получать, называть и сравнивать доли; 
- читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, объем, 

скорость), используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними 

(килограмм – грамм; час – минута, минута – секунда; километр – метр, метр – дециметр, 

дециметр – сантиметр, метр – сантиметр, сантиметр – миллиметр). 
 

Выпускник получит возможность научиться: 

- классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои 

действия; 
- выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, 

объема, времени), объяснять свои действия. 
 

Арифметические действия 

Выпускник научится: 
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- выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение и 

вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное числа) с использованием 

таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий 
(в том числе деления с остатком); 

- выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, 
двузначных и трехзначных чисел (в том числе с нулем 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 и др.).  

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 ее 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: 
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- измерять длину отрезка; 
- вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата; 
- оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближенно (на глаз). 
Выпускник получит возможность научиться: 

  
- вычислять периметр многоугольника, площадь фигуры, составленной из 

прямоугольников.  
Работа с информацией 

Выпускник научится: 

- устанавливать истинность (верно, неверно) утверждений о числах, величинах, 
геометрических фигурах; 

- читать несложные готовые таблицы; 
- заполнять несложные готовые таблицы; 
- читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 
Выпускник получит возможность научиться: 

- читать несложные готовые круговые диаграммы; 
- достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 
- сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах 

несложных таблиц и диаграмм; 
- понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова 

(«и», «если то», «верно/неверно, что», «каждый», «все», «некоторые», «не»); 
- составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план 

поиска информации; 
- распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме 

(таблицы и диаграммы); 
- планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную 

информацию с помощью таблиц и диаграмм; 
- интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных 

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

 

1.2.8. Окружающий мир 

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на уровне 

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 свое место в ближайшем 

окружении; 
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- получат возможность осознать свое 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 со средствами ИКТ, 

поиска информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся 

создавать сообщения в виде текстов, аудио- и видеофрагментов, готовить и проводить 

небольшие 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 естественнонаучные 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.  
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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 ее 

сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный 
сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде; 

- пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения 

здоровья, осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной 

гигиены; 
- выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, 

оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 
- планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе 

познания окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 
реализации.  

Человек и общество 

Выпускник научится: 

- узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; 

описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира 

Российскую Федерацию, на карте России Москву, свой регион и его главный город; 
- различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические 

события с датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на 
«ленте времени»; 

- используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных 

носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к 
образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний 

отличать реальные исторические факты от вымыслов; 
- оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах 

(семья, группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, 
доброжелательности и 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: 

- ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах 

прошлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем 
самым чувство исторической перспективы; 

- наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его 

созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательной организации, 

профессионального сообщества, этноса, нации, страны; 
- проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 

договоренности 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 ее достижения, 

договариваться о распределении функций и ролей, осуществлять взаимный контроль в 
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совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 
 

1.2.9. Основы религиозных культур и светской этики 

Планируемые результаты освоения предметной области Основы религиозных 

культур и светской этики включают общие результаты по предметной области (курсу) и 

результаты по каждому учебному модулю с учетом содержания примерных рабочих 

программ по Основам православной культуры, Основам исламской культуры, Основам 

буддийской культуры, Основам иудейской культуры, Основам мировых религиозных 

культур, Основам светской этики. 

В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится: 

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

- поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на свободе 

совести и вероисповедания, духовных традициях народов России, общепринятых в 

российском обществе нравственных нормах и ценностях; 
- осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к 

нравственному совершенствованию и духовному развитию; 
- развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов 

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

современности, становлении российской государственности, российской светской 

(гражданской) этике, основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах 

человека и гражданина в Российской Федерации; 
- ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку 

личности поступать согласно своей совести;  

Основы православной 
культуры  

Выпускник научится: 

- раскрывать содержание основных составляющих православной христианской 

культуры, духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, 
сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы 

отношений между людьми, в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 
- ориентироваться в истории возникновения православной христианской 

религиозной традиции, истории её формирования в России; 
- на примере православной религиозной традиции понимать значение 

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

российского общества, в истории России; 
- излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни 

людей и общества; 
- соотносить нравственные формы поведения с нормами православной 

христианской религиозной морали; 
- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения 
по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

- развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 

российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 
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- устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры и 
поведением людей, общественными явлениями; 

- выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов 

сограждан; 
- акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 

общего образования.  

1.2.10. Изобразительное искусство 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне 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, воплощенных 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; 

- появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в 

духовной и художественно-продуктивной деятельности, разовьется трудолюбие, 

оптимизм, способность к преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность; 
- установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных 

ценностей, форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни родного края, 

наполнятся конкретным содержанием понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья и 

род», «мой дом», разовьется принятие культуры и духовных традиций многонационального 

народа Российской 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 свое 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; 
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- получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести 

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

будут способны вставать на позицию другого человека; 
- смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные 

знания и представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и 

художественно-практических задач, действовать самостоятельно при разрешении 

проблемно-творческих ситуаций в повседневной жизни.  

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 приемы работы с ними для передачи собственного замысла; 
- различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их 

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

передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные 

состояния и свое отношение к ним средствами художественного образного языка; 
- узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего 

национального, российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, 

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

жизненных явлений;  

- приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных 
музеев своего региона, показывать на примерах их роль и назначение.  

Выпускник получит возможность научиться: 

- воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в 

обсуждении их содержания и выразительных средств, различать сюжет и содержание в 

знакомых произведениях; 
- видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, 

архитектура, скульптура и т. д.), в природе, на улице, в быту; 
- высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, 

изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях.  

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 

- создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве; 
- использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, 

форму, ритм, линию, цвет, объем, фактуру; различные художественные материалы для 
воплощения собственного художественно-творческого замысла; 

- различать основные и составные, теплые и холодные цвета; изменять их 

эмоциональную напряженность с помощью смешивания с белой и черной красками; 

использовать их для передачи художественного замысла в собственной учебно-
творческой деятельности; 

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

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

передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 
- наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму 

предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для 

создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном 

конструировании; 
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- использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 

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

создания орнамента; передавать в собственной художественно-творческой деятельности 
специфику стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с 

учетом местных условий).  

Выпускник получит возможность научиться: 

- пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, 

скульптуры, декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в 

собственной художественно-творческой деятельности; передавать разнообразные 

эмоциональные состояния, используя различные оттенки цвета, при создании 

живописных композиций на заданные темы; 
- моделировать новые формы, различные ситуации путем трансформации 

известного, создавать новые образы природы, человека, фантастического существа 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 чем 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 (передавать характер и намерения объекта – природы, 

человека, сказочного героя, предмета, явления и т.д. - в живописи, графике и скульптуре, 

выражая свое отношение к качествам данного объекта) с опорой на правила перспективы, 

цветоведения, усвоенные способы действия. 
 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

зданий, предметов; 
- понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о 

красоте человека в разных культурах мира, проявлять терпимость к другим вкусам и 

мнениям; 
- изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним свое 

отношение; 
- изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и 

участвовать в коллективных работах на эти темы. 
 

1.2.11. Музыка 

 

Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

программы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и обсуждения 

музыки, освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-

творческой деятельности обучающихся: хорового пения и игры на элементарных 

музыкальных инструментах, пластическом интонировании, подготовке музыкально-

театрализованных представлений. 

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность 
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к саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных 

национально-культурных традиций, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной 
культуре ее народов, понимание роли музыки в жизни человека и общества, духовно-

нравственном развитии человека. 

В процессе приобретения собственного опыта музыкально-творческой 

деятельности обучающиеся научатся понимать музыку как составную и неотъемлемую 

часть окружающего мира, постигать и осмысливать явления музыкальной культуры, 

выражать свои мысли и чувства, обусловленные восприятием музыкальных произведений, 

использовать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых и инструментальных 

произведений, в импровизации. 

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое 

отношение к искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес 

к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную 

самооценку, самоуважение, основанные на реализованном творческом потенциале, 

развитии художественного вкуса, осуществлении собственных музыкально-

исполнительских замыслов. 

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, 

вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и 

искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе 

музыкально-творческой деятельности. Реализация программы обеспечивает овладение 

социальными компетенциями, развитие коммуникативных способностей через 

музыкально-игровую деятельность, способности к дальнейшему самопознанию и  

саморазвитию. Обучающиеся научатся организовывать культурный досуг, 
самостоятельную музыкально-творческую деятельность, в том числе на основе домашнего 
музицирования, совместной музыкальной деятельности с друзьями, родителями. 

Предметные результаты освоения программы должны отражать: 
сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни 

человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека; 
сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к 

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

произведению; 
умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в 

импровизации, создании ритмического аккомпанемента и игре на музыкальных 

инструментах. 
В результате освоения программы обучающиеся должны научиться в дальнейшем 

применять знания, умения и навыки, приобретенные в различных видах познавательной, 

музыкально-исполнительской и творческой деятельности. Основные виды музыкальной 

деятельности обучающихся основаны на принципе взаимного дополнения и направлены 

на гармоничное становление личности школьника, включающее формирование его 

духовно-нравственных качеств, музыкальной культуры, развитие музыкально-

исполнительских и творческих способностей, возможностей самооценки и 

самореализации. Освоение программы позволит обучающимся принимать активное 

участие в общественной, концертной и музыкально-театральной жизни школы, города, 

региона.  

Слушание музыки 

Обучающийся научится: 

- узнавать изученные музыкальные произведения и называть имена их авторов; 
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- определять характер музыкального произведения, его образ, отдельные элементы 

музыкального языка: лад, темп, тембр, динамику, регистр; 
                       -различать типы интонаций, средства музыкальной выразительности,   

 используемые при создании образа; 
- узнавать инструменты симфонического, камерного, духового, эстрадного, 

джазового оркестров, оркестра русских народных инструментов; 
- различать звучание оркестров и отдельных инструментов; 
- ориентироваться в тембровом звучании различных певческих голосов (детских, 

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

академического, церковного) и их исполнительских возможностях и особенностях 

репертуара; 
- ориентироваться в народной и профессиональной (композиторской) музыке; 

балете, опере, мюзикле, произведениях для симфонического оркестра и оркестра русских 

народных инструментов; 
- ориентироваться в выразительных возможностях и особенностях музыкальных 

форм: типах развития (повтор, контраст), простых двухчастной и трехчастной формы, 
вариаций, рондо; 

- определять жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях; 
- импровизировать под музыку с использованием танцевальных, маршеобразных 

движений, пластического интонирования.  

Хоровое пение 

Обучающийся научится: 

- исполнять Гимн Российской Федерации;  

- ориентироваться в способах и приемах выразительного музыкального 
интонирования; 

- грамотно и выразительно исполнять песни с сопровождением и без 
сопровождения в соответствии с их образным строем и содержанием; 

- cоблюдать при пении певческую установку, использовать в процессе пения 
правильное певческое дыхание; 

- петь преимущественно с мягкой атакой звука, осознанно употреблять твердую 

атаку в зависимости от образного строя исполняемой песни, петь доступным по силе, не 
форсированным звуком; 

- выговаривать слова песни, петь гласные округленным звуком, отчетливо 
произносить согласные; 

- использовать средства артикуляции для достижения выразительности 
исполнения; 

- исполнять одноголосные произведения, а также произведения с элементами 
двухголосия.  

Игра в детском инструментальном оркестре (ансамбле) 

Обучающийся научится: 

- ориентироватьсявприемах игры на элементарных инструментах детского 
оркестра, блокфлейте, синтезаторе, народных инструментах и др. 

- исполнять различные ритмические группы в оркестровых партиях; 
- играть в ансамбле – дуэте, трио (простейшее двух-трехголосие); 
- играть в детском оркестре, инструментальном ансамбле; 
- использовать возможности различных инструментов в ансамбле и оркестре, в том 

числе тембровые возможности синтезатора.  

Основы музыкальной грамоты 
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Обучающийся научится ориентироваться в следующим объемом музыкальной 
грамоты и теоретических понятиях: 

- Звук. Свойства музыкального звука: высота, длительность, тембр, громкость;  

- Мелодия. Типы мелодического движения. Интонация. Начальное представление о 
клавиатуре фортепиано (синтезатора). Подбор по слуху попевок и простых песен; 

- Метроритм.  Длительности:  восьмые,  четверти,  половинные.  Пауза.  Акцент  в 
музыке: сильная и слабая доли. Такт. Размеры: 2/4; 3/4; 4/4. Сочетание восьмых, 

четвертных и половинных длительностей, пауз в ритмических упражнениях, ритмических 

рисунках исполняемых песен, в оркестровых партиях и аккомпанементах. Двух- и 
трехдольность – восприятие и передача в движении; 

- Лад:мажор, минор; тональность, тоника; 
- Нотная грамота. Скрипичный ключ, нотный стан, расположение нот в объеме 

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

выученных по слуху простейших попевок (двухступенных, трехступенных, 
пятиступенных), песен, разучивание по нотам хоровых и оркестровых партий; 

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

трезвучия в игровых упражнениях, песнях и аккомпанементах, произведениях для 

слушания музыки; 
- Музыкальные жанры. Песня, танец, марш. Инструментальный концерт. 

Музыкально-сценические жанры: балет, опера, мюзикл; 
- Музыкальные формы. Виды развития: повтор, контраст. Вступление, заключение. 

Простые двухчастная и трехчастная формы, куплетная форма, вариации, рондо. 
В результате изучения музыки на уровне начального общего образования 

обучающийся получит возможность научиться: 

- реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы в 
различных видах музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на 

детских и других музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и 

импровизации); 
- организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность; музицировать; 
- использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при 

пении простейших мелодий; 
- владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и 

участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении 

заинтересовавших его музыкальных образов; 
- адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в 

выборе образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов 
мира; 

- оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых 

мероприятий; представлять широкой публике результаты собственной музыкально-

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

музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

 

1.2.12. Технология 

В результате изучения курса «Технологии» обучающиеся на уровне 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 
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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 приобретенные знания и умения для творческой 
самореализации при оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении 

подарков близким и друзьям, 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 

УУД в целях осуществления совместной продуктивной деятельности: распределение 

ролей руководителя и подчиненных, распределение общего объема работы, приобретение 

навыков сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного и уважительного общения 

со сверстниками и взрослыми;  

- овладеют начальными формами познавательных УУД - исследовательскими и 
логическими: наблюдения, сравнения, анализа, классификации, обобщения; 

- получат первоначальный опыт организации собственной творческой 

практической деятельности на основе сформированных регулятивных УУД: 

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 приемами 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: 
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- описывать особенности наиболее распространенных в своем регионе 

традиционных народных промыслов и ремесел, современных профессий (в том числе 

профессий своих родителей); 
- руководствоваться правилами создания предметов рукотворного мира: 

(соответствие изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическая 
выразительность) в практической деятельности; 

- планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой 

на инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые 

действия; 
- выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды 

домашнего труда.  

Выпускник получит возможность научиться: 

- уважительно относиться к труду людей; 
- понимать культурно-историческую ценность традиций, отраженных в 

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

страны, и уважать их; 
- понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под 

руководством учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: 

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

демонстрировать готовый продукт (изделия, комплексные работы, социальные услуги).  

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты Выпускник научится: 

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

свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать 

доступные в обработке материалы для изделий по декоративно-художественным и 

конструктивным свойствам в соответствии с поставленной задачей; 
- отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов 

оптимальные и доступные технологические приемы их ручной обработки (при разметке 
деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия); 

- применять приемы рациональной безопасной работы ручными инструментами: 

чертежными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная 

игла); 
- выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и 

работать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и 

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

объемные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам.  

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; 
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- 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 объемные конструкции, основанные на правильных геометрических 
формах, с изображениями их разверток; 

- создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной 

конструкторской задачи или передачи определенной художественно-эстетической 
информации, воплощать этот образ в материале.  

Практика работы на 
компьютере Выпускник научится: 

- соблюдать безопасные приемы труда, пользоваться персональным компьютером 

для воспроизведения и поиска необходимой информации в ресурсе компьютера, для 
решения доступных конструкторско-технологических задач; 

- использовать простейшие приемы работы с готовыми электронными ресурсами: 
активировать, читать информацию, выполнять задания; 

- создавать небольшие тексты, иллюстрации к устному рассказу, используя 
редакторы текстов и презентаций.  

Выпускник получит возможность научиться: 

- пользоваться доступными приемами работы с готовой текстовой, визуальной, 

звуковой информацией в сети Интернет, а также познакомится с доступными 

способами ее получения, хранения, переработки. 

 

1.2.13. Физическая культура 

 

(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической 
культурой или существенных ограничений по нагрузке) 

В результате обучения обучающиеся на уровне начального общего образования: 

- 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; 
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- 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 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 помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать правила поведения и 
предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями;  

- выполнять нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО).  

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 учетом 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; 
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- 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 приемы 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 приемы; 
- выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 
- выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (низкие 

перекладина и брусья, напольное гимнастическое бревно); 
- выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мяча 

разного веса и объема);  

- выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 
функциональной направленности.  

Выпускник получит возможность научиться: 

- сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 
- выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 
- играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощенным правилам; 
- выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 
- плавать, в том числе спортивными способами; 
- выполнять передвижения на лыжах. 
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1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования 

1.3.1. Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО (далее 

 

- система оценки) представляет собой один из инструментов реализации требований 

ФГОС к результатам освоения ООП НОО и направлена на обеспечение качества 

образования, что предполагает вовлеченность в оценочную деятельность как педагогов, 

так и обучающихся. 
В соответствии с ФГОС НОО основным объектом системы оценки, ее 

содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты освоения 

обучающимися ООП НОО. 
Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО 

строится на комплексном подходе к оценке образовательных результатов(личностных, 

метапредметных, предметных). 
Основная функция системы оценки - ориентация образовательной деятельности на 

достижение планируемых результатов ООП НОО и обеспечение эффективной обратной 

связи, позволяющей осуществлятьуправление образовательной деятельностью. 
 Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой 

оценки подготовки выпускников на уровне начального общего образования выступают 

планируемые результаты, составляющие содержание блока «Выпускник научится» для 

каждой программы, предмета, курса. 
В рамках процедур итоговой оценки обучающихся используется 

персонифицированная оценка. 
Интерпретация результатов оценки ведется на основе контекстной информации об 

условиях и особенностях деятельности субъектов образовательной деятельности. В 

частности, итоговая оценка обучающихся определяется с учетом их стартового уровня и 

динамики образовательных достижений. 
Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению 

планируемых результатов и инструментарию для оценки их достижения: за точку отсчета 

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

фиксируя допущенные ошибки и недочеты, формируется оценка обучающегося, а 

необходимый для продолжения образования и реально достигаемый большинством 

учащихся опорный уровень образовательных достижений. 
Достижение этого опорного уровня интерпретируется как безусловный учебный 

успех ребенка, как исполнение им требований Стандарта. 
Оценка индивидуальных образовательных достижений ведется «методом 

сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня и его превышение. 

Это позволяет поощрять продвижения учащихся, выстраивать индивидуальные 

траектории движения с учетом зоны ближайшего развития. 
В текущей оценочной деятельности используется традиционная система отметок 

по 5-балльной шкале. 
В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно 

дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, 

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

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных 

результатов 

Оценка личностных образовательных результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в 
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разделе «Личностные учебные действия» программы формирования универсальных 
чебных действий у обучающихся на уровне начального общего образования. Особенность 
оценки личностных образовательных результатов заключается в том, 

что характер личностных результатов в большей степени связан с качественной 
оценкой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит: 

- сформированность самоопределения: внутренней позиции обучающегося - 

принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становления 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; 

- сформированность смыслообразования: 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; 
- сформированность морально-этической ориентации: знание основных моральных 

норм и ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; 

способность к моральной децентрации - учету позиций, мотивов и интересов участников 

моральной дилеммы при ее разрешении; развитие этических чувств - достоинства, стыда, 

долга, справедливости, дружбы, вины, совести как регуляторов морального поведения. 
морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация 

на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к 

моральной децентрации — учету позиций, мотивов и интересов участников моральной 

дилеммы при ее разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести как 

регуляторов морального поведения. 
Основное содержание оценки личностных образовательных результатов на уровне 

начального общего образования строится вокруг оценки: 
- сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит  

отражение в эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательной 

организации, ориентации на содержательные моменты образовательной деятельности - 

уроки, познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер 

учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками; 
- сформированности основ гражданской идентичности, включающей чувство 

гордости за свою Родину, знание знаменательных для Отечества исторических событий; 

любовь к своему краю, осознание своей национальности, уважение культуры и 

традиций народов России и мира; развитие доверия и способности к пониманию и 

сопереживанию чувствам других людей; 
- сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в 

учении, способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; 

умение видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

- сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-

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

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

результата, стремления к совершенствованию своих способностей; 
- знания моральных норм и сформированности 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. 
В   планируемых   результатах,   описывающих   эту  группу,   отсутствует   блок 

«Выпускник научится», т.к. личностные результаты выпускников на уровне начального 
общего образованияне подлежат итоговой оценке. 
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В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности 

отдельных личностных образовательных результатов. При текущей оценке соблюдаются 

этические принципы охраны и защиты интересов детей, обеспечивается их 
психологическая безопасность.  

Задачи текущей оценки: оптимизация личностного развития обучающихся. 
Компоненты текущей оценки: 

- характеристика достижений и положительных качеств обучающегося; 
- определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учетом 

как достижений, так и психологических проблем развития ребенка; 
- система психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить 

успешную реализацию задач начального общего образования. 
Инструментарий для оценки личностных образовательных результатов 

включает: методики самооценки, методики выявления отношений, методики выявления 

структуры мотивации, морально-этические дилеммы. 
В школе есть младшие школьники, которым необходима специальная поддержка. 
При оценке их индивидуального прогресса используютсяформы возрастно-

психологического консультирования, в процессе которого осуществляется 

систематическое наблюдение за ходом психического развития обучающихся на основе 

представлений о нормативном содержании и возрастной периодизации развития. 
Такая оценка осуществляется по запросу родителей (законных представителей) 

обучающихся или по запросу педагогов (или администрации образовательной организации) 

при согласии родителей (законных представителей) и проводится психологом, имеющим 

специальную профессиональную подготовку в области возрастной психологии. 
Оценка уровня сформированности ряда личностных образовательных результатов, 

достижение которых имеет определяющее значение для эффективности всей системы 

начального образования, проводится в форме неперсонифицированных процедур.  
Оценка метапредметных образовательных результатов 

Оценка метапредметных образовательных 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 УУД 

на уровне начального общего образования, а также планируемых результатов, 

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

Объектоценкиметапредметныхобразовательныхрезультатов- 

сформированность у обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных 
УУД универсальных действий. 

К ним относятся: 
- способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную, умение 

планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и 

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

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

характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 
- умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников; 
- умение использовать знаково-символические средства для создания моделей 

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

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

обобщения, классификации по родовидовым признакам, к установлению аналогий, 

отнесения к известным понятиям; 
- умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 

 
принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

 

Основное содержание оценки метапредметных результатов строится вокруг 
умения учиться. 

Оценка метапредметных образовательных результатов проводится в ходе 
следующих процедур. 

В ходе итоговой оценки проводится стандартизированная комплексная работа на 
межпредметной основе.  

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки выполняется оценивание 

достижения УУД (в первую очередь коммуникативных и регулятивных), которые трудно 
или нецелесообразно проверять в ходе стандартизированной итоговой работы.  

Оценка уровня сформированности ряда УУД, овладение которыми имеет 

определяющее значение для эффективности всей системы начального образования, 
проводится в форме неперсонифицированных процедур. 

 

Оценка предметных образовательных результатов 
 

Оценка предметных образовательных результатов представляет собой оценку 

достижения обучающимся планируемых предметных результатов по отдельным 

предметам. 
На уровне начального общего образования особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку и 

математике. 
Объект оценки предметных результатов - способность обучающихся решать 

учебно-познавательные и учебно-практические задачи с использованием средств, 

соответствующих содержанию учебных предметов, в том числе на основе 

метапредметных действий. 
Оценка достижения этих предметных результатов ведется как в ходе текущего 

и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. 
При  этом  итоговая  оценка  ограничивается  контролем  успешности  освоения 

 

действий, выполняемых обучающимися с предметным содержанием, отражающим 

опорную систему знаний данного учебного курса («Выпускник научится»).  

 

1.3.3. Портфель достижений как инструмент оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений  

Для оценки динамики образовательных достижений в школе используется 

портфель достижений ученика. 

Портфель достижений - это современная эффективная форма оценивания и 

действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее 

 поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 
- поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения 

и самообучения; 
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- развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) 

деятельности обучающихся; 
- формировать умение учиться - ставить цели, планировать и организовывать 

собственную учебную деятельность. 
Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку 

работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в 

различных областях. 
В состав портфеля достижений включаются результаты, достигнутые 

обучающимися в ходе урочной, внеурочной и внешкольной деятельности. 
В портфель достижений младших школьников входят: 
РАЗДЕЛ "МОЙ МИР" 
Раздел содержит информацию, которая интересна и важна для ребенка и включает 

подразделы: 
"Мое имя" - информация о том, что означает имя, можно написать о знаменитых 

людях, носивших и носящих это имя. Если у ребенка редкая или интересная фамилия, 

можно найти информацию о том, что она означает. 

"Моя семья"  - информация о каждом члене семьи, небольшой  рассказ  о своей 

семье. 

"Мой город" - рассказ о родном городе (селе, деревне), о его интересных местах. 

Размещается нарисованная вместе с ребенком схема маршрута от дома до школы. Важно, 

чтобы на ней были отмечены опасные места (пересечения дорог, светофоры). 

"Мои друзья" - фотографии друзей, информация об их интересах, 

увлечениях. "Мои увлечения" - небольшой рассказ о том, чем увлекается  

РАЗДЕЛ "МОЯ УЧЁБА" 

В этом разделе содержится табель успеваемости по предметам за учебные четверти 

год., грамоты за участие в предметных неделях, конкурсах, олимпиада. 
РАЗДЕЛ "МОИ ДОСТИЖЕНИЯ" 
Здесь размещаются грамоты, сертификаты, дипломы, благодарственные письма. 
По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля 

достижений, делаются выводы: 
- о сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов 

действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность 

продолжения образования в основной школе; 
- о сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к 

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

практических задач; 
- об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности – 

мотивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 
 

1.3.4. Итоговая оценка выпускника  

На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты 

которой используются при принятии решения о возможности (или невозможности) 

продолжения обучения на следующем уровне, выносятся только предметные и 

метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых 

результатов начального образования. 
Предмет итоговой оценки - 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 уровне  начального  общего  образования  особое  значение  для  продолжения 
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образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку и 

математике и овладение следующими метапредметными действиями: 

- речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы 
с информацией; 

- коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками. 
Итоговая  оценка  выпускника  формируется  на  основе  накопленной  оценки, 

зафиксированной в портфеле достижений, по всем учебным предметам и оценок за 

выполнение четырех итоговых работ (по русскому языку, математике, окружающему 

миру и комплексной работы на межпредметной основе). 
Накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности планируемых 

образовательных результатов, а также динамику образовательных достижений 

обучающихся за период обучения. 
Оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень усвоения 

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

уровень овладения метапредметными действиями. 
На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования 

универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении 

планируемых результатов. 
1. Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующем уровне, и способен 

использовать их для решения простых учебнопознавательных и учебнопрактических 

задач средствами данного предмета. 
Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

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

результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не 

менее 50 % заданий базового уровня. 
2. Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения 

образования на следующем уровне, на уровне осознанного произвольного овладения 

учебными действиями. 
Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

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

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

правильном выполнении не менее 65 % заданий базового уровня и получении не менее 50 

% от максимального балла за выполнение заданий повышенного уровня. 
3. Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующем уровне. Такой вывод 

делается, если в материалах накопительной системы оценки не зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, а 

результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении 

менее 50 % заданий базового уровня. 
Педагогический совет школы на основе выводов, сделанных по каждому 

обучающемуся, рассматривает вопрос обуспешном освоении данным обучающимся 

основной образовательной программы начального общего образования и переводе его на 

следующий уровень общего образования. 
В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на 

следующий уровень общего образования принимается педагогическим советом с учетом 

динамики образовательных достижений выпускника и контекстной информации об 

условиях и особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, 
устанавливаемых Министерством образования и науки Российской Федерации. 
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Решение о переводе обучающегося на следующий уровень общего образования 

принимается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики 

обучающегося, в которой: 

- отмечаются образовательные достижения и положительные качества 

обучающегося; 

- определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учетом 

как достижений, так и психологических проблем развития ребенка; 
- даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить 

успешную реализацию намеченных задач на следующем уровне обучения. 
Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, подтверждаются 

материалами портфеля достижений и другими объективными показателями. 
Школа информируют органы управления в установленной регламентом форме: 
- о результатах выполнения итоговых работ по русскому, математике, 

окружающему миру и итоговой комплексной работы на межпредметной основе. 
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2. Содержательный раздел 
 

2.1. Программа формирования у обучающихся универсальных учебных 

действий 

Программа формирования универсальных учебных действий на уровне начального 

общего образования (далее —программа формирования универсальных учебных 

действий) конкретизирует требования ФГОС НОО к личностным и метапредметным 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования, дополняет традиционное содержание образовательно  воспитательных 

программ и служит основой для разработки примерных программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин. 

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на 

реализацию системно  деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС, является 

главным педагогическим инструментом и средством обеспечения условий для 

формирования у обучающихся умения учиться, развития способности к саморазвитию и 

самосовершенствованию. Умение учиться – это способность человека объективно 

обнаруживать, каких именно знаний и умений ему не хватает для решения актуальной для 

него задачи, самостоятельно (или в коллективно-распределенной деятельности) находить 

недостающие знания и эффективно осваивать новые умения (способы деятельности) на их 

основе. Сформированные универсальные учебные действия обеспечивают личности не 

только готовность и способность самостоятельно учиться, но и осознанно решать самые 

разные задачи во многих сферах человеческой жизни. 

Реализация программы осуществляется комплексно через учебный процесс, 

внеурочную, внеклассную и внешкольнуюдеятельность, преемственность от дошкольного 

к начальному общему образованию. 

Цель программы: обеспечить регулирование различных аспектов освоения 

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

образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях.  

Задачи программы: 
 

- установить ценностные ориентиры начального образования; 
- определить состав и характеристику универсальных учебных действий; 
- выявить в содержании предметных линий универсальные учебные действия 

и определить условия формирования в образовательном процессе и жизненно важных 

ситуациях. 
В программе формирования универсальных учебных действий представлены: 
•  ценностные ориентиры содержания начального общего образования; 
• характеристика личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий обучающихся; 
• связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

обязательной части учебного плана и части, формируемой образовательным учреждением 

(отдельные предметы и внеурочная деятельность); 
• типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий; 
• роль проектов и жизненных задач в формировании личностных и метапредметных 

результатов; 
• условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у 

обучающихся; 
• преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням 

общего образования; 
 

• мониторинг и инструментарий оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий. 
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2.1.1. Ценностные ориентиры начального общего образования 

 

Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют 

личностный, социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в 

Требованиях к результатам освоения основной образовательной программы, и отражают 

следующие целевые установки системы начального общего образования: 

1.1. Формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

- чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания 

ответственности человека за благосостояние общества; 
- восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 
1.2. Формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на 

основе: 
- доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству 

и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 
- уважения к окружающим - умения слушать и слышать партнёра, признавать право 

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

1.3. Развитие ценностносмысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности и гуманизма: 
- принятия и уважения ценностей семьи и образовательной организации, 

коллектива и общества и стремления следовать им; 
- ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так 

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

регуляторов морального поведения; 
- формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с 

национальной, отечественной и мировой художественной культурой; 
 

1.4. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 

самовоспитанию, а именно: 
 

- развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, 

мотивов познания и творчества; 
- формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 
 

1.5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 

условия её самоактуализации: 
 

- формирование самоуважения и эмоциональноположительного отношения к себе, 

готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим 

поступкам и умения адекватно их оценивать; 
- развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности 

за их результаты; 
- формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, 

готовности к преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 
- формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим 

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

возможностей, в частности проявлять избирательность к информации, уважать частную 

жизнь и результаты труда других людей. 
Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессов 

обучения и воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе 

формирования общих учебных умений, обобщённых способов действия обеспечивает 
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высокую эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития 

обучающихся. 
 

2.1.2. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов 

 

Формирвание универсальных учебных действий (далее – УУД), 

обеспечивающих решение задач общекультурного, ценностноличностного, 

познавательного развития обучающихся, реализуется в рамках целостной образовательной 

деятельности в ходе изучения обучающимися системы учебных предметов и дисциплин, в 

метапредметной деятельности, организации форм учебного сотрудничества и решения 

важных задач жизнедеятельности обучающихся.  

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и 

релевантных способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает 
определённые возможности для формирования УУД. 

 

«Русский язык», «Родной язык» 

 

Учебный предмет «Русский язык», «Родной язык» обеспечивает формирование 
познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. 

Работа с текстом открывает возможности для формирования логических действий 

анализа, сравнения, установления причинноследственных связей. Ориентация в 

морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение правил строения слова и 

предложения, графической формы букв обеспечивают развитие знаковосимволических 

действий - замещения, моделирования и преобразования модели (видоизменения слова). 

Изучение русского языка создаёт условия для формирования языкового чутья как 

результата ориентировки ребёнка в грамматической и синтаксической структуре родного 

языка и обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и функций речи, 

включая обобщающую и планирующую функции. 
 

«Литературное чтение»,»Литературное чтение на родном языке» 

Требования к результатам изучения этого учебного предмета включают 
формирование всех видов УУД: коммуникативных, познавательных и регулятивных (с 
приоритетом развития ценностносмысловой сферы и коммуникации). 

Литературное чтение - осмысленная, творческая духовная деятельность, которая 

обеспечивает освоение идейнонравственного содержания художественной литературы, 

развитие эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной 

литературы является трансляция духовнонравственного опыта общества через 

коммуникацию системы социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное 

значение поступков героев литературных произведений. На уровне начального общего 

образования важным средством организации понимания авторской позиции, отношения 

автора к героям произведения и отображаемой действительности является выразительное 

чтение. 

Учебный предмет «Литературное чтение», «Литературное чтение на родном языке» 

обеспечивают формирование следующих УУД: 

- смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию 
обучающегося в системе личностных смыслов; 
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- самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями 
литературных произведений посредством эмоциональнодейственной идентификации; 

- основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим историческим 

прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной 

сопричастности подвигам и достижениям её граждан; 
- эстетических ценностей и выработке на их основе эстетических критериев; 
- нравственноэтического оценивания через выявление морального содержания и 

нравственного значения действий персонажей; 
- эмоциональноличностной децентрации на основе отождествления себя с 

героями произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений; 
- умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и 

поступков персонажей; 
                   - умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом целей 

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

- умения устанавливать логическую причинноследственную последовательность 
событий и действий героев произведения;  

- умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации.  

«Иностранный язык» 

Иностранный   язык обеспечивает   прежде   всего   развитие   коммуникативных 
действий, формируя коммуникативную культуру обучающегося. 

Изучение иностранного языка способствует: 

- общему речевому развитию обучающегося на основе формирования обобщённых 

лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 
- развитию  произвольности  и  осознанности  монологической  и  диалогической 

речи; 
- развитию письменной речи; 
- формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, 

эмоциональное состояние и переживания; уважения интересов партнёра; умения слушать  
и слышать собеседника, вести диалог, излагать и обосновывать своё мнение в понятной 

для собеседника форме. 
Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и 

мировой культурой, открытие универсальности детской субкультуры создаёт 

необходимые условия для формирования гражданской идентичности личности, 

преимущественно в её общекультурном компоненте, и доброжелательного отношения, 

уважения и толерантности к другим странам и народам, компетентности в межкультурном 

диалоге. 
Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных 

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

предиката текста; понимание смысла текста и умение прогнозировать развитие его 

сюжета; умение задавать вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение 

оригинального текста на основе плана).  
 

«Математика» 

  

При получении обучающимися начального общего образования математика 

является основой развития познавательных универсальных действий, в первую очередь 

логических и алгоритмических. В процессе знакомства с математическими отношениями, 

зависимостями у школьников формируются учебные действия планирования 

последовательности шагов при решении задач; различения способа и результата действия; 

выбора способа достижения поставленной цели; использования знаковосимволических 
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средств для моделирования математической ситуации, представления информации; 

сравнения и классификации по существенному основанию. Особое значение имеет 

математика для формирования общего приёма решения задач как УУД. 
 

«Окружающий мир» 

 

Этот учебный предмет выполняет интегрирующую функцию и обеспечивает 

формирование у обучающихся целостной научной картины природного и 

социокультурного мира, отношений человека с природой, обществом, другими людьми, 

государством, осознания своего места в обществе, создавая основу становления 

мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования российской гражданской 

идентичности личности. 
Изучение учебного предмета «Окружающий мир» обеспечивает формировани е 

когнитивного, эмоциональноценностного и деятельностного компонентов гражданской 

российской идентичности: 
- умения различать государственную символику Российской Федерации и своего 

региона, описывать достопримечательности столицы и родного края, находить на карте 
 

Российскую Федерацию, Москву - столицу России, свой регион и его столицу; 

ознакомление с особенностями некоторых зарубежных стран; 

- формирование основ исторической памяти - умения различать в историческом 

времени прошлое, настоящее, будущее; ориентацию в основных исторических событиях 

своего народа и России и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего 

народа и России; умения фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, 

своего региона; 
- формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры 

обучающихся, освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения; 
- развитие моральноэтического сознания - норм и правил взаимоотношений 

человека с другими людьми, социальными группами и сообществами. 
Изучение данного учебного предмета способствует принятию обучающимися 

правил здорового образа жизни, пониманию необходимости здорового образа жизни в 

интересах укрепления физического, психического и психологического здоровья. 
Кроме того, изучение данного учебного предмета способствует также 

формированию общепознавательных УУД: 
- овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая 

умение поиска и работы с информацией; 
- формированию действий замещения и моделирования (использование готовых 

моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей); 
- формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, 

аналогии, классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних 

признаков или известных характерных свойств; установления причинноследственных 

связей в окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы и 

культуры родного края.  
«Основы религиозных культур и светской этики» 

 

Требования к результатам изучения этого курса включают формирование всех 

видов УУД: коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом развития 
ценностносмысловой сферы и коммуникации). 

Изучение данного курса направлено на развитие умения: 
 

- понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни 

личности, семьи, общества; 
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- поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на свободе 

совести и вероисповедания, духовных традициях народов России, общепринятых в 

российском обществе нравственных нормах и ценностях; 
- осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к 

нравственному совершенствованию и духовному развитию; 
- развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов 

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

современности, становлении российской государственности, российской светской 

(гражданской) этике, основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах 

человека и гражданина в Российской Федерации; 
- ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку 

личности поступать согласно своей совести.  
«Изобразительное искусство» 

 

Развивающий потенциал этого учебного предмета связан с формированием 

познавательных, регулятивных действий. 
Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия для 

формирования метапредметных действий, замещения и моделирования явлений и 

объектов природного и социокультурного мира в продуктивной деятельности 

обучающихся. 
Такое моделирование является основой развития познания ребёнком мира и 

способствует формированию логических операций сравнения, установления тождества и 

различий, аналогий, причинноследственных связей и отношений. При создании продукта 

изобразительной деятельности особые требования предъявляются к регулятивным 

действиям-целеполаганию как формированию замысла, планированию и организации 

действий в соответствии с целью, умению контролировать соответствие выполняемых 

действий способу, внесению корректив на основе предвосхищения будущего результата и 

его соответствия замыслу. 

Приобщение к мировой и отечественной культуре и освоение сокровищницы 

изобразительного искусства, народных, национальных традиций, искусства других 

народов обеспечивают формирование гражданской идентичности личности, 

толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая 

мотивы творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной самооценки и 

самоуважения обучающихся.  
«Музыка» 

 

Этот учебный предмет обеспечивает формирование личностных, 

коммуникативных, познавательных действий. На основе освоения обучающимися мира 

музыкального искусства будут сформированы эстетические и ценностносмысловые 

ориентации обучающихся, создающие основу для формирования позитивной самооценки, 

самоуважения, жизненного оптимизма, потребности в творческом самовыражении. 

Приобщение к достижениям национальной, российской и мировой музыкальной 

культуры и традициям, многообразию музыкального фольклора России, образцам 

народной и профессиональной музыки обеспечит формирование российской гражданской 

идентичности и толерантности как основы жизни в поликультурном обществе. 

В процессе изучения музыки будут сформированы коммуникативные УУД на 

основе развития эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке настроения и чувства и 

передавать свои чувства и эмоции с помощью творческого самовыражения.  
 

«Технология» 
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Специфика этого учебного предмета и его значимость для формирования УУД 

обусловлены: 
- ключевой ролью предметной деятельности как основы формирования системы 

УУД; 
- значением УУД моделирования и планирования, которые являются 

непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий по курсу 

(так, в ходе решения задач на конструирование обучающиеся учатся использовать схемы, 

карты и модели, задающие полную ориентировочную основу выполнения предложенных 

заданий и позволяющие выделять необходимую систему ориентиров); 
- широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм 

работы для реализации учебных целей курса; 
- формированием первоначальных элементов ИКТкомпетентности 

обучающихся. Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 
- формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта 

творческой предметнопреобразующей деятельности человека; 
- развитие знаковосимволического и пространственного мышления, творческого 

и репродуктивного воображения на основе развития способности обучающегося к 

моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей 

(рисунков, планов, схем, чертежей); 
- развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование; 

прогнозирование; контроль, коррекция и оценка; 
- формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки 

предметнопреобразующих действий; 
- развитие планирующей и регулирующей функций речи; 
- развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации 

совместнопродуктивной деятельности; 
- развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и 

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

самореализации на основе эффективной организации предметнопреобразующей 

символикомоделирующей деятельности; 
- ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, 

историей их возникновения и развития как первая ступень формирования готовности к 

предварительному профессиональному самоопределению; 
- формирование ИКТкомпетентности обучающихся, включая ознакомление с 

правилами жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении 

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

учения, к состоянию неполного знания и другим аспектам.  
«Физическая культура» 

 

Этот учебный предмет обеспечивает формирование личностных универсальных 

действий: 
- основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства 

гордости за достижения в мировом и отечественном спорте; 
- освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять 

на себя ответственность; 
- развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на 

основе конструктивных стратегий и умения мобилизовать свои личностные и физические 

ресурсы, стрессоустойчивости; 
- освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 
«Физическая культура» как учебный предмет способствует:  

- в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, 

контролировать и оценивать свои действия; 
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- в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на 

партнёра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта - формированию 

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

целей и способов действия, распределения функций и ролей в совместной деятельности; 

конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение партнёра и вносить необходимые 

коррективы в интересах достижения общего результата). 
 

2.1.3. Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий обучающихся 
 

2.1.3.1. Понятие, функции, состав и характеристики универсальных 

учебных действий в младшем школьном возрасте 

Последовательная реализация системно-деятельностного подхода направлена на 

повышение эффективности образования, более осознанное и прочное усвоение знаний 

обучающимися, возможность их самостоятельного движения в изучаемой области, 

существенное повышение их мотивации и познавательного интереса к учёбе. 

В рамках системно-деятельностного подхода в качестве метапредметных действий, 
соотносящихся с УУД, рассматриваются основные структурные компоненты учебной 

деятельности, сформированность которых является одной из составляющих успешности 

обучения в организации, осуществляющей образовательную деятельность: мотивы; 
целеполагание (учебная цель и задачи); учебные действия (ориентировка, моделирование, 

преобразование модели, контроль и оценка). 
 При оценке сформированности компонентов учебной деятельности 

учитывается возрастная специфика, которая заключается в постепенном переходе от 

совместной деятельности обучающихся под руководством учителя к коллективно-

распределённой (в младшем школьном и младшем подростковом возрасте), а затем и к 

индивидуальной учебной деятельности с элементами самообразования и самовоспитания (в 

младшем подростковом и старшем подростковом возрасте). 

 

2.1.3.1.1.Понятие «универсальные учебные действия» 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение 

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

сознательного и активного присвоения нового социального опыта. 
Способность обучающегося самостоятельно успешно осваивать новые знания, 

умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этого процесса, 

обеспечивается тем, что УДД в силу обобщённого характера открывают обучающимся 

возможность широкой ориентации как в различных предметных областях, так и в 

строении самой учебной деятельности, включающей осознание её целевой 

направленности, ценностносмысловых и операциональных характеристик. 
Таким образом, достижение умения учиться предполагает полноценное освоение 

обучающимися всех компонентов учебной деятельности, которые включают: 

познавательные и учебные мотивы, учебную цель, учебную задачу, учебные действия и 

операции (ориентировка, моделирование, преобразование модели, контроль и оценка). 
Умение учиться - существенный фактор повышения эффективности освоения 

обучающимися предметных знаний, формирования умений и компетентностей, образа мира 
и ценностносмысловых оснований личностного морального выбора. 

 

2.1.3.1.2..Функции универсальных учебных действий 
 

Функции универсальных учебных действий состоят в следующем: 
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- обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять 

учебную деятельность, 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 

метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, личностного и 

познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают преемственность всех 

уровней образовательной деятельности; лежат в основе организации и регуляции любой 

деятельности обучающегося независимо от её сферы и специальнопредметного 

содержания. 
 

2.1.3.1.3.Виды универсальных учебных действий 

В составе основных видов УУД, соответствующих ключевым целям общего 

образования, можно выделить: личностные, регулятивные, познавательные и 

коммуникативные. 
Личностные УУД обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию обучающихся 

(умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание 

моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в 

социальных ролях и межличностных отношениях. Применительно к учебной деятельности 

следует выделить три вида личностных действий: 
- личностное,профессиональное, жизненное самоопределение; 
- смыслообразование, т.е. установление обучающимися связи между целью 

учебной деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, 

что побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться 
вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? – и уметь на него 

отвечать; 

- нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого 

содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее 

личностный моральный выбор. 
 

Регулятивные УУД обеспечивают обучающимся организацию своей учебной 

деятельности. К ним относятся: 
- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено обучающимися, и того, что ещё неизвестно; 
- планирование - определение последовательности промежуточных целей с учётом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

- пргнозирование - предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временны ́х 

характеристик; 
- контроль в форме соотнесения способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 
- коррекция - внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом 

оценки этого результата самим обучающимся, учителем, другими обучающимися;  
- оценка - выделение и осознание обучающимся того, что им уже усвоено и что ему 

ещё нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; объективная оценка личных 

результатов работы;  
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- саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, волевому усилию 

(выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий для 
достижения цели.  

Познавательные УУД включают: общеучебные, логические учебные действия, а 

также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 
- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 
- поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение практических 

 
и познавательных задач с использованием общедоступных в начальной школе источников 

информации (в том числе справочников, энциклопедий, словарей) и инструментов ИКТ; 
 

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

письменной форме; 
- выбор наиболее эффективных способов решения практических и познавательных 

задач в зависимости от конкретных условий; 
- рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности; 
- смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в 

зависимости от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов 

различных жанров; определение основной и второстепенной информации; свободная 

ориентация и восприятие текстов художественного, научного, публицистического и 

официальноделового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой 

информации; 
- знаковосимволические действия: моделирование как преобразование объекта из 

чувственной формы в модель, где выделены существенные характеристики объекта 

(пространственнографическая или знаковосимволическая модели) и преобразование 

модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область. 
Логические универсальные действия: 
- анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 
- синтез - составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание 

с восполнением недостающих компонентов; 
 выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 

- подведение под понятие, выведение следствий; 
- установление причинноследственных связей, представление цепочек объектов и 

явлений; 
- построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 
- доказательство; 
- выдвижение гипотез и их обоснование. 
остановка и решение проблемы: 

- формулирование проблемы; 
- самостоятельное создание способоврешения проблем творческого и поискового 

характера. 
Коммуникативные УУД обеспечивают социальную компетентность и учёт 

позиции других людей, партнёров по общению или деятельности; умение слушать и 
вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; способность 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 
сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 
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- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками - определение 
цели, функций участников, способов взаимодействия;  

- постановка вопросов - инициативное сотрудничество в поиске и сборе 
информации; 

- разрешение конфликтов - выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 
альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

- управление поведением партнёра - контроль, коррекция, оценка его действий; 
- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка, современных средств коммуникации. 
Развитие системы УУД в составе личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных действий, определяющих развитие психологических способностей 

личности, осуществляется в рамках нормативно-возрастного развития личностной и 

познавательной сфер ребёнка. Процесс обучения задаёт содержание и характеристики 

учебной деятельности ребёнка и тем самым определяет зону ближайшего развития 

указанных УУД (их уровень развития, соответствующий «высокой норме») и их свойства. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в 

которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяются его 

отношениями с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного 

развития. Из общения и сорегуляции развивается способность ребенка регулировать свою 

деятельность. Из оценок окружающих и в первую очередь оценок близкого взрослого 

формируется представление о себе и своих возможностях, появляется самопринятие и 

самоуважение, т. е. самооценка и Я-концепция как результат самоопределения. Из 

ситуативнопознавательного и внеситуативнопознавательного общения формируются 

познавательные действия ребенка. 
Содержание, способы общения и коммуникации обусловливают развитие 

способности ребенка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют 

образ «Я» как систему представлений о себе, отношения к себе. Именно поэтому 

становлению коммуникативных универсальных учебных действий в программе развития 

универсальных учебных действий следует уделить особое внимание. 
По мере становления личностных действий ребенка (смыслообразование и 

самоопределение, нравственноэтическая ориентация) функционирование и развитие 

универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) 

претеревают значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и 
сотрудничества проектирует определенные достижения и результаты ребенка, что 

вторично приводит к изменению характера его общения и Я-концепции. 

Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения 

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

так и на самооценку, смыслообразование и самоопределение обучающегося. 
 

2.1.3.2. Особенности, основные направления и планируемые результаты 

учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся в 

рамках урочной и внеурочной деятельности 

2.1.3.2.1.Особенности и основные направления учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и 

внеурочной деятельности 

Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся направлены на 
развитие метапредметных умений. 

Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в процесс 

обучения является важным инструментом развития познавательной сферы, приобретения 
социального опыта, возможностей саморазвития, повышение интереса к предмету 
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изучения и процессу умственного труда, получения и самостоятельного открытия новых 
знаний у младшего школьника. 

 

Главная особенность развития учебно-исследовательской и проектной 

деятельности - возможность активизировать учебную работу детей, придав ей 

исследовательский, творческий характер и таким образом передать учащимся инициативу 

в своей познавательной деятельности. 

Учебно-исследовательская деятельность предполагает поиск новых знаний и 

направлена на развитие у ученика умений и навыков научного поиска. Проектная 

деятельность в большей степени связана с развитием умений и навыков планирования, 

моделирования и решения практических задач. 

В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности учащийся 

начальной школы получает знания не в готовом виде, а добывает их сам и осознает при 

этом содержание и формы учебной деятельности. Обучающийся выступает в роли 

субъекта образовательной деятельности, поскольку получает возможность быть 

самостоятельным, активным творцом, который планирует свою деятельность, ставит 

задачи, ищет средства для решения поставленных задач. 
Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного обучения 

является развитие у ученика определенного базиса знаний и развития умений: наблюдать, 
измерять, сравнивать, моделировать, генерировать гипотезы, экспериментировать, 

устанавливать причинно-следственные связи. 
Данные умения обеспечивают необходимую знаниевую и процессуальную основу 

для проведения исследований и реализации проектов в урочной и внеурочной 

деятельности. 
Развитие умений младших школьников проводится с учетом использования 

вербальных, знаково-символических, наглядных средств и приспособлений для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем, алгоритмов и эвристических средств 

решения учебных и практических задач, а также особенностей математического, 

технического моделирования, в том числе возможностей компьютера. 
Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в 

индивидуальной, так и в групповой форме, что помогает учителю простроить 

индивидуальный подход к развитию ребенка. Границы исследовательского и проектного 

обучения младших школьников определяются целевыми установками, на которые 

ориентирован учитель, а также локальными задачами, стоящими на конкретном уроке. 
В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная деятельность 

направлены на обогащение содержания образования и возможность реализации 

способностей, потребностей и интересов обучающихся с различным уровнем развития. 
Для расширения диапазона применимости исследовательского и проектного 

обучения задания дифференцируются по степени трудности: 
- путем постепенного усложнения непосредственно самих заданий; 
- увеличением степени самостоятельности ребенка, регулируемой мерой 

непосредственного руководства учителя.  

2.1.3.2.2.Планируемые результаты учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и 

внеурочной деятельности 
 

В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности младших 

школьников будут сформированы: 
 - познавательные УУД (умение наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, выдвигать 

гипотезы, экспериментировать, определять понятия, устанавливать причинно-следственные 

связи и работать с источниками информации);                                                                                           
- коммуникативные УУД (умение слушать и слышать собеседника, умение в корректной 
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форме формулировать и оценивать познавательные вопросы, критически и творчески 

работать в сотрудничестве с другими людьми); 

-регулятивные УУД (проявление самостоятельности в обучении, инициативы в 
использовании своих мыслительных способностей; смело и твердо защищать свои 

убеждения; оценивать и понимать собственные сильные и слабые стороны; 

отвечать за свои действия и их последствия). 

2.1.3.2.3. Примерные темы проектов и учебных исследований 

 
№ 

п/п 
Темы проектов и/или исследований Класс 

Сроки 

выполнения 

1.  Проект «Мы идём в музей книги». (Литературное 

чтение) 

3 класс 1 четверть 

(сентябрь) 

2.  Растения. Проект «Осенний урожай». 

Овощи из пластилина. (Технология) 

1 класс 1 четверть 

(октябрь) 

3.  Проект: «Книжка малышка». Пословицы и 

поговорки. (Литературное чтение на родном 

(русский) языке)  

2 класс 1 четверть 

(октябрь) 

4.  Посуда. Проект «Праздничный стол». (Технология) 2 класс 1 четверть 

(октябрь) 

5.  Транспорт. (Окружающий мир) 3 класс 1 четверть 

(октябрь) 

6.  Парк. Проект «Детская площадка» 

(Технология) 

3 класс 1 четверть 

(октябрь) 

7.  Проект «Мы-граждане единого Отечества» 

(Окружающий мир) 

4 класс 1 четверть 

(октябрь) 

8.  Проект «Автомобильный завод». Самосвалы. 

(Технология) 

4 класс 1 четверть 

(октябрь) 

9.  Пословицы о Родине, о подвиге, о славе. Творческий 

проект на тему «Россия - Родина моя». 

(Литературное чтение на родном (русском) языке) 

4 класс 1 четверть 

(октябрь) 

10.  «Щедрый лес и его жители» (ИЗО) 1 класс 2 четверть 

(ноябрь) 

11.  Дикие животные. Проект. Коллаж «Дикие 

животные». (Технология) 

1 класс 2 четверть 

(ноябрь) 

12.  Слова в картинках. (Родной (русский) язык) 2 класс 2 четверть 

(ноябрь) 

13.  Мы идём в музей народного творчества. 

(Литературное чтение) 

2 класс 2 четверть 

(ноябрь) 

14.  «Загадки белого и чёрного». Проект – выставка. 

(ИЗО) 

2 класс 2 четверть 

(ноябрь) 

15.  Народные промыслы. Рельефная картина «Деревня». 

(Технология) 

2 класс 2 четверть 

(ноябрь) 

16.  Новый год. Проект «Украшаем класс к новому году». 

Елочная игрушка. (Технология) 

1 класс 2 четверть 

(декабрь) 

17.  Новый год. Проект «Украшаем класс к новому году». 

Украшение на окно. (Технология) 

1 класс 2 четверть 

(декабрь) 

18.  Весёлый хоровод. (Литературное чтение) 2 класс 2 четверть 

(декабрь) 

19.  Готовимся к новогоднему празднику. (Литературное 

чтение) 

2 класс 2 четверть 

(декабрь) 

20.  Осень. Проект «Будь здоров». (Окружающий мир) 2 класс 2 четверть 

(декабрь) 
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21.  Домашние животные и птицы. Проект «Деревенский 

двор». (Технология) 

2 класс 2 четверть 

(декабрь) 

22.  Наше путешествие в мир растений. (Окружающий 

мир) 

3 класс 2 четверть 

(декабрь) 

23.  Наше путешествие в мир животных. (Окружающий 

мир) 

3 класс 2 четверть 

(декабрь) 

24.  Проект «Мои первые народные сказки»  

(Литературное чтение на родном (русском) языке) 

3 класс 2 четверть 

(декабрь) 

25.  Творческий проект на тему «Нам не нужна война» 

(Литературное чтение) 

4 класс 2 четверть 

(декабрь) 

26.  По страницам Красной книги (Окружающий мир) 4 класс 2 четверть 

(декабрь) 

27.  Проект «Откуда это слово появилось в русском 

языке» (Родной (русский) язык) 

4 класс 2 четверть 

(декабрь) 

28.  Наши достижения. (ИЗО) 1 класс 3 четверть 

(январь) 

29.  Проект – выставка «Зимняя прогулка». (ИЗО) 1 класс 3 четверть 

(январь) 

30.  Путешествие с археологами (Окружающий мир) 4 класс 3 четверть 

(январь) 

31.  Зимние фантазии. (ИЗО) 4 класс 3 четверть 

(январь) 

32.  Зима. Проект «Будь здоров». (Окружающий мир) 2 класс 3 четверть 

(февраль) 

33.  Побываем в гостях. (Окружающий мир) 3 класс 3 четверть 

(февраль) 

34.  Родословное древо. (Окружающий мир) 3 класс 3 четверть 

(февраль) 

35.  
Проект «Водный транспорт». (Технология) 

3 класс 3 четверть 

(февраль) 

36.  «За страницами учебника» (Окружающий мир) 4 класс 3 четверть 

(февраль) 

37.  «Как хорошо уметь читать!» (Литературное чтение) 1 класс 3 четверть  

(март) 

38.  Тематические группы собственных имён 

существительных. (Русский язык) 

2 класс 3 четверть  

(март) 

39.  Рыболовство. Композиция из природных 

материалов. Проект «Аквариум». (Технология) 

2 класс 3 четверть  

(март) 

40.  
Проект «Океанариум». (Технология) 

3 класс 3 четверть  

(март) 

41.  Широкая масленица (ИЗО) 3 класс 3 четверть  

(март) 

42.  Золотой век театра и музыки (Окружающий мир) 4 класс 3 четверть  

(март) 

43.  Водоканал. Проект «Фильтр для очистки воды». 

(Технология) 

4 класс 3 четверть  

(март) 

44.  Проект «Маленькие и большие секреты страны 

Литературии». (Литературное чтение) 

1 класс 4 четверть 

(апрель) 

45.  Передвижение по воде. Кораблик, плот. 

(Технология) 

1 класс 4 четверть 

(апрель) 

46.  Создание фотоальбома по природе. (Литературное 

чтение) 

2 класс 4 четверть 

(апрель) 

47.  Весна. Проект «Будь здоров». (Окружающий мир) 2 класс 4 четверть 
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(апрель) 

48.  Заповедные тропинки. (Окружающий мир) 1 класс 4 четверть 

(май) 

49.  Наши достижения. (ИЗО) 1 класс 4 четверть 

(май) 

50.  Игра «По океану математике». (Математика) 2 класс 

3 класс 

4 четверть 

(май) 

51.  Проект «Готовим спектакль». (Технология) 3 класс 4 четверть 

(май) 

52.  Светлая душа России (Окружающий мир) 4 класс 4 четверть 

(май)  

2.1.3.3.Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных 

действий у обучающихся 

2.1.3.3.1.Основные условия, необходимые для формирования и развития УУД 

Для того, чтобы содержание учебных предметов стало средством формирования 

УУД, в образовательном процессе при получении начального общего образования 

соблюдаются следующие условия: 

- использование учебников в бумажной и/или электронной форме не только в 

качестве носителя информации, «готовых» знаний, подлежащих усвоению, но и как 

носителя способов «открытия» новых знаний, их практического освоения, обобщения и 

систематизации, включения обучающимся в свою картину мира; 
- соблюдение технологии проектирования и проведения урока (учебного занятия) в 

соответствии с требованиями системно-деятельностного подхода: будучи формой учебной 

деятельности, урок должен отражать её основные этапы - постановку задачи, поиск 

решения, вывод (моделирование), конкретизацию и применение новых знаний (способов 

действий), контроль и оценку результата; 
- целесообразный выбор организационно-деятельностных форм работы 

обучающихся на уроке (учебном занятии) – индивидуальной, групповой (парной) работы, 

общеклассной дискуссии; 
- организация системы мероприятий для формирования контрольно-оценочной 

деятельности обучающихся с целью развития их учебной самостоятельности; 
- эффективное использование средств ИКТ. 

 

 

2.1.4Программа формирования ИКТ-компетентности младших школьников 
 

1) Пояснительная записка  

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования 

при формировании универсальных учебных действий наряду с традиционными 
методиками целесообразно широкое использование цифровых инструментов и 

возможностей современной информационно-образовательной среды. Ориентировка 

младших школьников в информационно-коммуникационных технологиях (ИКТ) и 
формирование способности грамотно их применять (ИКТ-компетентность) являются 

одними из важных элементов формирования универсальных учебных действий 

обучающихся на уровне начального общего образования. Поэтому программа 

формирования универсальных учебных действий на уровне начального общего образования 

содержит раздел, который определяет необходимые для этого элементы ИКТ-

компетентности. 

В ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность как способность 

решать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе 
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инструментов ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными 

потребностями и возможностями младшего школьника. 
Решение задачи формирования ИКТ-компетентности должно проходить не 

только на занятиях по отдельным учебным предметам (где формируется предметная 

ИКТ-компетентность), но и в рамках надпредметной программы по формированию 

универсальных учебных действий. 
При освоении личностных УУД формируются: критическое отношение к 

информации и избирательность её восприятия; уважение к информации о частной жизни и 

информационным результатам деятельности других людей; основы правовой культуры в 

области использования информации. 
При освоении регулятивных УУД действий обеспечиваются: оценка условий, 

алгоритмов и результатов действий, выполняемых в информационной среде; 

использование результатов действий, размещённых в информационной среде, для оценки 
и коррекции выполненного действия; создание электронного портфолио учебных 

достижений обучающегося. 
При освоении познавательных УУД ИКТ играют ключевую роль в таких 

универсальных действиях, как: поиск информации; фиксация (запись) информации с 

помощью различных технических средств; структурирование информации, её организация 
и представление в виде диаграмм, картосхем, линий времени и пр.; создание простых 

гипермедиасообщений; построение простейших моделей объектов и процессов. 
ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных УУД.  

Для этого используются: обмен гипермедиасообщениями; выступление с аудиовизуальной 

поддержкой; фиксация хода коллективной/личной коммуникации; общение в цифровой 

среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, блог). 
ИКТ могут (и должны) широко применяться при оценке сформированности УУД. 

Для их формирования исключительную важность имеет использование информационно-

образовательной среды, в которой планируют и фиксируют свою деятельность и 

результаты педагогические работники и обучающиеся. 
Наличие специальной программы формирования ИКТ младших школьников 

позволяет с учётом специфики каждого учебного предмета, курса, внеурочной 

деятельности, избегая дублирования при освоении разных умений, осуществлять 

интеграцию и синхронизацию различных участников образовательного процесса при 

формировании ИКТ-компетентности обучающихся уровне начального общего 

образования.  

2) Планируемые результаты формирования ИКТ-компетентности 

обучающихся 

Планируемые результаты формирования ИКТ-компетентности обучающихся 

при получении начального общего образования 

Планируемыми результатами формирования ИКТ-компетентности обучающихся 
при получении начального общего образования являются следующие. 

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). 

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

изображения, цифровых данных. 

Выпускник научится: 
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- 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. 
Выпускник получит возможность научиться: 

- вводить информацию в компьютер с использованием различных технических 
средств (фото- и видеокамеры, микрофона и т.д.), сохранять полученную информацию; 

- сканировать рисунки и тексты; 
- 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 естественнонаучных наблюдениях и экспериментах, 

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

опроса людей; 
- 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: 
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- представлять данные; 
- создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и 

музыкальной клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и 

«музыкальных петель».  

Планирование деятельности, управление и организация. 

Выпускник научится: 
- определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции 

(простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы для компьютерного 

исполнителя с использованием конструкций последовательного выполнения и 

повторения; 
 

- планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 
Выпускник получит возможность научиться: 
- моделировать объекты и процессы реального мира. 

 

Планируемые результаты формирования ИКТ-компетентности обучающихся 

в каждом классе при получении начального общего образования  

Планируемые результаты формирования ИКТ-компетентности обучающихся 

1-го класса 
 

Планируемыми результатами формирования ИКТ-компетентности обучающихся 1-

го класса являются следующие. 

Учащийся 1-го класса будет знать: 

- основные устройства компьютера (те, что входят в так называемую базовую 

конфигурацию); 
- правила посадки за компьютером; 
- компенсирующие упражнения для снятия утомления после работы на ПК; 
- назначение сменных носителей памяти (флэш-карты); 
- алгоритм фотографирования цифровым фотоаппаратом (камерой), в том 

числе встроенным в мобильный телефон; 
- алгоритм работы с микрофоном, диктофоном; 
- основные приемы работы в программах для записи и прослушивания звука; 
- правила набора текста; 
- программы для работы с текстом, основные приемы работы в них; 
- правила выделения текстового фрагмента и основы форматирования (изменение 

начертания, цвета символов); 
- понятие графического редактора, основные приемы рисования; 
- назначение графического планшета, основные приемы работы с ним; 
- принципы словарного поиска. 
Учащийся 1-го класса научится: 

- проводить мини-зарядку для снятия утомления после работы на ПК; 
- делать фотографии с помощью цифрового фотоаппарата (камеры), в том 

числе встроенного в мобильный телефон; 
- рисовать объекты наблюдения в графическом редакторе; 
- использовать графический редактор для создания плана территории, помещения и 

др.; 
- создавать изображения с помощью графического планшета; 
- набирать текст в текстовом редакторе; 
- выделять и форматировать текстовые фрагменты (изменение начертания, цвета 

символов); 
- записывать числа и арифметические действия в текстовом редакторе; 
- искать информацию в словаре;  
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- создавать в компьютерной инструментальной среде движущиеся модели и 
простейшие линейные программы управления ими. 

 

Планируемые результаты формирования ИКТ-компетентности обучающихся 2-го 

класса 

Планируемыми результатами формирования ИКТ-компетентности обучающихся 2-

го класса являются следующие.  
Учащийся 2-го класса будет знать: 

 

- алгоритм съемки видеофрагментов на цифровую камеру, фотоаппарат (в 
том числе встроенные в мобильный телефон);  

- основные приемы работы с программой Калькулятор; 
- правила переключения языковой раскладки на клавиатуре и экране; 
- понятие орфографического контроля в текстовом редакторе; 
- алгоритм копирования и вставки текстового фрагмента, изображения; 
- понятие поисковой системы Интернет; 
- основные правила составления поискового запроса. 
Учащийся 2-го класса научится: 

- снимать видеофрагменты на цифровую камеру, фотоаппарат (в том 

числе встроенные в мобильный телефон); 
- открывать программу Калькулятор и производить в ней арифметические 

действия; 
- набирать текст на иностранном языке; 
- работать со встроенным орфографическим словарем в текстовом редакторе; 
- копировать и вставлять текстовые фрагменты, изображения; 
- искать и отбирать информацию из справочника; 
- искать и отбирать информацию в одной из поисковых систем Интернета 

(например, Yandex). 

Планируемые результаты формирования ИКТ-компетентности обучающихся 

3-го класса 

Планируемыми результатами формирования ИКТ-компетентности обучающихся 3-
го класса являются следующие. 

Учащийся 3-го класса будет знать: 

  

- ограничения в объеме информации носителей памяти (жесткий диск, 

сменные носители); 
- понятия папки и файла; 
- назначение принтера и основные приемы работы с ним; 
- назначение сканера и основные приемы работы с ним; 
- понятие ленты времени, принципы размещения объектов на ленте времени; 
- несколько поисковых систем Интернет; 
- правила поиска информации различного типа. 
Учащийся 3-го класса научится:  
- делать фотографии и снимать видеофрагменты на цифровую камеру, фотоаппарат 

(в том числе встроенные в мобильный телефон) с последующим сохранением результата в 

памяти персонального компьютера и на сменных носителях; 
- правилам именования и сохранения объектов в памяти персонального 

компьютера и на сменных носителях; 
- выводить документ на печать; 
- сканировать изображения и тексты, сохранять результат сканирования; 
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- составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация) в 

программах: текстовый редактор, графический редактор, редактор презентаций; 

- читать данные, представленные в табличной форме; 
- создавать ленты времени, в том числе с помощью специальных 

компьютерных программ; 
-  
- искать информацию в базе данных (телефонный справочник, адресная книга, 

библиот 

- ечный каталог и др.); 

- искать объекты через систему поиска в компьютере; 
- осуществлять расширенный поиск информации в Интернете.  

Планируемые результаты формирования ИКТ-компетентности обучающихся 

4-го класса 

 

Планируемыми результатами формирования ИКТ-компетентности обучающихся 4-

го класса являются следующие. 
 

Учащийся 4-го класса узнает: 

- алгоритм вставки аудиофрагментов и видеозаписи в презентацию, алгоритм 

добавления эффектов анимации; 
- понятие гиперссылки; 
- программы визуализации данных – построители диаграмм; 
- понятия блога, форума; 
- правила общения в компьютерной сети; 
- алгоритм использования программ для общения в сети: Skype, программы для 

обмена текстовыми сообщениями, видеоконференции;  
- способы отправки sms-сообщений с помощью телефона и сервисов Интернет, 

электронного дневника; 
- алгоритм работы с онлайн-переводчиком (PROMT); 
- понятие браузера, примеры браузеров (InternetExplorer, Opera, MozillaFirefox); 
- понятие адреса страницы в Интернете и адресной строки браузера; 
- алгоритм добавления, редактирования, удаления записей в базе данных, 

алгоритм сортировки и фильтрации.  

Учащийся 4-го класса научится: 

- подбирать оптимальный по содержанию, эстетическому и техническому качеству 
результат фотографирования и видеозаписи; 

- добавлять аудиофрагменты, видеозаписи и эффекты анимации в презентацию; 
- использовать, добавлять и удалять гиперссылки в сообщениях разного типа 

(презентации, тексты); 

- читать простейшие диаграммы и графики; 
- обрабатывать данные, полученные в результате измерений цифровыми 

датчиками, в программах: текстовый редактор, табличный процессор, Калькулятор; 
- размещать сообщения в школьном блоге, форуме; 
- осуществлять коммуникацию с помощью программ для общения; 

просматривать историю сообщений в таких программах; 
- отправлять sms-сообщения с помощью телефона и сервисов Интернет, 

электронного дневника; 
- переводить отдельные слова и словосочетания с родного языка и обратно с 

помощью онлайн-переводчика; 
- составлять список используемых информационных источников (в том числе 

со ссылками);  
- загружать сайт в Интернете, используя его адрес; 
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- добавлять, редактировать, удалять записи в базе данных, осуществлять 
сортировку и фильтрацию данных; 

- планировать и проводить несложные исследования объектов и процессов 

внешнего мира в компьютерной среде (например, сравнение скоростей движущихся 

объектов; сравнение единиц длины; сравнение площадей и объемов фигур и т.п.); 
- работать с интерактивными картами в сети Интернет (находить объекты на карте, 

изменять масштаб, сдвигать по географическим направлениям).  

3) Содержание программы формирования ИКТ-компетентности младших 

школьников  

Раздел 1. Знакомство со средствами ИКТ. 
Использование эргономичных и безопасных для здоровья приёмов работы со 

средствами ИКТ. Выполнение компенсирующих упражнений. Организация системы 

файлов и папок, запоминание изменений в файле, именование файлов и папок. Распечатка 

файла. 

Раздел 2. Запись, фиксация информации. 
Ввод информации в компьютер с фото- и видеокамеры. Сканирование изображений 

и текстов. Запись (сохранение) вводимой информации. Распознавание текста, введённого 

как изображение. Учёт ограничений в объёме записываемой информации, использование 

сменных носителей (флэш-карт). 
 

Раздел 3. Создание текстов с помощью компьютера. 
Составление текста. Клавиатурное письмо. Основные правила и инструменты 

создания и оформления текста. Работа в простом текстовом редакторе. 

Полуавтоматический орфографический контроль. Набор текста на родном и иностранном 

языках, экранный перевод отдельных слов. 
 

Раздел 4. Создание графических сообщений.  
Рисование на графическом планшете. Создание планов территории. Создание 

диаграмм. 

Раздел 5. Редактирование сообщений. 

Редактирование текста фотоизображений и их цепочек (слайд-шоу), видео- и 
аудиозаписей. 

Раздел 6. Создание новых сообщений путём комбинирования имеющихся. 

Создание сообщения в виде цепочки экранов. Добавление на экран изображения, 

звука, текста. Презентация как письменное и устное сообщение. Использование ссылок из 

текста для организации информации. Пометка фрагмента изображения ссылкой. 
Добавление объектов и ссылок в географические карты и «ленты времени». Составление 
нового изображения из готовых фрагментов (аппликация). 

Раздел 7. Создание структурированных сообщений. 

Создание письменного сообщения. Подготовка устного сообщения c 
аудиовизуальной поддержкой, написание пояснений и тезисов. 

Раздел 8. Представление и обработка данных. 
Сбор числовых и аудиовизуальных данных в естественнонаучных наблюдениях и 

экспериментах с использованием фото- или видеокамеры, цифровых датчиков. 

Графическое представление числовых данных: в виде графиков и диаграмм. 
 

Раздел 9. Поиск информации. 
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Поиск информации в соответствующих возрасту цифровых источниках. Поиск 

информации в Интернете, формулирование запроса, интерпретация результатов поиска. 

Сохранение найденного объекта. Составление списка используемых информационных 

источников. Использование ссылок для указания использованных информационных 

источников. Поиск информации в компьютере. Организация поиска по стандартным 

свойствам файлов, по наличию данного слова. Поиск в базах данных. Заполнение баз 

данных небольшого объёма.  

Раздел 10. Коммуникация, проектирование, моделирование, управление и 

организация деятельности. 

Передача сообщения, участие в диалоге с использованием средств ИКТ – 

электронной почты, чата, форума, аудио- и видеоконференции и пр. Выступление перед 

небольшой аудиторией с устным сообщением с ИКТ-поддержкой. Размещение 

письменного сообщения в информационной образовательной среде. Коллективная 
коммуникативная деятельность в информационной образовательной среде. 

Непосредственная: фиксация хода и результатов обсуждения на экране и в файлах. 

Ведение дневников, социальное взаимодействие. Планирование и проведение 

исследований объектов и процессов внешнего мира с использованием средств ИКТ. 

Проектирование объектов и процессов реального мира, своей собственной деятельности и 
деятельности группы. Моделирование объектов и процессов реального мира и управления 

ими с использованием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из 
конструктора. 

4) Механизмы реализации программы формирования ИКТ-компетентности 

младших школьников 
 

Формирование ИКТ-компетентности младших школьников в рамках учебных 

предметов обязательной части учебного плана 
ИКТ-компетентность младших школьников формируется на всех учебных 

предметах обязательной части учебного плана без исключения. 
Русский язык, Родной язык 
Различные способы передачи информации (буква, пиктограмма, иероглиф, 

рисунок). Источники информации и способы её поиска: словари, энциклопедии, 

библиотеки, в том числе компьютерные. Овладение квалифицированным клавиатурным 

письмом. Знакомство с основными правилами оформления текста на компьютере, 

основными инструментами создания и простыми видами редактирования текста. 

Использование полуавтоматического орфографического контроля. 
Литературное чтение, Литературное чтение на родном языке. 
Работа с мультимедиасообщениями (включающими текст, иллюстрации, аудио- и 

видеофрагменты, ссылки). Анализ содержания, языковых особенностей и структуры 

мультимедиасообщения; определение роли и места иллюстративного ряда в тексте. 
Конструирование небольших сообщений, в том числе с добавлением иллюстраций, 

видео- и аудиофрагментов. Создание информационных объектов как иллюстраций к 

прочитанным художественным текстам. Презентация (письменная и устная) с опорой на 

тезисы и иллюстративный ряд на компьютере. Поиск информации для проектной 

деятельности на материале художественной литературы, в том числе в контролируемом 

Интернете. 
 

Иностранный язык 
Подготовка плана и тезисов сообщения (в том числе гипермедиа); выступление с 

сообщением. 
Создание небольшого текста на компьютере. Фиксация собственной устной речи на 

иностранном языке в цифровой форме для самокорректировки, устное выступление в 

сопровождении аудио- и видеоподдержки. Восприятие и понимание основной 
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информации в небольших устных и письменных сообщениях, в том числе полученных 

компьютерными способами коммуникации. Использование компьютерного словаря, 

экранного перевода отдельных слов. 
Математика  
Применение математических знаний и представлений, а также методов 

информатики для решения учебных задач, начальный опыт применения математических 

знаний и информатических подходов в повседневных ситуациях. Представление, анализ и 

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

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

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

образования и выделения совокупностей. Представление причинно-следственных и 

временных связей с помощью цепочек. Работа с простыми геометрическими объектами в 

интерактивной среде компьютера: построение, изменение, измерение, сравнение 

геометрических объектов. 

Окружающий мир 

Фиксация информации о внешнем мире и о самом себе с использованием 

инструментов ИКТ. Планирование и осуществление несложных наблюдений, сбор 

числовых данных, проведение опытов с помощью инструментов ИКТ. Поиск 
дополнительной информации для решения учебных и самостоятельных познавательных 

задач, в том числе в контролируемом Интернете. Создание информационных объектов в 
качестве отчёта о проведённых исследованиях. Использование компьютера при работе с 
картой (планом территории, «лентой времени»), добавление ссылок в тексты и 
графические объекты. 

 

Основы религиозных культур и светской этики 

Подготовка плана и тезисов сообщения (в том числе гипермедиа); выступление с 
сообщением. Работа с мультимедиасообщениями (включающими текст, иллюстрации, 

аудио- и видеофрагменты, ссылки). Конструирование небольших сообщений, в том числе 
с добавлением иллюстраций, видео- и аудиофрагментов. 

Технология 

Первоначальное знакомство с компьютером и всеми инструментами ИКТ: 

назначение, правила безопасной работы. Первоначальный опыт работы с простыми 

информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; 
сохранение результатов своей работы. Овладение приёмами поиска и использования 
информации, работы с доступными электронными ресурсами. 

Изобразительное искусство и музыка 

Знакомство с простыми графическим и растровым редакторами изображений, 

освоение простых форм редактирования изображений: поворот, вырезание, изменение 

контрастности, яркости, вырезание и добавление фрагмента, изменение 

последовательности экранов в слайд-шоу. Создание творческих графических работ, 

несложных видеосюжетов, натурной мультипликации и компьютерной анимации с 

собственным озвучиванием, музыкальных произведений, собранных из готовых 

фрагментов и музыкальных «петель» с использованием инструментов ИКТ. 

Рабочие программы всех учебных предметов содержат информацию о 

формировании ИКТ-компетентности обучающихся с учетом специфики учебного 

предмета и планируемых результатов формирования ИКТ-компетентности в конкретном 

классе. 
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Поурочные планы (технологические карты, конспекты, проекты и пр.) 

разрабатываются также с учетом планируемых результатов формирования ИКТ-
компетентности учащихся конкретного класса, что обусловливает цели, содержание, 

формы организации образовательного процесса, используемые методики, технологии, 
приемы, средства обучения. 

Формирование ИКТ-компетентности младших школьников во внеурочной 

деятельности 

 

Рабочие программы всех курсов внеурочной деятельности содержат информацию о 

формировании ИКТ-компетентности обучающихся с учетом направления внеурочной 

деятельности, специфики курса и планируемых результатов формирования ИКТ-

компетентности в конкретном классе. 

Для формирования ИКТ-компетентности младших школьников в рамках плана 

внеурочной деятельности запланированы экскурсии, конференции, диспуты, олимпиады,  

- , буклетов, классных тематических газет и т.д. с использованием всего спектра 

приложений Microsoft Office, участие в конкурсах презентаций, в рамках защиты 

проектов. 
- в рамках программы формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся на уровне начального общего образования; 
- в рамках программы коррекционной работы (участие в сетевых и дистанционных 

конкурсах, создание открыток, буклетов, классных тематических газет и т.д. с 

использованием всего спектра приложений Microsoft Office). 
Кроме того, формирование ИКТ-компетентности младших школьников будет 

осуществляться в процессе их работы личным информационным пространством классного 
руководителя, электронным дневником. 

Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий 

Система оценки в сфере УУД включает следующие принципы и характеристики: 

- систематичность сбора и анализа информации; 
- совокупность показателей и индикаторов оценивания должна учитывать интересы 

всех участников образовательной деятельности, то есть быть информативной для 

управленцев, педагогов, родителей, учащихся; 
- доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех 

участников образовательной деятельности. 
Оценка деятельности образовательной организации по формированию и развитию 

УУД у учащихся может учитывать работу по обеспечению кадровых, методических, 

материально-технических условий. 
В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД 

учитываются следующие этапы освоения УУД: 
- универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить 

лишь отдельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не 

контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания 
и воспроизведения); 

- учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом 

(требуются разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, 
ученик может выполнять действия по уже усвоенному алгоритму); 

- неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении 
условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия); 

- адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником 

несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и 

правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем); 



82 
 

- самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых 

учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее 
усвоенных способов действия); 

- обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 
В процессе формирования и развития УУД при получении начального общего 

образования используетсяуровневая система оценки (определяются уровни владения 
УУД). 

При оценке сформированности используется технология формирующего 

(развивающего) оценивания, в том числе бинарное, критериальное, экспертное 
оценивание, текст самооценки. 

 

. Задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий. 
 

Задачи на формирование УУД строятся как на материале учебных предметов, так и 
на практических ситуациях, встречающихся в жизни обучающегося и имеющих для него 
значение. 

В начальной школе используются типовые задачи, способствующие формированию 
всех групп УУД.  

1. Задачи, формирующие личностные универсальные учебные действия: 

- на личностное самоопределение; 

 - на развитие Я-концепции;                                       

- на смыслообразование;                       

- на мотивацию; 
- на нравственно-этическое оценивание. 
2. Задачи, формирующие коммуникативные универсальные учебные действия:  

- на планирование учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками; - на инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации; - на разрешение конфликтов; - на управление 

поведением партнёра; 
- на формирование умения с достаточной полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации; 

- на формирование и развитие монологической и диалогической форм речи. 
3. Задачи, формирующие познавательные универсальные учебные действия: 
- на самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 
- на поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение 

практических и познавательных задач с использованием общедоступных в начальной 

школе источников информации и инструментов ИКТ; 
- на структурирование знаний; 
- на осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; 
- на выбор наиболее эффективных способов решения практических и 

познавательных задач в зависимости от конкретных условий; 
- на рефлексию способов и условий действия, контроль и оценку процесса и 

результатов деятельности; 
- на смысловое чтение; 
- на моделирование; 
- на преобразование моделей; 
- на анализ объектов с целью выделения их признаков; 
- на синтез; 
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- а выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации 
объектов; 

- на подведение под понятие, выведение следствий; 
- на установление причинноследственных связей, представление цепочек 

объектов и явлений; 
- на построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности 

утверждений; 
- на доказательство; 
- на выдвижение гипотез и их обоснование; 
- на формулирование проблемы; 
- на самостоятельное создание алгоритмов (способов) деятельности при решении 

проблем творческого и поискового характера.  

4. Задачи, формирующие регулятивные универсальные учебные действия: 

- на целеполагание; 
- на планирование; 
- на прогнозирование; 
- на контроль в форме соотнесения способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 
- а коррекцию как внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом 
оценки этого результата самим обучающимся, учителем, другими обучающимися; 

- а оценку - выделение и осознание обучающимся того, что им уже усвоено и что 

ему ещё нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; объективная оценка 

личных результатов работы; 
- на саморегуляцию как способность к мобилизации сил и энергии, волевому 

усилию (выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий для 
достижения цели.  

2.1.5. Описание преемственности программы формирования универсальных 

учебных действий при переходе от дошкольного к начальному общему образованию 

Проблема реализации преемственности обучения затрагивает все звенья 

существующей образовательной системы, а именно: переход из организации, 

осуществляющей образовательную деятельность на уровне дошкольного образования,в 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность в рамках основной 

образовательной программы начального общего образования и далее в рамках основной 

образовательной программы основного и среднего (полного) образования, и, наконец, в 

высшее учебное заведение. 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках - в 

момент поступления детей в школу (при переходе из дошкольного уровня на уровень 

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

2.1.5.1. Преемственность перехода от дошкольного к начальному общему 

образованию 

Готовность детей к обучению в школе(к начальному общему 
образованию)включает в себя физическую и психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья,уровнем 

морфофункциональной зрелости организма ребёнка, в том числе развитием двигательных 

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

работоспособности. 
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Психологическая готовность к школе - сложная системная характеристика 

психического развития ребёнка 6-7 лет, которая предполагает сформированность 

психологических способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребёнком новой 

социальной позиции школьника; возможность сначала выполнения им учебной 

деятельности под руководством учителя, а затем переход к её самостоятельному 

осуществлению; усвоение системы научных понятий; освоение ребёнком новых форм 

кооперации и учебного сотрудничества в системе отношений с учителем и 

одноклассниками. 
Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная 

готовность, умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности. 

Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную 
готовность, сформированность Яконцепции и самооценки, эмоциональную зрелость. 

 

Мотивационная готовность предполагает сформированность социальных мотивов 

(стремление к социально значимому статусу, потребность в социальном признании, мотив 

социального долга), учебных и познавательных мотивов. Предпосылками возникновения 

этих мотивов служат, с одной стороны, формирующееся к концу дошкольного возраста 

желание детей поступить в школу, с другой - развитие любознательности и умственной 

активности.Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением 

мотивов с доминированием учебнопознавательных мотивов. 
Коммуникативная готовность выступает как готовность ребёнка к произвольному 

общению с учителем и сверстниками в контексте поставленной учебной задачи и 

учебного содержания. Коммуникативная готовность создаёт возможности для 

продуктивного сотрудничества ребёнка с учителем и трансляции культурного опыта в 

процессе обучения. Сформированность Яконцепции и самосознания характеризуется 

осознанием ребёнком своих физических возможностей, умений, нравственных качеств, 

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

оценки своих достижений и личностных качеств, самокритичностью. 
Эмоциональная готовность выражается в освоении ребёнком социальных норм 

проявления чувств и в способности регулировать своё поведение на основе 

эмоционального предвосхищения и прогнозирования. Показателем эмоциональной 

готовности к школьному обучению является сформированность высших чувств - 

нравственных переживаний, интеллектуальных чувств (радость познания), эстетических 

чувств (чувство прекрасного). Выражением личностной готовности к школе является 

сформированность внутренней позиции школьника, подразумевающей готовность ребёнка 

принять новую социальную позицию и роль ученика, иерархию мотивов с высокой 

учебной мотивацией. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и 

сформированность восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная 

готовность к школе включает особую познавательную позицию ребёнка в отношении 

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

явлений, развитие рассуждения как способа решения мыслительных задач, способность 

действовать в умственном плане, определённый набор знаний, представлений и умений.  

Речевая готовность предполагает сформированность фонематической, лексической, 

грамматической, синтаксической, семантической сторон речи; развитие номинативной, 

обобщающей, планирующей и регулирующей функций речи, диалогической  

и начальных форм контекстной речи, формирование особой теоретической позиции 

ребёнка в отношении речевой действительности и выделение слова как её единицы. 
Восприятие характеризуется всё большей осознанностью, опирается на 

использование системы общественных сенсорных эталонов и соответствующих 

перцептивных действий, основывается на взаимосвязи с речью и мышлением. 
Память и внимание приобретают черты опосредованности, наблюдается рост объёма 

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

целенаправленность и планомерность управления ребёнком своей деятельностью и 

поведением. Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов, 

целеполагании и сохранении цели, способности прилагать волевое усилие для её 

достижения. Произвольность выступает как умение строить своё поведение и 

деятельность в соответствии с предлагаемыми образцами и правилами, осуществлять 

планирование, контроль и коррекцию выполняемых действий, используя 

соответствующие средства. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровень 
начального общего образования должно осуществляться в рамках специфически детских 

видов деятельности: сюжетноролевой игры, изобразительной деятельности, 
конструирования, восприятия сказки и пр. 

 

2.1.5.2. Преемственность перехода от начального общего к основному 

общему образованию 

Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки обучающихся к 

переходу на уровень основного общего образования с учётом возможного 

возникновения определённых трудностей такого перехода - ухудшение 

успеваемости и дисциплины, рост негативного отношения к учению, возрастание 

эмоциональной нестабильности, нарушения поведения, которые обусловлены: 

- необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и 

содержания обучения (предметная система, разные преподаватели ит.д.); 
- совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие 

подростки, со сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на 

деятельность общения со сверстниками при сохранении значимости учебной 

деятельности); 
- недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной 

деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и  
главным образом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной 
деятельности (мотивы, учебные действия, контроль, оценка). 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования УУД и заданы в 
форме требований к планируемым результатам обучения. Основанием преемственности 
разных уровней образования в школе является ориентация на ключевой стратегический 
приоритет непрерывного образования - формирование умения учиться, которое 
обеспечивается формированием системы УУД, а также на положениях ФГОС 
дошкольного образования, касающихся целевых ориентиров на этапе завершения 
дошкольного образования. 
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2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов 

2.2.1.Общие положения 

Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни ребенка: 

начинается систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется сфера 

взаимодействия ребенка с окружающим миром, изменяется социальный статус и 

увеличивается потребность в самовыражении. 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего 

обучения. В первую очередь это касается сформированности универсальных учебных 

действий (УУД), обеспечивающих умение учиться. Начальное общее образование 

призвано решать свою главную задачу — закладывать основу формирования учебной 

деятельности ребенка, включающую систему учебных и познавательных мотивов, умения 

принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия и их результат. 

Особенностью содержания современного начального общего образования является 

не только ответ на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, воспроизвести), но и 

формирование универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, 

познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации 

самостоятельной учебной деятельности, а также при формировании ИКТкомпетентности 

обучающихся. 

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

деятельности, которые являются надпредметными, т. е. формируются средствами каждого 

учебного предмета, позволяет объединить возможности всех учебных предметов для 

решения общих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей 

образования. В то же время такой подход позволит предупредить узкопредметность в 

отборе содержания образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон 

окружающего мира.  

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации учебной 

деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественноэстетической и 

коммуникативной деятельности школьников. Это определило необходимость выделить в 

примерных программах содержание не только знаний, но и видов деятельности, которое 

включает конкретные УУД, обеспечивающие творческое применение знаний для решения 

жизненных задач, начальные умения самообразования. Именно этот аспект примерных 

программ дает основание для утверждения гуманистической, личностно ориентированной 

направленности образовательной деятельности младших школьников. 

Важным условием развития детской любознательности, потребности 

самостоятельного познания окружающего мира, познавательной активности и 

инициативности в начальной школе является создание развивающей образовательной 

среды, стимулирующей активные формы познания: наблюдение, опыты, учебный диалог 

и пр. Младшему школьнику должны быть созданы условия для развития рефлексии — 

способности осознавать и оценивать свои мысли и действия как бы со стороны, 
соотносить результат деятельности с поставленной целью, определять свое знание и 

незнание и др. Способность к рефлексии — важнейшее качество, определяющее 
социальную роль ребенка как ученика, школьника, направленность на саморазвитие. 

Начальное общее образование вносит вклад в социальноличностное развитие 

ребенка. В процессе обучения формируется достаточно осознанная система 

представлений об окружающем мире, о социальных и межличностных отношениях, 

нравственноэтических нормах. Происходят изменения в самооценке ребенка. Оставаясь 

достаточно оптимистической и высокой, она становится все более объективной и 

самокритичной. 

Программы по учебным предметам начальной школы разработаны в соответствии с 

требованиями к результатам (личностным, метапредметным, предметным) освоения 
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основной образовательной программы начального общего образования Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования. 
 

Рабочие программы учебных предметов, курсов содержат: 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2) содержание учебного предмета, курса; 

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

каждой темы. 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности содержат: 

1) результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

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

деятельности; 

3) тематическое планирование. 

 
2.2.2.Основное содержание учебных предметов 

2.2.2.1. Русский язык 

Пояснительная записка 

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. 

В системе предметов общеобразовательной школы курс «Русский язык» реализует 

познавательную и социокультурную цели: 
Познавательная цель предполагает ознакомление обучающихся с основными 

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

восприятия и логического мышления учащихся; 
Социокультурная цель – изучение русского языка включает формирование 

коммуникативной компетенции обучающихся; 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; 

 формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе 

и структуре русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, морфемике (состав 
слова), морфологии и синтаксисе; 

 формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений правильно 

писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные устные монологические 

высказывания и письменные тексты; 
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 формирование первоначальных представлений о русском языке как 

государственном языке Российской Федерации, как средстве общения людей разных 

национальностей в России и за рубежом. Развитие диалогической и монологической 

устной и письменной речи, коммуникативных умений, нравственных и эстетических 

чувств, способностей к творческой деятельности.  

 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. 
Данная программа разработана на основе: 
 требований Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования;  
 основной образовательной программы начального общего образования МОУ 

«СОШ №1 г.Ртищево Саратовской области»; 
 примерной образовательной программы по русскому языку для начальной 

школы;  
 авторской программы «Русский язык», авторы: В.П.Канакина, В.Г.Горецкий, 

М.В. Бойкина и др. (Русский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников 

системы «Школа России», 1-4 классы: пособие для учителей общеобразовательных 

организаций / В.П.Канакина, В.Г.Горецкий, М.В. Бойкина и др. – М.: Просвещение,2014.); 
 

Общая характеристика курса «Русский язык» 

Программа направлена на реализацию средствами предмета «Русский язык» 
основных задач образовательной области «Русский язык и литература»: 

 формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 
языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 
самосознания;

 развитие диалогической и монологической устной и письменной речи;

 развитие коммуникативных умений;

 развитие нравственных и эстетических чувств;

 развитие способностей к творческой деятельности. 
Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит 

достижение основных целей изучения предмета: 

 развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать 
средства языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения;

 формирование у младших школьников первоначальных представлений о 
системе и структуре русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, морфемике 
(состав слова), морфологии и синтаксисе;

 формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений 
правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные устные 
монологические высказывания и письменные тексты;

 воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому 
языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение 
познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь.

Курс русского языка начинается с обучения грамоте. 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),
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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 

включаются в проектную деятельность по подготовке к «Прощанию с Азбукой», в ходе 

которой происходит осмысление полученных в период обучения грамоте знаний. 
 

После обучения грамоте начинается раздельное изучение русского языка и 

литературного чтения. 

Систематический курс русского языка представлен в программе следующими 

содержательными линиями: 

 система языка (основы лингвистических знаний): лексика, фонетика и 

орфоэпия, графика, состав слова (морфемика), грамматика (морфология и синтаксис);

 орфография и пунктуация;

 развитие речи.

Содержание курса имеет концентрическое строение, предусматривающее изучение 

одних и тех же разделов и тем в каждом классе. Такая структура программы позволяет 

учитывать степень подготовки 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. 
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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. 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 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.  
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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 рече-

вому 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). 
Программа предполагает организацию проектной деятельности, которая 

способствует включению учащихся в активный познавательный процесс. 
 

1 класс  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА Личностные результаты 

 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. 
Средством достижения этих результатов служат тексты учебников, вопросы и 

задания к ним, проблемно-диалогическая технология, технология продуктивного чтения. 

Метапредметными результатами изучения курса «Русский язык» является  
формирование универсальных учебных действий. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

 самостоятельно формулировать тему и цели урока;

 составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;
 работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою 

деятельность;
 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями.
Средством формирования регулятивных универсальных учебных действий 

служат технология продуктивного чтения и технология оценивания образовательных 
достижений (учебных успехов).

Познавательные универсальные учебные действия:
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 умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в 
различных источниках для решения учебных задач;

 способность  ориентироваться  в  целях,  задачах,  средствах  и  условиях

общения;


 извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; 
несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема);

 перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую 
(оставлять план, таблицу, схему);

 пользоваться словарями, справочниками;

 осуществлять анализ и синтез;
 устанавливать причинно-следственные связи;

 строить рассуждения.

Средством  развития  познавательных  универсальных  учебных  действий

служат тексты учебника и его методический аппарат; технология продуктивного чтения.  
Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 
 умение выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач;

 стремиться к более точному выражению собственного мнения и позиции;
 слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть 

готовым корректировать свою точку зрения;

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;
 задавать вопросы.

 

Предметными результатами изучения курса «Русский язык» является 

сформированность следующих умений:  
Развитие речи 

Обучающийся научится: 

 первичному умению оценивать правильность (уместность) выбора языковых
и неязыковых средств устного общения не уроке, в школе, в быту, со знакомыми и 
незнакомыми, с людьми разного возраста;  

 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета;

 слушать вопрос, понимать его, отвечать на поставленный вопрос;

 пересказывать сюжет известной сказки по данному рисунку;

 составлять текст из набора предложений;

 выбирать заголовок текста из ряда данных и самостоятельно озаглавливать

текст.

Обучающийся получит возможность научиться:

 различать устную и письменную речь;
 различать диалогическую речь;

 отличать текст от набора не связанных друг с другом предложений;
 анализировать текст с нарушенным порядком предложений и 

восстанавливать их последовательность в тексте;

 определять тему и главную мысль текста;

 соотносить заголовок и содержание текста;

 составлять текст по рисунку и опорным словам (после анализа содержания
рисунка);

 составлять текст по его началу и по его концу;
 составлять небольшие монологические высказывания по результатам 

наблюдений за фактами и явлениями языка.
Система языка


Фонетика, орфоэпия, графика 

Обучающийся научится:
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 различать звуки речи;

 понимать различие между звуками и буквами;

 устанавливать последовательность звуков в слове и их число;

 различать гласные и согласные звуки, определять их в слове и правильно
произносить;


 определять качественную характеристику гласного звука в слове: ударный 

или безударный;

 различать гласный звук [и] и согласный звук [й];
 различать согласные звуки: мягкие и твёрдые, глухие и звонкие, определять 

их в слове и правильно произносить;
 различать непарные твёрдые согласные [ж], [ш], [ц], непарные мягкие 

согласные [ч’], [щ’], находить их в слове, правильно произносить;
 устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах типа 

стол, конь, ёлка;
 различать слово и слог; определять количество слогов в слове, делить слова

на слоги;

 обозначать ударение в слове;

 правильно называть буквы в алфавитном порядке;

 различать звуки речи и буквы, которыми обозначаются звуки на письме;
 различать буквы, обозначающие гласные звуки, как показатели твёрдости-

мягкости согласных звуков;
 

 определять функцию буквы «мягкий знак» (ь) как показателя мягкости 
предшествующего согласного звука.

Обучающийся получит возможность научиться:

 наблюдать над образованием звуков речи;

 определять функцию букв е, ё , ю, я в слове;

 обозначать на письме звук [й’];

 располагать заданные слова в алфавитном порядке;
 устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах типа 

коньки, утюг, яма, ель;
 находить случаи расхождения звукового и буквенного состава слов при 

орфоэпическом проговаривании (вода, стриж, день, жить и др.);
 произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами 

литературного языка (круг слов определён «Орфоэпическим словарём» в учебнике).
Лексика

Обучающийся научится:
 различать слово и предложение, слово и слог, слово и набор 

буквосочетаний;
 различать предмет (признак, действие) и слово, называющее этот предмет;
 определять количество слов в предложении, вычленять слова из 

предложения;
 классифицировать и объединять некоторые слова по значению (люди, 

животные, растения, инструменты и др.);
 определять группу «вежливых» слов (слова-прощания, слова-приветствия, 

слова-извинения, слова-благодарения);

 определять значение слова или уточнять с помощью «Толкового словаря»

учебника.

Обучающийся получит возможность научиться:

 осознавать слово как единство звучания и значения;

 определять значение слова или уточнять с помощью «Толкового словаря»

учебника;
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 на практическом уровне различать многозначные слова (простые случаи), 
слова, близкие и противоположные по значению;

 подбирать слова, близкие и противоположные по значению при решении 
учебных задач;

 на практическом уровне различать слова-названия предметов, названия 
признаков предметов, названия действий предметов.

Морфология

Обучающийся получит возможность научиться:

 различать слова, обозначающие предметы (признаки предметов, действия

предметов);

 соотносить слова-названия предметов и вопрос, на который отвечают эти

слова;


 соотносить слова-названия действий предметов и вопрос, на который 
отвечают эти слова;

 соотносить слова-названия признаков предметов и вопрос, на который 
отвечают эти слова;

 различать названия предметов, отвечающие на вопросы к т о? ч т о?
Синтаксис 

Обучающийся научится:

 различать текст и предложение, предложение и слова, не составляющие 
предложения;

 выделять предложения из речи;

 соблюдать в устной речи интонацию конца предложения;

 определять границы предложения в деформированном тексте (из 2—3 

предложений), выбирать знак для конца каждого предложения;

 соотносить  схемы  предложений  и  предложения,  соответствующие  этим

схемам;

 составлять предложения из слов (в том числе из слов, данных не в начальной 

форме);

 составлять предложения по схеме, рисунку, на заданную тему (например, на 

тему «Весна»);

 писать предложения под диктовку, а также составлять их 

схемы. Обучающийся получит возможность научиться:

 определять существенные признаки предложения: законченность мысли и 

интонацию конца предложения;

 устанавливать связь слов в предложении;

 сравнивать предложения по цели высказывания и по интонации (без 

терминов) с опорой на содержание (цель высказывания), на интонацию, (мелодику, 

логическое ударение), порядок слов, знаки конца предложения.


Орфография и пунктуация 

Обучающийся научится:

 применять изученные правила правописания: раздельное написание слов в 

предложении; написание гласных и, а, у после шипящих согласных ж, ш, ч,щ (в 

положении под ударением); отсутствие мягкого знака после шипящих в буквосочетаниях 

чк, чн, чт; перенос слов; прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

непроверяемые гласные и согласные в корне слова (перечень слов дан в учебнике); знаки 

препинания конца предложения ( . ? !);

 безошибочно списывать текст с доски и учебника;

 писать под диктовку тексты в соответствии с изученными 

правилами. Обучающийся получит возможность научиться:

 определять случаи расхождения звукового и буквенного состава слов;
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 писать двусложные слова с безударным гласным звуком в двусложных 

словах (простейшие случаи, слова типа вода, трава, зима, стрела);

 писать слова с парным по глухости-звонкости согласным звуком на конце 

слова (простейшие случаи, слова типа глаз, дуб);

 применять орфографическое чтение (проговаривание) при письме под 

диктовку и при списывании;

 пользоваться «Орфографическим словарём» в учебнике как средством 

самоконтроля.

На изучение русского языка в 1 классе выделено 165 ч (5 ч в неделю, 33 учебные 
недели): из них 117 ч (23 учебные недели) отводится урокам обучения письму в период 

обучения грамоте и 48 ч (10 учебных недель) — урокам русского языка.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Слушание 

Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей 

речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предложенном тексте, 
определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

 

Говорение 

Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями для эффективного 

решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической формой речи. 

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

Практическое овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с 

учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение нормами речевого 

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

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

интонации. 

Чтение 

Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения 

необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. 
Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 

Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка 

содержания, языковых особенностей и структуры текста  
Письмо 

Овладение разборчивым аккуратным письмом с учётом гигиенических требований  
к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с 

изученными правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и 

прочитанного текстов (подробное, выборочное). Создание небольших собственных 
текстов (сочинений) по интересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных 

произведений, сюжетных картин, серий картин, репродукций картин художник  
Обучение грамоте 

Фонетика 
Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. 

Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, 

различающихся одним или несколькими звуками. Составление звуковых моделей слов. 

Сравнение моделей различных слов. Подбор слов к определённой модели.  
Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, 

согласных твёрдых и мягких, звонких и глухих.  
Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. 

Определение места ударения. Смыслоразличительная роль ударения.  
Графика  
Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным способом 

обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твёрдости-мягкости 
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согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак (ь) как показатель мягкости 

предшествующего согласного звука.  
Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв.  
Чтение  
Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую 

гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, 

соответствующей индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное чтение слов, 

словосочетаний, предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в 

соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на 

материале небольших текстов и стихотворений.  
Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). 

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под 

диктовку и при списывании.  
Письмо  
Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики 

пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве 

листа в тетради и на пространстве классной доски. Овладение начертанием письменных 

прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо букв, предложений с соблюдением 

гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под 
диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их произношением. 

Усвоение приёмов и последовательности правильного списывания текста.  
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. Интонация в предложении. 

Моделирование предложения в соответствии с заданной интонацией.  
Орфография 

Знакомство с правилами правописания и их применение: 

 раздельное написание слов;

 обозначение гласных после шипящих (ча—ща, чу—щу, жи—ши);

 прописная  (заглавная)  буква  в  начале  предложения,  в  именах

собственных;

 перенос слов по слогам без стечения согласных;

 знаки препинания в конце предложения. 
Развитие речи  
Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при его 

прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по 

серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений, на основе 

опорных слов.  
2 класс  
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 
Программа обеспечивает достижение второклассниками определенных 

личностных, метапредметных и предметных результатов.  
Личностные результаты 

 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.

Средством  достижения  этих  результатов  служат  тексты  учебников,  вопросы  и
 

задания к ним, проблемно-диалогическая технология, технология продуктивного чтения. 
Метапредметными результатами изучения курса «Русский язык» является  
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формирование универсальных учебных действий. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

 принимать и сохранять цель и учебную задачу;
 высказывать свои предположения относительно способа решения учебной 

задачи; в сотрудничестве с учителем находить варианты решения учебной задачи;
 планировать (совместно с учителем) свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации;
 учитывать выделенные ориентиры действий (в заданиях учебника, 

справочном материале учебника — в памятках) в планировании и контроле способа 
решения;

 выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, 

содержащимся в источниках информации (в заданиях учебника, справочном материале 

учебника — в памятках); 

 проговаривать (сначала вслух, потом на уровне внутренней речи) 

последовательность производимых действий, составляющих основу осваиваемой 

деятельности;



 оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих 

действий, вносить соответствующие коррективы;



 адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, 

другими лицами;

 понимать причины успеха и неуспеха выполнения учебной задачи;

 выполнять  учебные действия в  устной, письменной  речи, во внутреннем

плане.

Средством формирования регулятивных универсальных учебных действий служат 

технология продуктивного чтения и технология оценивания образовательных достижений 

(учебных успехов).


Познавательные универсальные учебные действия:

 осознавать познавательную задачу, воспринимать её на слух, решать её (под 

руководством учителя или самостоятельно);

 ориентироваться в учебнике (на форзацах, шмуцтитулах, страницах 

учебника, в оглавлении, в условных обозначениях, в словарях учебника);

 работать с информацией, представленной в разных формах (текст, рисунок, 

таблица, схема), под руководством учителя и самостоятельно;

 осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации в 

соответствии с поставленной задачей в учебнике и учебных пособиях;

 пользоваться знаками, символами, таблицами, схемами, приведёнными в 

учебнике и учебных пособиях (в том числе в электронном приложении к учебнику), для 

решения учебных и практических задач;

 пользоваться словарями и справочным материалом учебника;

 осмысленно читать текст, выделять существенную информацию из текстов 

разных видов (художественного и познавательного);

 составлять небольшие собственные тексты по предложенной теме, рисунку;

 анализировать изучаемые факты, явления языка с выделением их 

существенных признаков (в процессе коллективной организации деятельности);

 находить  языковые  примеры  для  иллюстрации  изучаемых  языковых

понятий;

 осуществлять сравнение, сопоставление, классификацию изученных фактов 

языка по заданным признакам и самостоятельно выделенным основаниям;

 обобщать (выделять ряд или класс объектов как по заданному признаку, так
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и самостоятельно); 
 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;

 подводить анализируемые объекты (явления) под понятия разного уровня 

обобщения (слово и часть речи, слово и член предложения, имя существительное и часть 

речи и др.);

 осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным 

опытом (под руководством учителя); по результатам наблюдений находить и 

формулировать правила, определения;

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений, 

строить рассуждения в форме простых суждений об объекте.

Средством развития познавательных универсальных учебных действий служат 

тексты учебника и его методический аппарат; технология продуктивного чтения.


Коммуникативные универсальные учебные действия:

 слушать собеседника и понимать речь других;

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне 

предложения или небольшого текста);

 принимать участие в диалоге, общей беседе, выполняя правила речевого 

поведения (не перебивать, выслушивать собеседника, стремиться понять его точку зрения

и др.); 
 задавать вопросы, адекватные речевой ситуации, отвечать на вопросы 

других; строить понятные для партнёра высказывания;

 признавать существование различных точек зрения;воспринимать другое 

мнение и позицию;

 формулировать собственное мнение и аргументировать его;

 работать в парах, учитывать мнение партнёра, высказывать своё мнение, 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; проявлять 

доброжелательное отношение к партнёру;

 строить монологическое высказывание с учётом поставленной 

коммуникативной задачи.



Предметные результаты освоения учебного предмета



 понимание значения русского языка как государственного языка нашей страны, 

Российской Федерации, языка межнационального общения;

 воспитание уважительного отношения к русскому языку как родному языку 

русского народа, и языкам, на которых говорят другие народы;

 понимание русского языка как великого достояния русского народа, как явления 

национальной культуры, как развивающегося явления;

 первоначальное представление о некоторых нормах русского языка 

(орфоэпических, орфографических, пунктуационных) и правилах речевого этикета (в 

объёме изучаемого курса);

 начальные умения выбирать адекватные языковые средства при составлении 

небольших монологических высказываний;

 овладение первоначальными научными представлениями о системе и структуре 

русского языка, знакомство с некоторыми языковыми понятиями и их признаками из 

разделов: фонетика и графика, лексика, морфемика, морфология и синтаксис (в объёме 

изучаемого курса);

 применение орфографических правил и правил постановки знаков препинания в 

процессе выполнения письменных работ (в объёме изучаемого курса);

 первоначальные умения проверять написанное;

 овладение учебными действиями с изучаемыми языковыми единицами;
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 формирование начальных умений находить, характеризовать, сравнивать, 

классифицировать такие языковые единицы, как звук, буква, слог, слово, слово как часть 

речи, слово как член предложения, предложение (в объёме изучаемого курса).



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

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

— средство общения. Воспроизведение и уточнение сведений о видах речи (слушание, 

говорение, чтение, письмо, внутренняя речь). Особенности устной, письменной и 

внутренней речи.

Текст

Текст. Сопоставление текста и отдельных предложений, не объединенных общей 

темой. Тема и главная мысль текста. Связь между предложениями в тексте. Заголовок. 

Общее представление о структуре текста и выражение ее в плане. Красная строка в тексте.


Текст. Тема и главная мысль текста. Части текста. Связь по смыслу предложений в 

тексте. Озаглавливание текста и его частей

Общее представление о типах текста: повествование, описание, рассуждение. 

Обучение составлению повествовательного и описательного текстов, текста-рассуждения. 
 

Изложение. Изложение повествовательного текста по вопросам под руководством 
учителя.  

Сочинение. Составление небольшого текста по сюжетному рисунку, по опорным 

словам, по определенной теме из жизни детей, об их играх, увлечениях и его запись под 
руководством учителя.  

Речевая этика: сфера употребления, типовые ситуации использования слов 
просьбы, благодарности, приветствия, прощания. Написание поздравительной открытки.  

Предложение 

Предложение как единица речи. Членение речи на предложения. Роль предложений  
в речи. Наблюдение над значением предложений, различных по цели высказывания и 

интонации (без терминологии), интонирование предложений. Логическое ударение в 

предложении. Оформление предложений в устной речи и на письме в прозаических и 

стихотворных текстах. Диалог и монолог. Пунктуационное оформление диалогической 
речи и соответствующая ему интонационная окраска устного диалога.  

Главные и второстепенные члены предложения, их назначение. Основа 

предложения. Подлежащее и сказуемое — главные члены предложения. Способы 

определения подлежащего и сказуемого в предложении. Связь слов в предложении. 

Упражнение в распознавании главных и второстепенных членов предложения. 

Распространенные и нераспространенные предложения. Вычленение из предложения пар 

слов, связанных по смыслу. Распространение предложений второстепенными членами. 

Составление предложений по данному подлежащему (сказуемому), из набора слов, по 

опорным словам, схеме, рисунку, демонстрационной картине, заданной теме и их запись.  
Слова, слова, слова… 

Слово и его значение. Общее представление о лексическом значении слова. Слово  
— общее название многих однородных предметов. Тематические группы слов. 

Однозначные и многозначные слова. Прямое и переносное значения слов. Синонимы. Ан-

тонимы. Наблюдение над употреблением в речи однозначных, и многозначных слов, 

антонимов, синонимов, выбор нужного и точного слова, соответствующего предмету 

мысли. Работа со словарями учебника (толковым, орфоэпическим, орфографическим, 

словарем синонимов и антонимов).  
Родственные слова. Однокоренные слова (общее представление). Корень слова как 

значимая часть слова (общее представление). Формирование умения распознавать 

однокоренные слова, отличать их от внешне сходных слов (горе — гора, смелый — храб-

рый) и форм слов (тропа, к тропе, у тропы). Упражнение в распознавании корня в слове, 
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подборе однокоренных слов, в наблюдении над единообразным написанием корня в 

однокоренных словах.  
Слово, слог, ударение. Уточнение представлений о слове и слоге как минимальной 

произносительной единице, о слогообразующей роли гласной. Ударение, 

смыслоразличительная роль ударения. Наблюдение над разноместностью и подвижностью 

русского ударения. Использование свойств подвижности для проверки безударных 

гласных, проверяемых ударением. Совершенствование навыка определять в слове слоги, 

обозначать ударение, распознавать ударные и безударные слоги. Упражнение  
в правильном орфоэпическом произношении слов (алфавит, багеты, магазин, торты и 
др.). Работа с орфоэпическим словарем.  

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

переносе слов.  
Звуки и буквы.  
Звуки и буквы. Уточнение представлений о звуках и буквах русского языка. Услов-

ное обозначение звуков речи. Сопоставление звуковых и буквенных обозначений 

слов.Звуко-буквенный разбор слов. Алфавит, его значение. Уточнение представлений об 
алфавите. Алфавитное расположение слов в словарях, справочниках, энциклопедиях. 

 

Основные признаки гласных звуков, их смыслоразличительная роль в слове. 

Соотношение гласных звуков и букв, обозначающих гласные звуки. Определение роли 

гласных букв в слове. Слова с буквой э. Ознакомление со словарем иностранных слов. 
 

Обозначение гласных звуков буквами в ударных и безударных слогах в корне 

однокоренных слов и форм одного и того же слова. Особенности проверяемого и 

проверочного слов. Введение правила. Способы проверки написания гласной в 

безударном слоге корня. Слова с безударной гласной, не проверяемой ударением. Общее 

представление об орфограмме. Работа с орфографическим словарем. 
 

Основные признаки согласных звуков, их смыслоразличительная роль в слове. 

Буквы, обозначающие согласные звуки. Согласный звук [й'] и буква «и краткое». Двойные 

согласные буквы. Произношение и написание слов с двойными согласными. Твердые и 

мягкие согласные звуки, способы обозначения их на письме гласными буквами и мягким 

знаком. Правописание слов с мягким знаком. Буквосочетания чн, щн, нч, нщ, 

произношение и написание слов с этими буквосочетаниями. Шипящие согласные звуки, 

обозначение шипящих звуков буквами. Правописание слов с буквосочетаниями жи — ши, 

ча — ща, чу — щу. 
 

Разделительный мягкий знак, его роль в слове. Правописание слов с раздели-

тельным мягким знаком. 
 

Глухие и звонкие согласные звуки. Обозначение буквами парных по глухости-

звонкости согласных звуков в конце слова и перед согласным. Особенности проверяемого 

 

и проверочного слов. Способы проверки написания глухих и звонких согласных в конце 

слова и перед согласным в корне слова. Введение правила. Сопоставление правил 

обозначения буквами гласных в безударном слоге корня и парных по глухости-звонкости 

согласных в конце слова и перед согласным в корне слова. Упражнение в правописании 

гласных и согласных в корне однокоренных слов и форм одного и того же слова. 
 

Правописание буквосочетаний с шипящими звуками  ЖИ-ШИ,ЧУ-ЩУ, ЧА- 
ЩА . 

Буквосочетания ЖИ-ШИ,ЧУ-ЩУ, ЧА-ЩА. Звонкие и глухие согласные звуки. 

Звонкие и глухие согласные звуки. Разделительный Ь. 
 

Части речи 
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Слова — названия предметов, признаков предметов, действий предметов, их 

отнесенность к определенной части речи.Имя существительное как часть речи 

(ознакомление с лексическим значением имени существительного и вопросами, на 

которые отвечает эта часть речи). Роль имен существительных в речи. Одушевленные и 

неодушевленные имена существительные (общее представление), упражнение в их 

распознавании. Собственные и нарицательные имена существительные (общее пред-

ставление). Заглавная буква в именах собственных (фамилиях, именах, отчествах людей, 

кличках животных, названиях стран, городов, деревень, рек, озер и др.). Правописание 

собственных имен существительных. Число имен существительных. Изменение имен 

существительных по числам. Употребление имен существительных только в одном числе 

(ножницы, молоко). Формирование умения воспроизводить лексическое значение имен 

существительных, различать имена существительные в прямом и переносном значении, 

имена существительные близкие и противоположные по значению. Совершенствование 

навыка правописания имен существительных с изученными орфограммами. 
 

Глагол как часть речи (ознакомление с лексическим значением глагола и 

вопросами, на которые отвечает эта часть речи). Роль глаголов в речи. Число глаголов. 

Изменение глаголов по числам. Правописание глаголов с частицей не. Глаголы в прямом 
и переносном значении, глаголы близкие и противоположные по значению. 

Имя прилагательное как часть речи (ознакомление с лексическим значением имени 

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

прилагательных в речи. Связь имени прилагательного с именем существительным в 

предложении и в словосочетании. Единственное и множественное число имен 

прилагательных. Изменение имен прилагательных по числам. Имена прилагательные в 

прямом и переносном значении, имена прилагательные близкие и противоположные по 

значению. 

Местоимение как часть речи. Общее представление о личных местоимениях. Роль 

местоимений в речи. 

Предлог как часть речи. Роль предлогов в речи. Раздельное написание наиболее 

распространенных предлогов (в, на, из, к, от, на, с, у, над, под)с именами су-

ществительными. Упражнение в распознавании предлогов, в правильном употреблении их 

с именами существительными, в правописании предлогов с именами существительными. 
 

Повторение 
 

Речь устная и письменная. Текст. Предложение. Главные и второстепенные члены 

предложения. Части речи. Звуки и буквы. Алфавит. Способы обозначения буквами 

гласных и согласных звуков в слове. Правописание слов с изученными орфограммами. 

Лексическое значение слова. Синонимы. Антонимы. Однозначные и многозначные слова. 

Прямое и переносное значение слов. Смысловой, звуковой, звуко-буквенный анализ слов. 

Место курса «Русский язык» в учебном плане 

Во 2 классе на изучение русского языка отводится 170 ч - 5 ч в неделю. 

3 класс 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Личностные результаты: 

 осознание своей этнической и национальной принадлежности;

 развитие чувства любви и гордости к Родине, его народу, истории, культуре;

 развитие чувства любви и уважения к русскому языку как великому ценностному 

достоянию русского народа; осознание себя носителем этого языка;

 становление внутренней позиции школьника на уровне положительного 

отношения к школе, изучению русского языка, понимания необходимости учения;

 становление элементов коммуникативного, социального и учебно-

познавательного мотивов изучения русского языка;
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 развитие интереса к познанию русского языка, языковой деятельности; интерес к 

чтению и читательской деятельности;

 формирование мотивации к творческому труду (в проектной деятельности, к 

созданию собственных информационных объектов и др.);

 развитие способности к самооценке на основе критерия успешности учебной 

деятельности; ориентация на понимание причин успеха и неуспеха в учебной 

деятельности по языку.


Метапредметными результатами изучения курса «Русский язык» является 

формирование универсальных учебных действий.

Регулятивные универсальные учебные действия:

 принимать и сохранять цель и учебную задачу; в сотрудничестве с учителем 

ставить новые учебные задачи;



 овладевать способами решения учебной задачи, выбирать один из них для 

решения учебной задачи, представленной на наглядно-образном, словесно-образном и 

словесно-логическом уровнях; проявлять познавательную инициативу;

 планировать (в сотрудничестве с учителем и самостоятельно) свои действия для 

решения задачи;

 учитывать правило (алгоритм) в планировании и контроле способа решения;

 выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, 

содержащимся в источниках информации (в заданиях учебника, справочном материале 

учебника — в памятках);

 выполнять учебные действия в материализованной, речевой и умственной форме;

 контролировать процесс и результаты своей деятельности с учебным материалом, 
вносить необходимые коррективы;

 оценивать свои достижения, определять трудности, осознавать причины успеха и 
неуспеха и способы преодоления трудностей;

 адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, другими

лицами.

Познавательные универсальные учебные действия:

 осознавать познавательную задачу, решать её (под руководством учителя или 
самостоятельно);

 самостоятельно находить в учебнике, учебных пособиях и учебной справочной 
литературе (с использованием ресурсов библиотек и Интернета) необходимую 
информацию и использовать её для выполнения учебных заданий;

 понимать информацию, представленную в изобразительной, графической форме; 
переводить её в словесную форму;

 использовать такие виды чтения, как ознакомительное, изучающее, поисковое; 
осознавать цель чтения;

 воспринимать смысл читаемых текстов, выделять существенную информацию из 
текстов разных видов (художественного и познавательного); передавать устно или 
письменно содержание текста;

 анализировать и оценивать содержание, языковые особенности и структуру 
текста, определять место и роль иллюстративного ряда в тексте;

 осознанно строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 
выступать перед аудиторией одноклассников с небольшими сообщениями, используя 
иллюстративный материал (плакаты, презентацию);

 использовать знаково-символические средства (в том числе модели, схемы, 

таблицы) для решения учебных и практических задач; создавать и преобразовывать 

модели и схемы для решения лингвистических задач;

 пользоваться словарями и справочным материалом учебника;
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 нализировать изучаемые языковые объекты с выделением их существенных и 

несущественных признаков;

 осуществлять синтез как составление целого из их частей;

 овладевать общими способами решения конкретных лингвистических задач;

 ориентироваться на возможность решения отдельных лингвистических задач 

разными способами; выбирать наиболее эффективный способ решения лингвистической 

задачи;

 находить языковые примеры для иллюстрации изучаемых языковых понятий;

 осуществлять анализ, синтез, сравнение, сопоставление, классификацию, 

обобщение языкового материала как по заданным критериям, так и по самостоятельно 

выделенным основаниям;
 осуществлять подведение фактов языка под понятие на основе выделения 

комплекса существенных признаков и их синтеза;

 осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом;



 составлять простейшие инструкции, определяющие последовательность действий 

при решении лингвистической задачи;

 строить несложные рассуждения, устанавливать причинно-следственные связи, 

делать выводы, формулировать их.

Коммуникативные универсальные учебные действия:
 

 выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, ориентируясь на 
задачи и ситуацию общения, соблюдая нормы литературного языка и нормы «хорошей» 
речи (ясность, точность, содержательность, последовательность выражения мысли и др.);

 ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии;
 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; понимать зависимость характера речи от задач и ситуации 
общения;

 участвовать в диалоге, общей беседе, совместной деятельности (в парах и 
группах), договариваться с партнёрами о способах решения учебной задачи, приходить к 
общему решению, осуществлять взаимоконтроль;

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 
сотрудничества с партнёром;

 контролировать действия партнёра, оказывать в сотрудничестве необходимую 
помощь;

 учитывать разные мнения и интересы и высказывать своё собственное мнение 
(позицию), аргументировать его;

 оценивать мысли, советы, предложения других людей, принимать их во внимание

и пытаться учитывать в своей деятельности; 
 строить монологическое высказывание с учётом поставленной коммуникативной

задачи;


 применять приобретённые коммуникативные умения в практике свободного 
общения.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА Язык и речь
Виды речи. Речь, её назначение. Речь - отражение культуры человека. Язык, его 

назначение и его выбор в соответствии с целями и условиями общения. Формирование 

представлений о языке как основе национального самосознания. Развитие речи 

Составление текста по рисунку.
Текст. Предложение. Словосочетание
Признаки текста: смысловая связь предложений в тексте, законченность, тема, 

основная мысль.
Построение текста: вступление, основная часть, заключение.

Типы текстов: повествование, описание, рассуждение.




104 
 

Формирование навыка смыслового чтения текста различных стилей и жанров в 
соответствии с учебными целями и задачами.

Предложение (повторение и углубление представлений о предложении и диалоге). 
Виды предложений по цели высказывания (повествовательные, вопросительные,

побудительные) и по интонации (восклицательные и 
невосклицательные). Знаки препинания в конце предложений.
Формирование внимательного отношения к окружающим. Сведения из истории 

главного города России - Москвы; развитие на их основе чувства патриотизма.
Предложения с обращением (общее представление).

Состав предложения (повторение и углубление представлений).


Главные и второстепенные члены предложения (без терминов и 

названий). Распространённые и нераспространённые предложения.
Формирование навыков работы с графической и текстовой информацией (таблицы

и памятки). 
Разбор предложения по членам. 

Простое и сложное предложения (общее представление). 

Запятая внутри сложного предложения. 
 

Связь слов в словосочетании. Определение в словосочетании главного и 
зависимого слов при помощи вопроса.  

Развитие речи 

Составление небольшого рассказа по репродукции картины. 
 

Составление предложений (и текста) из деформированных слов, а также по 
рисунку, по заданной теме, по модели.  

Слово в языке и речи  
Лексическое значение слова (повторение и углубление представлений о слове). 
Номинативная функция слова, понимание слова как единства звучания и значения;  

однозначные и многозначные слова, слова в прямом и переносном значении; синонимы, 
антонимы.  

Работа с толковым словарём, словарём синонимов и антонимов. 

Использование омонимов в речи. 

Работа со словарём омонимов. 

Слово и словосочетание. 

Значение фразеологизмов и их использование в речи. 
 

Работа со словарём фразеологизмов. 
 

Развитие интереса к происхождению слов, к истории возникновения 
фразеологизмов.  

Обобщение и углубление представлений об изученных частях речи (имени 
существительном, имени прилагательном, глаголе, местоимении) и их признаках.   

Формирование умений видеть красоту и образность слов русского языка в 
пейзажных зарисовках текста.  

Имя числительное (общее представление). 
 

Обобщение и уточнение представлений об однокоренных (родственных) словах, о 
корне слова.  

Слово и слог. Звуки и буквы (обобщение и углубление представлений). 

Слог, звуки и буквы. Гласные звуки и буквы для их обозначения. 
 

Правописание слов с ударными (сочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу) и безударными 
гласными в корне.  

Согласные звуки и буквы для их обозначения. Правописание слов с парными по 
глухости-звонкости согласными звуками на конце слова и перед согласными в корне.  

Мягкий разделительный знак (ь). Правописание слов с мягким разделительным 
знаком.  
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Формирование установки на здоровый образ жизни (соблюдение правил дорожного 
движения при переходе улицы).  

Развитие речи 
 

Подробное изложение с языковым анализом текста по вопросам или коллективно 
составленному плану. Составление предложений и текста по репродукции картины.  

Состав слова 

Корень  слова.  Однокоренные  слова.  Чередование  согласных  в  корне.  Сложные  
слова. 

 
Развитие интереса к истории языка, изменениям, происходящим в нём. Формы 

слова. Окончание. Значение приставки и суффикса в слове. Основа слова.  
Разбор слова по составу. Знакомство со словообразовательным словарём. 

Изменяемые и неизменяемые слова, их употребление в речи. Разбор слова по составу. 

Формирование навыка моделирования слов. 

Развитие речи 

Сочинение по репродукции картины. 
 

Редактирование предложений с неуместным употреблением в них однокоренных 
слов. Подробное изложение повествовательного текста с языковым анализом.  

Правописание частей слова 
 

Общее представление о правописании слов с орфограммами в значимых частях 

слова. 
 

Формирование умений ставить перед собой орфографическую задачу, определять 

пути её решения, решать её в соответствии с изученным правилом. Формирование умений 
планировать учебные действия при решении орфографической задачи.  

Правописание слов с безударными гласными в корне. 

Слова старославянского происхождения и их «следы» в русском языке. 

Формирование уважительного отношения к истории языка. 
 

Правописание слов с парными по глухости-звонкости согласными на конце слов и 
перед согласными в корне.  

Правописание слов с непроизносимыми согласными в корне. 

Правописание слов с удвоенными согласными. 

Правописание суффиксов и приставок. 

Правописание приставок и предлогов. 

Правописание слов с разделительным твёрдым знаком (ъ). 

Развитие речи  
Составление текста по репродукции картины. 

 
Изложение повествовательного деформированного текста по самостоятельно 

составленному плану.Составление объявления.  
Части речи 

 
Части речи: имя существительное, имя прилагательное, имя числительное, 

местоимение, глагол, предлог, частица не, союз (общее представление).  
Имя существительное. Значение и употребление имён существительных в речи. 

Одушевлённые и неодушевлённые имена существительные. 

Представление об устаревших словах в русском языке. 

Собственные и нарицательные имена существительные. 

Правописание имён собственных. 

Изменение имён существительных по числам. 

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

Имена существительные общего рода (первое представление). 
 

Формирование навыка культуры речи: норм согласования (серая мышь, вкусная 
карамель, листва облетела и др.).  
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Мягкий знак (ь) после шипящих на конце имён существительных женского рода 
(рожь, тишь, вещь).  

Изменение имён существительных по падежам. Определение падежа, в котором 
употреблено имя существительное.  

Неизменяемые имена существительные. 

Именительный падеж. Родительный падеж. Дательный падеж. Винительный падеж. 

Творительный падеж. Предложный падеж. 

Начальная форма имени существительного. 

Морфологический разбор имени существительного. 

Имя прилагательное. Лексическое значение имён прилагательных. 

Обогащение словарного запаса именами прилагательными.  
Связь имени прилагательного с именем существительным. 

Роль имён прилагательных в тексте. 

Синтаксическая функция имени прилагательного в предложении. 
 

Изменение имён прилагательных по родам в единственном числе. Зависимость 
рода имени прилагательного от формы рода имени существительного.  

Родовые окончания имён прилагательных (-ып, -ой, -ая, -яя). 

Изменение имён прилагательных по числам. 
 

Зависимость формы числа имени прилагательного от формы числа имени 
существительного. 

 
Изменение имён прилагательных, кроме имён прилагательных на -й, -ья, -ов, -ин, 

по падежам (первое представление).  
Зависимость падежа имени прилагательного от формы падежа имени 

существительного.  
Начальная форма имени прилагательного. 

Морфологический разбор имени прилагательного. 

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

Личные местоимения единственного и множественного числа. 
 

Род местоимений 3-го лица единственного числа. Изменение личных местоимений 

3-го лица в единственном числе по родам.  
Морфологический разбор местоимений. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Изменение глаголов по числам. 

Начальная (неопределённая) форма глагола. 

Глагольные вопросы что делать? и что сделать? 

Изменение глаголов по временам. 

Род глаголов в прошедшем времени. Родовые окончания глаголов (-а, -о).  
Правописание частицы не с глаголами. 

Морфологический разбор глагола. 

Развитие речи 
 

Подробное изложение по самостоятельно составленному плану, по опорным 
словам.  

Письмо по памяти. 

Составление устного рассказа по серии картин. 

Сочинение по репродукции картины. 

Составление текста-описания растения в научном стиле. 
 

Сопоставление содержания и выразительных средств в искусствоведческом тексте 
и в репродукции картины.  

Составление текста-описания о животном по личным наблюдениям. 

Составление сочинения-отзыва по репродукции картины. 

Составление письма. 
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Составление текста по сюжетным рисункам. 

Составление предложений с нарушенным порядком слов. 
 

Повторение 

Место курса «Русский язык» в учебном плане  
В 3 классе на изучение русского языка отводится 170 ч - 5 ч в неделю. 4 
класс  
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
Личностными результатами изучения предмета «Русский язык» являются  

следующие умения и качества: 

 эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции;
 эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; 

сочувствовать другим людям, сопереживать;
 чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, 

стремиться к совершенствованию собственной речи;
 любовь и уважение к Отечеству, к его языку, культуре;

 интерес к чтению, ведению диалога с автором текста; потребность в чтении;

 интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме

общения;

 интерес к изучению языка;

 осознание ответственности за произнесенное и написанное слово.
 

Средством достижения этих результатов служат тексты учебников, вопросы 

и задания к ним, проблемно-диалогическая технология, технология продуктивного чтения. 

Метапредметными результатами изучения курса «Русский язык» является 

формирование универсальных учебных действий. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

 самостоятельно формулировать тему и цели урока;

 составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;

 работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою 

деятельность;

 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями.

Средством формирования регулятивных универсальных учебных действий 

служат технология продуктивного чтения и технология оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов).

Познавательные универсальные учебные действия:

 вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, 

концептуальную;

 пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, 

ознакомительным;

 извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; 

несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема);



 перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую 

(оставлять план, таблицу, схему);

 пользоваться словарями, справочниками;

 осуществлять анализ и синтез;

 устанавливать причинно-следственные связи;

 строить рассуждения.

Средством развития познавательных универсальных учебных действий 

служат тексты учебника и его методический аппарат; технология продуктивного чтения. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 
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 оформлять  свои мысли  в  устной  и  письменной  форме с  учетом  речевой

ситуации;

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической формами речи;

 высказывать и обосновывать свою точку зрения;

 слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть 

готовым корректировать свою точку зрения;

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;

 задавать вопросы.

Предметными  результатами  изучения  курса  «Русский  язык»  является

сформированность следующих умений: 

 произносить звуки речи в соответствии с нормами языка;

 производить фонетический разбор, разбор по составу, морфологический 

разбор доступных слов;

 правильно писать слова с изученными орфограммами;

 видеть в словах изученные орфограммы с опорой на опознавательные 

признаки, графически обозначать орфограммы, учитывая условия выбора орфограмм 

(фонетические и морфологические);

 находить и исправлять ошибки в словах с изученными орфограммами;

 пользоваться толковым словарем, практически различать многозначные слова, 

видеть в тексте синонимы и антонимы, подбирать синонимы и антонимы к данным словам;

 различать простое предложение с однородными членами и сложное 

предложение из двух частей (с союзами и, а, но или без союзов);

 ставить запятые в простых предложениях с однородными членами (без 

союзов, с союзами и, а, но), в сложных предложениях из двух частей (без союзов, с 

союзами и, а, но), оформлять на письме предложения с прямой речью (слова автора плюс 

прямая речь);

 производить синтаксический разбор простого и сложного предложений в 

рамках изученного;

 разбирать доступные слова по составу; подбирать однокоренные слова, 

образовывать существительные и прилагательные с помощью суффиксов, глаголы с 

помощью приставок;

 писать подробное изложение текста повествовательного характера (90 – 100 

слов) по плану, сочинения на предложенную тему с языковым заданием после 

соответствующей подготовки;

 читать тексты учебника, художественные и учебно-научные, владеть 

правильным типом читательской деятельности: самостоятельно осмысливать текст до 

чтения, во время чтения и после чтения. Делить текст на части, составлять план, 

пересказывать текст по плану;

 воспринимать на слух высказывания, выделять на слух тему текста, 

ключевые слова;

 создавать связные устные высказывания на грамматическую и иную тему.
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Повторение 

Предложение. Текст. 
 

Простое и сложное предложение. Союз и в сложном предложении, состоящем из 

двух частей. Различение простого предложения с однородными членами и сложного 

предложения (с союзом и, с бессоюзной связью). 

Пропедевтическое введение предложений с прямой речью (конструкция «Слова 

автора плюс прямая речь» и «Прямая речь плюс слова автора»), показ роли таких 

предложений в речи. Знаки препинания в предложении, где прямая речь следует за 
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словами автора и наоборот. Начало развития умения пунктуационно оформлять такие 

предложения. 

Развитие пунктуационных умений учащихся (постановка знаков препинания в 

простом предложении с однородными членами, в сложном предложении из двух частей). 

Развитие умения производить синтаксический разбор предложений изученных типов. 

Дальнейшее формирование умений различать художественный и учебно-научный 

текст и по-разному читать эти тексты. Развитие навыков изучающего, просмотрового и 

ознакомительного чтения. 
 

Слово 

Части речи и члены предложения 

Имя существительное 
 

Имя существительное в роли подлежащего, в роли второстепенных членов 

предложения. 

Падеж имён существительных. Три склонения имён существительных. Наблюдение 

над ролью имён существительных в речи. 

Орфограммы: безударные падежные окончания имён существительных 1, 2 и 3-го 

склонения, ь после шипящих на конце существительных женского рода 3-го склонения; 

правописание существительных мужского рода с шипящим на конце. 
 

Имя прилагательное 
 

Имена прилагательные в роли второстепенных членов предложения. Наблюдение 
над ролью имён прилагательных в тексте. Тематические группы имён прилагательных. 

Изменение имён прилагательных по родам, числам и падежам.  
Орфограмма - безударные гласные в падежных окончаниях имён прилагательных 

(кроме прилагательных с основой на шипящий и ц).  
Глагол  
Глагол в роли сказуемого в предложении. Лицо глаголов. Изменение глаголов по 

лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Различение глаголов 1-го и 
2-го спряжения по неопределенной форме.  

Орфограммы: частица не с глаголами (включая случаи слитного написания); - 
тся−-ться в глаголах; безударные личные окончания глаголов 1-го и 2-го спряжения; ь 

после шипящих в глаголах 2-го лица единственного числа; окончания -о−-  
а в глаголах среднего и женского рода в прошедшем времени.  

Дальнейшее развитие умения видеть в слове его части, разбирать по составу имена 
существительные, имена прилагательные, глаголы.  

Образование имён существительных и имён прилагательных с помощью 
суффиксов и приставок; глаголов с помощью приставок.  

Удвоенные буквы согласных на стыке корня и суффикса (длина – длинный, сон – 
сонный).  

Совершенствование умения выполнять звукобуквенный анализ слов различных 
частей речи. Дальнейшее формирование навыка правописания слов с орфограммами, 

изученными в 1–3-м классах.  
Наблюдение за лексическим значением, многозначностью, синонимией и 

антонимией слов разных частей речи.  
Повторение 

Развитие речи  
Работа по обогащению словарного запаса учащихся, грамматического строя речи, 

по развитию связной устной и письменной речи, орфоэпических навыков. Обучение 
написанию подробного изложения. Обучение написанию сочинения с языковым заданием 

(сочинение о себе на заданную тему).  
Каллиграфия 
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Совершенствование каллиграфических навыков: закрепление навыков верного 

начертания букв, способов их соединения при написании слов, работа над ускорением 
темпа письма. Индивидуальная работа с учащимися по устранению недочётов 

графического характера, по совершенствованию почерка.  

 

2.2.2.2. Литературное чтение 
 

Курс литературного чтения направлен на достижение следующих целей: 
 

— овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как 

базовым навыком в системе образования младших школьников; совершенствование всех 

видов речевой деятельности, обеспечивающих умение работать с разными видами 
текстов; развитие интереса к чтению и книге; формирование читательского кругозора и 

приобретение опыта в выборе книг и самостоятельной читательской деятельности;  
— развитие художественно-творческих и познавательных способностей, 

эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений; формирование 
эстетического отношения к слову и умения понимать художественное произведение;  

— обогащение нравственного опыта младших школьников средствами 
художественной литературы; формирование нравственных представлений о добре, 

дружбе, правде и ответственности; воспитание интереса и уважения к отечественной 

культуре и культуре народов многонациональной России и других стран. 

Литературное чтение как учебный предмет в начальной школе имеет большое 

значение в решении задач не только обучения, но и воспитания. 

Знакомство учащихся с доступными их возрасту художественными 

произведениями, духовно-нравственное и эстетическое содержание которых активно 

влияет на чувства, сознание и волю читателя, способствует формированию личных 

качеств, соответствующих национальным и общечеловеческим ценностям. Ориентация 

учащихся на моральные нормы развивает у них умение соотносить свои поступки с 

этическими принципами поведения культурного человека, формирует навыки 

доброжелательного сотрудничества. 

Важнейшим аспектом литературного чтения является формирование навыка чтения 

и других видов речевой деятельности учащихся. Они овладевают осознанным и 

выразительным чтением, чтением текстов про себя, учатся ориентироваться в книге, 

использовать её для расширения своих знаний об окружающем мире. 

 В процессе освоения курса у младших школьников повышается уровень коммуникативной 

культуры: формируются умения составлять диалоги, высказывать собственное мнение, 

строить монолог в соответствии с речевой задачей, работать с различными видами текстов, 

самостоятельно пользоваться справочным аппаратом учебника, находить информацию в 

словарях, справочниках и энциклопедиях. 
На уроках литературного чтения формируется читательская компетентность, 

помогающая младшему школьнику осознать себя грамотным читателем, способным к 

использованию читательской деятельности для своего самообразования. Грамотный 

читатель обладает потребностью в постоянном чтении книг, владеет техникой чтения и 

приёмами работы с текстом, пониманием прочитанного и прослушанного произведения, 

знанием книг, умением их самостоятельно выбрать и оценить. 
Курс литературного чтения пробуждает интерес учащихся к чтению 

художественных произведений. Внимание начинающего читателя обращается на 

словесно-образную природу художественного произведения, на отношение автора к 

героям и окружающему миру, на нравственные проблемы, волнующие писателя. Младшие 

школьники учатся чувствовать красоту поэтического слова, ценить образность словесного 

искусства. 
Изучение предмета «Литературное чтение» решает множество важнейших задач 

начального обучения и готовит младшего школьника к успешному обучению в средней 

школе. 
Литературное чтение — один из основных предметов в обучении младших 

школьников. Он формирует общеучебный навык чтения и умение работать с текстом, 
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пробуждает интерес к чтению художественной литературы и способствует общему 

развитию ребёнка, его духовно-нравственному и эстетическому воспитанию. 
Успешность изучения курса литературного чтения обеспечивает результативность 

по другим предметам начальной школы.  
Единая информационно-образовательная среда УМК «Школа России» 

обеспечивает эффективность реализации основной образовательной программы МОУ 

«СОШ № 1 г. Ртищево Саратовской области.» 
Данная рабочая программа по литературному чтению разработана на основе: 
 требований Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования; 
 основной образовательной программы начального общего образования МОУ 

«СОШ №1 г.Ртищево Саратовской области»; 
примерной образовательной программы по литературному чтению; 
 авторской программы Климанова Л.Ф., В.Г.Горецкий «Литературное чтение». 1-4 

классы. –М. : Просвещение, 2014; 


 

Общая характеристика курса «Литературное чтение»
Предмет «Литературное чтение» начинается с обучения грамоте. 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 
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(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 
 

азвитием творческих способностей детей. В этот период дети начинают читать 

литературные тексты и включаются в проектную деятельность по подготовке «Праздника 

букваря», в ходе которой происходит осмысление полученных в период обучения грамоте 

знаний. 

После обучения грамоте начинается раздельное изучение русского языка и 

литературного чтения. 

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 курса «Литературного чтения»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 
- 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 
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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, 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 

 
и 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, 
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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.  
«Литературное чтение» как систематический курс начинается с 1 класса сразу 

после обучения грамоте. Раздел «Круг детского чтения» включает произведения устного 

творчества народов России и зарубежных стран, произведения классиков отечественной и 

зарубежной литературы и современных писателей России и других стран 

(художественные и научно-познавательные). Программа включает все основные 

литературные жанры: сказки, стихи, рассказы, басни, драматические произведения.  
Учащиеся работают с книгами, учатся выбирать их по своим интересам. Новые 

книги пополняют знания об окружающем мире, жизни сверстников, об их отношении друг 
к другу, труду, к Родине. В процессе обучения обогащается социально-нравственный  
- эстетический опыт ребёнка, формируя у школьников читательскую самостоятельность. 

Программа предусматривает знакомство с книгой как источником различного вида  
информации и формирование библиографических умений. 

 
Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» включает все виды речевой и 

читательской деятельности (умение читать, слушать, говорить и писать) и работу с 

разными видами текстов. Раздел направлен на формирование речевой культуры учащихся, 
на совершенствование коммуникативных навыков, главным из которых является навык 

чтения.  
Навык чтения. На протяжения четырёх лет обучения меняются приёмы овладения 

навыком чтения: сначала идёт освоение целостных (синтетических) приёмов чтения в 

пределах слова и словосочетания (чтения целыми словами); далее формируются приёмы 

интонационного объединения слов в предложения. Увеличивается скорость чтения 

(беглое чтение), постепенно вводится чтение про себя с воспроизведением содержания 

прочитанного. Учащиеся постепенно овладевают рациональными приёмами чтения и 

понимания прочитанного, орфоэпическими и интонационными нормами чтения, слов и 

предложений, осваивают разные виды чтения текста (выборочное, ознакомительное, 

изучающее) и используют их в соответствии с конкретной речевой задачей.  
Параллельно с формированием навыка беглого, осознанного чтения ведётся 

целенаправленная работа по развитию умения постигать смысл прочитанного, обобщать и 

выделять главное. Учащиеся овладевают приёмами выразительного чтения.  
Совершенствование устной речи (умения слушать и говорить) проводится 

параллельно с обучением чтению. Совершенствуются умения воспринимать на слух 

высказывание или чтение собеседника, понимать цели речевого высказывания, задавать 

вопросы по услышанному или прочитанному произведению, высказывать свою точку 

зрения. Усваиваются продуктивные формы диалога, формулы речевого этикета в условиях 

учебного и внеучебного общения. Знакомство с особенностями национального этикета и 

общения людей проводится на основе литературных (фольклорных и классических) 

произведений. Совершенствуется монологическая речь учащихся (с опорой на авторский 

текст, на предложенную тему или проблему для обсуждения), целенаправленно 

пополняется активный словарный запас. Учащиеся осваивают сжатый, выборочный и 

полный пересказ прочитанного или услышанного произведения.  
Особое место в программе отводится работе с текстом художественного 

произведения. На уроках литературного чтения совершенствуется представление о 
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текстах (описание, рассуждение, повествование); учащиеся сравнивают художественные, 

деловые (учебные) и научно-познавательные тексты, учатся соотносить заглавие с 
содержанием текста (его темой, главной мыслью), овладевают такими речевыми 

умениями, как деление текста на части, озаглавливание, составление плана, различение 

главной и дополнительной информации текста.  
Программой предусмотрена литературоведческая пропедевтика. Учащиеся 

получают первоначальные представления о главной теме, идее (основной мысли) 

читаемого литературного произведения, об основных жанрах литературных произведений 

(рассказ, стихотворение, сказка), особенностях малых фольклорных жанров (загадка, 

пословица, считалка, прибаутка). Дети учатся использовать изобразительные и 

выразительные средства словесного искусства («живописание словом», сравнение, 

олицетворение, эпитет, метафора, ритмичность и музыкальность стихотворной речи).  
При анализе художественного текста на первый план выдвигается художественный 

образ (без термина). Сравнивая художественный и научно-познавательный тексты, 

учащиеся осознают, что перед ними не просто познавательные интересные тексты, а 

именно произведения словесного искусства. Слово становится объектом внимания 

читателя и осмысливается как средство создания словесно-художественного образа, через 

который автор выражает свои мысли и чувства.  
Анализ образных средств языка в начальной школе проводится в объёме, который 

позволяет детям почувствовать целостность художественного образа, адекватно 

воспринять героя произведения и сопереживать ему.   
Дети осваивают разные виды пересказов художественного текста: подробный (с 

использованием образных слов и выражений), выборочный и краткий (передача основных 

мыслей).На основе чтения и анализа прочитанного текста учащиеся осмысливают 

поступки, характер и речь героя, составляют его характеристику, обсуждают мотивы 

поведения героя, соотнося их с нормами морали, осознают духовно-нравственный смысл 

прочитанного произведения.  
Раздел «Опыт творческой деятельности» раскрывает приёмы и способы 

деятельности, которые помогут учащимся адекватно воспринимать художественное 

произведение и проявлять собственные творческие способности. При работе с 

художественным текстом (со словом) используется жизненный, конкретно-чувственный 

опыт ребёнка и активизируются образные представления, возникающие у него в процессе 

чтения, развивается умение воссоздавать словесные образы в соответствии с авторским 

текстом. Такой подход обеспечивает полноценное восприятие литературного 

произведения, формирование нравственно-эстетического отношения к действительности. 

Учащиеся выбирают произведения (отрывки из них) для чтения по ролям, словесного 

рисования, инсценирования и декламации, выступают в роли актёров, режиссёров и 

художников. Они пишут изложения и сочинения, сочиняют стихи и сказки, у них 

развивается интерес к литературному творчеству писателей, создателей произведений 

словесного искусства.   

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
Требования к уровню подготовки обучающихся 

 

Личностными результатами изучения предмета «Литературное чтение» являются 
следующие умения:  

-оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения общепринятых норм и 
ценностей; 
-оценивать конкретные поступки как хорошие или плохие;  
--эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции;  
-понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать;  
-высказывать своё отношение к героям прочитанных произведений, к их поступкам.  

Метапредметные результаты: 
Регулятивные: 
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принимать и сохранять учебную задачу, учитывать выделенные учителем 
ориентиры действия,  

планировать свои действия, 
 

осуществлять итоговый и пошаговый контроль, 

адекватно воспринимать оценку учителя. 

Познавательные: 

осуществлять поиск нужной информации, использовать знаки, символы, модели, 
схемы, высказываться в устной и письменной форме,ориентироваться на разные 

способы решения задач, владеть основами смыслового чтения текста, 

            анализировать объекты, выделять главное, осуществлять синтез (целое из частей), 
 

Коммуникативные: 

-допускать существование различных точек зрения, 

-учитывать разные мнения,  
-стремиться к координации, 

-формулировать собственное мнение и позицию в высказываниях,  

-задавать вопросы по существу, 

- контролировать действия партнера, 

 -использовать речь для регуляции своего действия  
Предметные результаты: 

Предметными  результатами  изучения  курса  «Литературное  чтение»  является  
сформированность следующих умений: 

 
-воспринимать на слух художественный текст (рассказ, стихотворение) в -

исполнении учителя, учащихся; 

-осмысленно, правильно читать целыми словами; 

-отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного; 

-подробно пересказывать текст; 

-составлять устный рассказ по картинке; 

-заучивать наизусть небольшие стихотворения; 

-соотносить автора, название и героев прочитанных произведений; 

-различать рассказ и стихотворение. 

Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 
следующих предметных результатов: 

- 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 Родине и её людях, окружающем мире, культуре, первоначальных 

этических представлений, понятий о добре и зле, дружбе, честности; формирование 
потребности в систематическом чтении;  

- 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;  

 использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, 
поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 

различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную 
оценку поступков героев; умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, 

пользоваться справочными источниками для понимания и получения дополнительной 
информации, составляя самостоятельно краткую аннотацию;  

 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; 
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 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;  
 развитие художественно-творческих способностей, умение создавать 

собственный текст на основе художественного произведения, репродукции картин 

художников, по иллюстрациям, на основе личного опыта.  
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 1.Добуквенный период. 
 

Речь устная письменная. Общее представление о языке. 
 

Предложение и слово. Членение речи на предложения, предложения на слова, 

слова на слоги с использованием графических схем. 
 

Слог. Ударение. Деление слов на слоги; ударение в словах (выделение голосом), 

определение количества слогов в слове. 
 

Звуки и буквы. Представление о звуке, различение на слух при произношении 

гласных и согласных (твердых и мягких, глухих звонких) звуков: отсутствие или наличие 

преграды в полости рта, наличие или отсутствие голоса, слогообразующая роль гласных. 

Гласные и согласные звуки, слого - звуковой анализ слов (установление количества звуков 
 

- слове, их характера, последовательности), выделение ударных слогов, соотнесение 

слышимого и произносимого слова со схемой- моделью, отражающей его слого - звуковой 

структуру. 
 

Самостоятельный подбор слов с заданным звуком. Знакомство с буквами пяти 

гласных звуков а, о, и, ы, у, узнавание букв по их характерным признакам, правильное 

соотнесение звуков и букв. 
 

2.Букварный период. 
 

Обучение чтению. Согласные и гласные звуки и буквы, ознакомление со 

способами обозначения твердости и мягкости согласных. Составление из букв и слогов 

разрезной азбуки или печатание слов (после предварительного звуко-слогового анализа, а 

затем и без него), их чтение. Постепенное обучение осознанному, правильному и 

плавному слоговому чтению вслух отдельных слов, коротких предложений небольших 

текстов, доступных детям по содержанию. Знакомство с правилами гигиены чтения. 

Умение читать отдельные слова орфографически, т.е. так, как они пишутся, и как они 

произносятся орфоэпически. 
 

Развитие устной речи. 

Звуковая культура. 
 

Развитие у детей внимания к звуковой стороне слышимой речи, слуховой памяти и 

речевого аппарата. Совершенствование общих речевых навыков, обучение неторопливому 

темпу ритму речи, правильному речевому дыханию, умеренной громкости и правильному 

интонированию. 
 

Совершенствование произношения слов (в соответствии с нормами орфоэпии, с 

соблюдением ударения). Правильное произнесение всех звуков родного языка, верное 
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употребление сходных звуков (изолированное произнесение в словах, фразах, 

скороговорках). 
Работа  над  словом.  Уточнение,  обогащение  и  активизация  словаря  детей. 

Правильное употребление слов - названий предметов, признаков, действий и объяснение 

их значения. Объединение и различие по признакам предметов. Проведение логических 

упражнений. Умение быстро находить нужное слово. Воспитание чуткости к смысловым 

оттенкам слов, омонимы, подбор синонимов. Обучение пониманию образных выражений 
в художественном тексте. 

Выработка умений пользоваться словом в правильной грамматической форме, 
борьба с засорением речи нелитературными словами. 

Работа над предложением и связной устной речью. Совершенствование речевых 

умений. Обдумывание предстоящего ответа на вопросы учителя, точное его 

формулирование, использование предложений различного типа. Пересказ знакомой 

сказки, небольшого рассказа без пропусков, повторений и перестановок (по вопросам 

учителя). 
Составление по картинке или серии картинок текста, объединенных общей темой. 
Ответы на вопросы по прочитанным предложениям и текстам. Рисование с 

помощью учителя словесной картинки. Развернутое объяснение загадок, 
заучивание наизусть стихотворений, потешек, песенок, считалок. Развитие 
грамматически правильной речи детей, ее точности, полноты, эмоциональности, 
последовательности и содержательности при изложении собственных рассказов и 
при пересказе текста. Воспитание внимательного, доброжелательного отношения к 
ответам и рассказам других детей.  
Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его 

значения. Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, 

различающихся одним или несколькими звуками. Составление звуковых моделей слов. 

Сравнение моделей различных слов. Подбор слов к определённой модели. Различение 

гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных твёрдых и 

мягких, звонких и глухих. Слог как минимальная произносительная единица. Деление 

слов на слоги. Определение места ударения. Смыслоразличительная роль ударения.  
Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение 

позиционным способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель 

твёрдости-мягкости согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как 

показатель мягкости предшествующего согласного звука.  
Послебукварныйпериод . 

 
Обобщение, систематизация, закрепление знаний, умений и навыков, 

приобретенных в процессе обучения грамоте. Чтение небольших художественных 

произведений А. Пушкина, Л. Толстого, Б. Житкова, К. Чуковского, С Маршака, В. 

Осеевой, С. Михалкова, А. Барто о природе, детях, труде, Родине и т.д. 

Совершенствование навыка чтения.  
Литературное чтение 

Жили-были буквы 

Стихи, рассказы и сказки, написанные В. Данько, И. Токмаковой, С. Черным, Ф.  
Кривиным, Т. Собакиным. 

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

и сказки. Отрывки из сказок А. Пушкина. Потешки, песенки из зарубежного фольклора. 

 

Апрель, апрель! Звенит капель 

Стихи А. Майкова, А. Плещеева, С. Маршака, И. Токмаковой, Т. Белозерова, Е.  
Трутневой, В. Берестова, В. Лунина о русской природе. 

 
И в шутку и всерьез 
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Произведения Н. Артюховой, О. Григорьева, И. Токмаковой, М. Пляцковского, К.  
Чуковского, Г. Кружкова, И. Пивоваровой. 

- и мои друзья 
 

ссказы и стихи, написанные Ю. Ермолаевым, Е. Благининой, В. Орловым, С. 

Михалковым, Р. Сефом, Ю. Энтиным,В.Берестовым, А.Барто, С. Маршаком, Я. Акимом. 
 

На изучение литературного чтения в 1 классе начальной школы отводится 4 часа в 

неделю. Курс рассчитан на 132 ч (33 учебные недели). 
 

- 2 класс  
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные 
 

 Осознавать через чтение художественных произведений основные ценности 

взаимоотношений в семье (любовь и уважение, сочувствие, взаимопомощь, 
взаимовыручка).  

 Испытывать   чувство   гордости   при   чтении   произведений   писателей-  
классиков, поэтов и разнообразных жанров УНТ, озвучивать свои чувства в 
высказываниях при работе с художественными произведениями.  

 Осознавать свою принадлежность к определённому этносу, высказывать 

уважительное отношение к другим народам в ходе рассуждений и бесед при изучении 
произведений других народов.  

 Проявлять позитивные чувства по отношению к произведениям родных 

писателей и поэтов, подбирать схожие по тематике и нравственной проблематике 
произведения других народов, проявлять чувство уважения к авторам других 

народностей.  
 Иметь представление о существовании других народов и культур, называть 

наиболее известные, близкие собственному опыту и представлениям (н-р, татарскую, 
коми, чеченскую и др.).  

 Проявлять интерес к чтению литературных произведений на уроках и дома,  
- свободное время посещать библиотеку, готовить материал к урокам, обращаясь к 
разнообразным источникам информации.  

- Проявлять интерес к изучению творчества авторов, называть любимых 
авторов, обосновывать свой выбор.  

- Включаться в литературно-творческую деятельность на уроке и дома по 

собственному желанию, осознавать её необходимость для развития собственных 

способностей.  
- Пользоваться предлагаемыми учителем формами самооценки и 

взаимооценки.  
- Знать, в чём проявляется ответственность и безответственность поведения.  
- Понимать, что значит быть самостоятельным и несамостоятельным при 

выполнении каких-либо заданий на уроках и дома.  
- Приводить примеры ответственного/безответственного, 

самостоятельного/несамостоятельного поведения героя литературного произведения.  
- Делать выводы о степени своей ответственности и самостоятельности.  
- Замечать красоту поэтического слова, указывать на образные слова и 

выражения, которые использованы автором для создания художественного образа.  
- Отслеживать эстетические и нравственные чувства героев прозы, в том 

числе сказки, делать выводы о том, что идеалы, к которым стремятся герои литературных 

произведений – это идеалы автора, его ценности, к которым он стремится приобщить 
читателя.  

- Различать морально-нравственные нормы, соотносить их с поступками 
литературных героев, доказывать соответствие.  
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- Предлагать варианты решения морально-нравственных дилемм.  
- Знать приёмы сохранения зрения и осанки при чтении книги и работы с 

компьютером.  
Метапредметные 

 
Регулятивные УУД 

 

Сопоставлять цели, заявленные на шмуцтитуле с изучением материала урока в 

процессе его изучения; формулировать вместе с учителем учебную задачу урока в 
соответствии с целями темы; принимать учебную задачу урока. Читать в 

соответствии с целью чтения (выразительно, целыми словами, без искажений и 

пр.).  

Коллективно составлять план урока, продумывать возможные этапы изучения 

темы. Коллективно составлять план для пересказа литературного произведения. 

Контролировать выполнение действий в соответствии с планом. Оценивать 

результаты своих действий по шкале и критериям, предложенным учителем. 
Оценивать результаты работы сверстников по совместно выработанным критериям.  

Выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг неизвестного по 

изучаемой теме в мини-группе или паре. Фиксировать по ходу урока и в конце его 

удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на уроке (с помощью шкал, лесенок, 

разноцветных фишек и пр.), аргументировать своё позитивное отношение к своим успехам, 

проявлять стремление к улучшению результата в ходе выполнения учебных задач.  

 Анализировать причины успеха/неуспеха с помощью лесенок и оценочных 

шкал, формулировать их в устной форме по собственному желанию. Осознавать смысл и 

назначение позитивных установок на успешную работу, пользоваться ими в случае 

неудачи на уроке, проговаривая во внутренней речи.  

Познавательные УУД  
 Пользоваться в практической деятельности условными знаками и 

символами, используемыми в учебнике для передачи информации.  
 Пользоваться приёмами анализа и синтеза при изучении небольших 

литературных и научно-познавательных текстов с опорой на вопросы учителя. Понимать 
переносное значение образного слова, фразы или предложения, толковать их с помощью 

приёмов устного словесного рисования. Сравнивать и сопоставлять произведения между 

собой, называя общее и различное в них (лирические и прозаические произведения, басню  
- стихотворение, народную и литературную сказку). Сравнивать литературное 

произведение или эпизод из него с фрагментом музыкального произведения, 

репродукцией картины художника, с пословицей и поговоркой соответствующего смысла. 

Анализировать мотив поведения героя с помощью вопросов учителя или учебника 

(«Рабочей тетради»). Строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по 

теме урока из 5-6 предложений.  
 Осознавать смысл межпредметных понятий: текст поэтический и 

прозаический, содержание текста, тема текста и основная мысль, автор, авторская 

позиция, литературный и научно-познавательный текст, басня, художественные ремёсла и 

народные промыслы.  
 Понимать читаемое, интерпретировать смысл, читаемого, фиксировать 

прочитанную информацию в виде таблиц или схем (при сравнении текстов, при 

осмыслении структуры текста и пр.).  
Коммуникативные УУД  
- Строить рассуждение и доказательство своей точки зрения из 5-6 

предложений, проявлять активность и стремление высказываться, задавать вопросы. 
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Строить диалог в паре или группе, задавать вопросы на уточнение. Строить связное 

высказывание из 5-6 предложений по предложенной теме.  
- Прислушиваться к партнёру по общению (деятельности), фиксировать его 

основные мысли и идеи, аргументы, запоминать их, приводить свои. Не конфликтовать, 

осознавать конструктивность диалога, использовать вежливые слова.  
- Аргументировать свою точку зрения в процессе размышлений над 

поступками литературных героев, оценивать поступок героя, учитывая его мотив, 
используя речевые оценочные средства (вежливо/невежливо, достойно/недостойно, 

искренне/лживо, нравственно/ безнравственно и др.). 

- Принимать и сохранять цель деятельности коллектива или малой группы 

(пары), участвовать в выработке путей её достижения, участвовать в распределении 

функций и ролей в совместной деятельности. 
- Вырабатывать совместно критерии оценивания выполнения того или иного 

задания (упражнения). Оценивать достижения сверстников по выработанным критериям. 

Оценивать по предложенным учителем критериям поступки литературных героев, 

проводить аналогии со своим поведением в различных ситуациях. 
- Находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через учебные 

книги, словари, справочники, энциклопедии для детей, через сеть Интернет. Готовить 

небольшую презентацию (5-6 слайдов) с помощью взрослых (родителей и пр.) по теме 

проекта, озвучивать её с опорой на слайды. 
 

Предметные 

Учащиеся научатся: 
Виды речевой и читательской деятельности 
 осознавать цель чтения в соответствии с содержанием шмуцтитула и 

собственным интересом к чтению; пользоваться в читательской практике приёмами 

вдумчивого чтения под руководством учителя (комментированное чтение, чтение в 

диалоге автор – читатель); выборочного чтения в соответствии с задачами чтения и под 

руководством учителя 
 читать целыми словами со скоростью чтения, позволяющей понимать 

художественный текст; при чтении отражать настроение автора читаемого текста; 
 ориентироваться  в  информационном  аппарате  учебной  книги,  её  элементах, 

опираться на них при выборе книги; находить сходные элементы в книге художественной; 

 просматривать и выбирать книги для самостоятельного чтения и поиска нужной 

информации (справочная литература) по совету взрослых; фиксировать свои читательские 
успехи в «Рабочей тетради по литературному чтению»; 

 осмыслять нравственное содержание пословиц, поговорок, мудрых изречений 

русского народа, соотносить их нравственный смысл с изучаемыми произведениями и 

реалиями жизни; 
 распределять загадки на тематические группы, составлять собственные загадки на 

основе предложенного в учебнике алгоритма; 
 соотносить заголовок текста с его содержанием, осознавать взаимосвязь 

содержание текста с его заголовком (почему так называется); определять характер 

литературных героев, приводить примеры их поступков в соответствии с качествами героя 

прочитанного или прослушанного текста. 
 

Учащиеся научатся: 

Творческая деятельность 
 читать текст, соблюдая при чтении орфоэпические и интонационные нормы 

чтения; отражая настроение автора; 
 пересказывать текст подробно на основе коллективно составленного плана или 

опорных слов под руководством учителя; 
 составлять собственные высказывания на основе чтения или слушания 

произведений, высказывая собственное отношение к прочитанному. 



122 
 

Учащиеся получат возможность научиться: 
 сочинять свои произведения малых жанров устного народного творчества в 

соответствии с жанровыми особенностями и индивидуальной задумкой. 
пересказывать содержание произведения выборочно и сжато. 
Учащиеся научатся: 

Литературоведческая пропедевтика 
 

 различать потешки, небылицы, песенки, считалки, народные сказки, осознавать 
их культурную ценность для русского народа;

 находить отличия между научно-познавательным и художественным текстом; 
приводить факты из текста, указывающие на его принадлежность к научно-
познавательному или художественному; составлять таблицу различий.

 использовать знания о рифме, особенностях жанров (стихотворения, сказки, 
загадки, небылицы, песенки, потешки), особенностях юмористического произведения в 
своей литературно-творческой деятельности.

Учащиеся получат возможность научиться:

 понимать особенности стихотворения: расположение строк, рифму, ритм.
 определять героев басни, характеризовать их, понимать мораль и разъяснять 

её своими словами.
 находить в произведении средства художественной выразительности 

(сравнение, олицетворение).

 

- концу обучения во 2 классе учащиеся должны уметь: 
  делить текст на части, озаглавливать части;  
 выбирать наиболее точную формулировку главной мысли из ряда данных;  

подробно и выборочно пересказывать текст;  составлять устный рассказ о герое 

прочитанного произведения по плану;  размышлять о характере и поступках 

героя;  
  относить произведение к одному из жанров: сказка, пословица, загадка, 

песенка, скороговорка; различать народную и литературную (авторскую) сказку; 
 

-находить в сказке зачин, концовку, троекратный повтор и другие сказочные 
приметы;
-относить сказочных героев к одной из групп (положительные, отрицательные, 
герои-помощники, нейтральные персонажи);

               -соотносить автора, название и героев прочитанных произведений.
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА Вводный урок
Знакомство с учебником, системой условных обозначений, содержанием учебника, 

словарём. 
 

Самое великое чудо на свете  
Книги, прочитанные летом. Любимые книги. Герои любимых книг. Творчество 

читателя. Талант читателя.  
Устное народное творчество  
Произведения устного народного творчества: пословицы, поговорки, народные 

песни, потешки, прибаутки, считалки, небылицы, загадки, сказки. Русские народные 

сказки «Петушок и бобовое зёрнышко», « У страха глаза велики», «Лиса и тетерев», «Лиса 
и журавль», «Каша из топора», «Гуси-лебеди».  

Люблю природу русскую. Осень  
Лирические стихотворения Ф.Тютчева, К.Бальмонта, А.Плещеева, А.Фета, 

А.Толстого, С.Есенина.  
Русские писатели 

А.С.Пушкин. Лирические стихотворения, «Сказка о рыбаке и рыбке». И.А.Крылов.  
Басни. Л.Н.Толстой. Басни. Рассказы. 
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О братьях наших меньших 
 

Весёлые стихи о животных А.Шибаева, Б.Заходера, И.Пивоваровой, В.Берестова. 

Научно-популярный текст Н.Сладкова. Рассказы о животных М.Пришвина, Е.Чарушина, 
Б.Житкова, В.Бианки.  

Из детских журналов 
 

Произведения из детских журналов. Д.Хармс, Ю.Владимиров, 

А.Введенский. Люблю природу русскую. Зима (  
Лирические стихотворения И.Бунина, К.Бальмонта, Я.Акима, Ф.Тютчева, 

С.Есенина, С.Дрожжина.  
Русская народная сказка «Два Мороза». С.Михалков «Новогодняя быль», весёлые 

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

К.И.Чуковский. Сказки. «Путаница», «Радость», «Федорино горе». С.Маршак «Кот  
- лодыри». Стихотворения С.В.Михалкова, А.Л.Барто. Юмористические рассказы 
Н.Н.Носова.  

Я и мои друзья 
 

Стихи о дружбе и друзьях В.Берестова, Э.Мошковской, В.Лунина. Рассказы 

Н.Булгакова, Ю.Ермолаева, В.Осеевой.  
Люблю природу русскую. Весна  
Весенние загадки. Лирические стихотворения Ф.Тютчева, А.Плещеева, А.Блока, 

И.Бунина, С.Маршака, Е.Благининой, Э.Мошковской.  
И в шутку и всерьёз 

 
Весёлые стихи Б.Заходера, Э.Успенского, И.Токмаковой.Герой авторских 

стихотворений. Ритм стихотворения.  
Литература зарубежных стран  
Американские, английские, французские, немецкие народные песенки в переводе 

С.Маршака, В.Викторова, Л.Яхнина.  
Ш.Перро «Кот в сапогах», «Красная Шапочка». 

Г.С.Андерсен.»Принцесса на горошине». Эни Хогарт. «Мафин и паук».  
 

Место курса «Литературное чтение» в учебном плане 

Во 2 классе на изучение литературного чтения отводится 136 ч - 4 ч в неделю.  

- 3 класс  
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные 
 

Учащиеся научатся:  
В понимать, что отношение к Родине начинается с отношений к семье, находить 

подтверждение этому в читаемых текстах, в том числе пословицах и поговорках;  
В с гордостью и уважением относиться к творчеству писателей и поэтов, 

рассказывающих в своих произведениях о Родине, составлять рассказы о них, передавать  
и этих рассказах восхищение и уважение к ним;  

самостоятельно находить произведения о своей Родине, с интересом читать, 
создавать собственные высказывания и произведения о Родине.  

Учащиеся получат возможность научиться: 
 

- понимать, что отношение к Родине начинается с отношений к семье и к малой 

родине, находить примеры самоотверженной любви к малой родине среди героев 
прочитанных произведений;  

собирать материал для проведения заочных экскурсий по любимым местам своей 
Родины, местам, воспетым в произведениях писателей и поэтов, доносить эту 

информацию до слушателей, используя художественные формы изложения 

(литературный журнал, уроки-концерты, уроки-праздники, уроки-конкурсы и пр.);  
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- составлять сборники стихов и рассказов о Родине, включать в них и произведения 

собственного сочинения; принимать участие в проекте на тему «Моя Родина в 
произведениях великих художников, поэтов и музыкантов».  

Метапредметные 

Регулятивные УУД 
Учащиеся научатся: 

 
- формулировать учебную задачу урока в мини-группе (паре), принимать её, 

сохранять на протяжении всего урока, периодически сверяя свои учебные действия с 

заданной задачей;  
- читать в соответствии с целью чтения (бегло, выразительно, по ролям, 

выразительно наизусть и пр.);  
- составлять план работы по решению учебной задачи урока в мини-группе или 

паре, предлагать совместно с группой (парой) план изучения темы урока;  
- выбирать вместе с группой (в паре) форму оценивания результатов, вырабатывать 

совместно с группой (в паре) критерии оценивания результатов;  
- оценивать свои достижения и результаты сверстников в группе (паре) по 

выработанным критериям и выбранным формам оценивания (с помощью шкал, лесенок, 

баллов и пр.); определять границы коллективного знания и незнания по теме 

самостоятельно (Что мы уже знаем по данной теме?Что мы уже умеем?), связывать с 

целевой установкой урока; i фиксировать по ходу урока и в конце урока 

удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на уроке (с помощью шкал, 

значков «+» и «-», «?»);анализировать причины успеха/неуспеха с помощью оценочных 

шкал и знаковой системы («+» и «-», «?»);фиксировать причины неудач в устной форме в 

группе или паре;  
- предлагать варианты устранения причин неудач на уроке; осознавать смысл и 

назначение позитивных установок на успешную работу, пользоваться ими в случае 

неудачи на уроке, проговаривая во внешней речи.  
Учащиеся получат возможность научиться: 

- формулировать учебную задачу урока коллективно, в мини-группе или паре;  
- формулировать свои задачи урока в соответствии с темой урока и 

индивидуальными учебными потребностями, и интересами;  
- читать в соответствии с целью чтения (в темпе разговорной речи, без искажений, 

выразительно, выборочно и пр.);  
- осмысливать коллективно составленный план работы на уроке и план, 

выработанный группой сверстников (парой), предлагать свой индивидуальный план 

работы (возможно, альтернативный) или некоторые пункты плана, приводить аргументы в 

пользу своего плана работы;  
- принимать  замечания,  конструктивно  обсуждать  недостатки  предложенного 

плана;  
- выбирать наиболее эффективный вариант плана для достижения результатов 

изучения темы урока. Если план одобрен, следовать его пунктам, проверять и контролиро-

вать их выполнение;  
- оценивать свою работу в соответствии с заранее выработанными критериями и 

выбранными формами оценивания; определять границы собственного знания и незнания 

по теме самостоятельно (Что я уже знаю по данной теме? Что я уже умею?), связывать с 

индивидуальной учебной задачей; фиксировать по ходу урока и в конце урока 

удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на уроке (с помощью шкал, 

значков «+» и «-», «?», накопительной системы баллов);  
- анализировать причины успеха/неуспеха с помощью оценочных шкал и знаковой 

системы («+» и «-», «?», накопительной системы баллов);  
- фиксировать индивидуальные причины неудач в письменной форме в рабочей 

тетради или в пособии «Портфель достижений»;  
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записывать варианты устранения причин неудач, намечать краткий план действий 

по их устранению; предлагать свои варианты позитивных установок или способов 

успешного достижения цели из собственного опыта, делиться со сверстниками.  
Познавательные УУД 

Учащиеся научатся: 

 

-определять информацию на основе различных художественных объектов, 
например, литературного произведения, иллюстрации, репродукции картины, 

музыкального текста, таблицы, схемы и т. д.;  
-анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов учителя (учебника), 
выявлять основную мысль произведения;  
-сравнивать мотивы поступков героев из одного литературного произведения, выявлять 
особенности их поведения в зависимости от мотива;  
-находить в литературных текстах сравнения и эпитеты, использовать их в своих творческих 
работах; самостоятельно определять с помощью пословиц (поговорок) смысл читаемого 

произведения;  
-понимать смысл русских народных и литературных сказок, рассказов и стихов великих 

классиков литературы (Пушкина, Лермонтова, Чехова, Толстого, Крылова и др.); понимать 

значение этих произведения для русской и мировой литературы; проявлять индивидуальные 

творческие способности при составлении рассказов, небольших стихотворений, басен, в 

процессе чтения по ролям, при инсценировании и выполнении проектных заданий;  
-предлагать вариант решения нравственной проблемы, исходя из своих нравственных 

установок и ценностей; i определять основную идею произведения (эпического и 

лирического), объяснять смысл образных слов и выражений, выявлять отношение автора к 

описываемым событиям и героям произведения;  
-создавать высказывание (или доказательство своей точки зрения) по теме урока из 7—8 

предложений; сравнивать сказку бытовую и волшебную, сказку бытовую и басню, басню и 

рассказ; находить сходства и различия; соотносить литературное произведение или эпизод 

из него с фрагментом музыкального произведения, репродукцией картины художника; 

самостоятельно подбирать к тексту произведения репродукции картин художника или 

фрагменты музыкальных произведений.  
Учащиеся получат возможность научиться: 

 
к находить необходимую информацию в тексте литературного произведения, 

фиксировать полученную информацию с помощью рисунков, схем, таблиц; анализировать 

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

основную мысль произведения, обсуждать её в парной и групповой работе;  
к находить в литературных текстах сравнения и эпитеты, олицетворения, 

использовать их в своих творческих работах;  
сравнивать летопись и былину, сказку волшебную и былину, житие и рассказ, 

волшебную сказку и фантастическое произведение; находить в них сходства и различия; 

сравнивать литературное произведение со сценарием театральной постановки, 

кинофильмом, диафильмом или мультфильмом;  
к находить пословицы и поговорки с целью озаглавливания темы раздела, темы 

урока или давать название выставке книг;  
сравнивать мотивы героев поступков из разных литературных произведений, 

выявлять особенности их поведения в зависимости от мотива;  
создавать высказывание (или доказательство своей точки зрения) по теме урока из 

9—10 предложений; понимать смысл и значение создания летописей, былин, житийных 

рассказов, рассказов и стихотворений великих классиков литературы (Пушкина, 

Лермонтова, Чехова, Толстого, Горького и др.) для русской и мировой литературы;  
-проявлять индивидуальные творческие способности при сочинении эпизодов, небольших 

стихотворений, в процессе чтения по ролям и инсценировании, при выполнении проектных 
заданий;  
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-предлагать вариант решения нравственной проблемы исходя из своих 

нравственных установок и ценностей и учитывая условия, в которых действовал герой 

произведения, его мотивы и замысел автора; 
-определять основную идею произведений разнообразных жанров (летописи, былины, 

жития, сказки, рассказа, фантастического рассказа, лирического стихотворения), осознавать 

смысл изобразительно-выразительных средств языка произведения, выявлять отношение 

автора к описываемым событиям и героям произведения.  

Коммуникативные УУД 

Учащиеся научатся: 

-высказывать свою точку зрения (7—8 предложений) на прочитанное или 

прослушанное произведение, проявлять активность и стремление высказываться, 
задавать вопросы; понимать цель своего высказывания;  

-пользоваться элементарными приёмами убеждения, мимикой и жестикуляцией; 
-участвовать в диалоге в паре или группе, задавать вопросы на осмысление нравственной 
проблемы; 
-создавать 3—4 слайда к проекту, письменно фиксируя основные положения устного 
высказывания; проявлять терпимость к другому мнению, не допускать агрессивного 

поведения, предлагать компромиссы, способы примирения в случае несогласия с точкой 

зрения другого; объяснять сверстникам способы бесконфликтной деятельности; 
-отбирать аргументы и факты для доказательства своей точки зрения; 
-опираться на собственный нравственный опыт в ходе доказательства и оценивании 
событий; 
-формулировать цель работы группы, принимать и сохранять на протяжении всей работы в 

группе, соотносить с планом работы, выбирать для себя подходящие роли и функции; 

определять в группе или паре критерии оценивания выполнения того или иного задания 

(упражнения); оценивать достижения участников групповой или парной работы по 

выработанным критериям; 
-определять критерии оценивания поведения людей в различных жизненных ситуациях на 

основе нравственных норм; руководствоваться выработанными критериями при оценке 
поступков литературных героев и своего собственного поведения; 
-объяснять причины конфликта, возникшего в группе, находить пути выхода из создавшейся 

ситуации; приводить примеры похожих ситуаций из литературных произведений; находить 

нужную информацию через беседу со взрослыми, через учебные книги, словари, 

справочники, энциклопедии для детей, через Интернет, периодику (детские журналы и 

газеты); готовить небольшую презентацию (6—7 слайдов), обращаясь за помощью к 

взрослым только в случае затруднений. Использовать в презентации не только текст, но и 

изображения (картины художников, иллюстрации, графические схемы, модели и пр.); 
-озвучивать презентацию с опорой на слайды, выстраивать монолог по продуманному плану.   

Учащиеся получат возможность научиться: 

 

-высказывать свою точку зрения (9—10 предложений) на прочитанное произведение, 
проявлять активность и стремление высказываться, задавать вопросы; формулировать цель 

своего высказывания вслух, используя речевые клише: «Мне хотелось бы сказать...», «Мне 

хотелось бы уточнить...», «Мне хотелось бы объяснить, привести пример...» и пр.;  

--пользоваться элементарными приёмами убеждения, приёмами воздействия на 

эмоциональную сферу слушателей; участвовать в полилоге, самостоятельно формулировать 
вопросы, в том числе неожиданные и оригинальные, по прочитанному произведению;  

-создавать 5—10 слайдов к проекту, письменно фиксируя основные положения устного 
высказывания;  
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-способствовать созданию бесконфликтного взаимодействия между участниками диалога 
(полилога); емонстрировать образец правильного ведения диалога (полилога); 
 

- предлагать способы саморегуляции в сложившейся конфликтной ситуации;  
- определять цитаты из текста литературного произведения, выдержки из диалогов 

героев, фразы и целые абзацы рассуждений автора, доказывающие его отношение к опи-
сываемым событиям;  

- использовать найденный текстовый материал в своих устных и письменных 

высказываниях и рассуждениях; отвечать письменно на вопросы, в том числе и проблем-

ного характера, по прочитанному произведению; определять совместно со сверстниками 

задачу групповой работы (работы в паре), распределять функции в группе (паре) при 

выполнении заданий, при чтении по ролям, при подготовке инсценировки, проекта, 

выполнении исследовательских и творческих заданий;  
- определять самостоятельно критерии оценивания выполнения того или иного 

задания (упражнения); оценивать свои достижения по выработанным критериям; 

оценивать своё поведение по критериям, выработанным на основе нравственных норм, 

принятых в обществе;  
- искать причины конфликта в себе, анализировать причины конфликта, 

самостоятельно разрешать конфликтные ситуации;  
- обращаться к перечитыванию тех литературных произведений, в которых 

отражены схожие конфликтные ситуации;  
- находить в библиотеке книги, раскрывающие на художественном материале 

способы разрешения конфликтных ситуаций; находить различные источники 

информации, отбирать из них нужный материал, перерабатывать, систематизировать, 

выстраивать в логике, соответствующей цели; представлять информацию разными 

способами; самостоятельно готовить презентацию из 9—10 слайдов, обращаясь за 

помощью к взрослым только в случае серьёзных затруднений;  
- использовать в презентации не только текст, но и изображения, видеофайлы;  
- озвучивать презентацию с опорой на слайды, на которых представлены цель и 

план выступления.  
Метапредметные результаты не подлежат промежуточной 

аттестации. Предметные  
Виды речевой и читательской деятельности  
Учащиеся научатся:  
- читать вслух бегло, осознанно, без искажений, выразительно, передавая своё 

отношение к прочитанному, выделяя при чтении важные по смыслу слова, соблюдая 
паузы между предложениями и частями текста;  

- осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, выборочное, изучающее, 

поисковое) в зависимости от цели чтения; i понимать смысл традиций и праздников 

русского народа, сохранять традиции семьи и школы, осмысленно готовиться к 

национальным праздникам; составлять высказывания о самых ярких и впечатляющих 

событиях, происходящих в дни семейных праздников, делиться впечатлениями о 

праздниках с друзьями и товарищами по классу;  
- употреблять пословицы и поговорки в диалогах и высказываниях на заданную 

тему;  
- наблюдать, как поэт воспевает родную природу, какие чувства при этом 

испытывает;  
- рассуждать о категориях добро и зло, красиво и некрасиво, употреблять данные 

понятия и их смысловые оттенки в своих оценочных высказываниях; предлагать свои 

варианты разрешения конфликтных ситуаций;  
- пользоваться элементарными приёмами анализа текста; составлять краткую 

аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к чтению) на художественное 

произведение по образцу; 
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 самостоятельно читать произведение, понимать главную мысль; соотносить 

главную мысль произведения с пословицей или поговоркой; понимать, позицию какого 

героя произведения поддерживает автор, находить этому доказательства в тексте; 
 задавать вопросы по прочитанному произведению, находить на них ответы в 

тексте; находить эпизод из прочитанного произведения для ответа на вопрос или 

подтверждения собственного мнения; 
 делить текст на части; озаглавливать части, подробно пересказывать, опираясь на 

составленный под руководством учителя план; 
 находить книги для самостоятельного чтения в библиотеках (школьной, 

домашней, городской, виртуальной и др.); при выборе книг и поиске информации 

опираться на аппарат книги, её элементы; делиться своими впечатлениями о прочитанных 

книгах, участвовать в диалогах и дискуссиях о них; пользоваться тематическим каталогом 
 в школьной библиотеке. 
 

Учащиеся получат возможность научиться: 
 

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

Толстого, Чехова, Тютчева, Фета, Некрасова и др.) для русской культуры; 
-выбирать при выразительном чтении интонацию, темп, логическое ударение, паузы, 

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

с сатирическими нотками и пр.); 
-читать вслух бегло, осознанно, без искажений, интонационно объединять слова в 

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

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

осознавать через произведения великих мастеров слова их нравственные и эстетические 

ценности (добра, мира, терпения, справедливости, трудолюбия); эстетически воспринимать 

произведения литературы, замечать образные выражения в поэтическом тексте, понимать, 

что точно подобранное автором слово способно создавать яркий образ; 
-участвовать в дискуссиях на нравственные темы; подбирать примеры из прочитанных 

произведений, доказывая свою точку зрения; 
-формулировать один вопрос проблемного характера к изучаемому тексту; находить 

эпизоды из разных частей прочитанного произведения, доказывающие собственное мнение о 

проблеме; 
делить текст на части, подбирать заголовки к ним, составлять самостоятельно план 

пересказа, продумывать связки для соединения частей; 
-находить в произведениях средства художественной выразительности; 
-готовить проекты о книгах и библиотеке; участвовать в книжных конференциях и 

выставках; пользоваться алфавитным и тематическим каталогом в библиотеке; 
-пересказывать содержание произведения подробно, выборочно и кратко, опираясь на 

самостоятельно составленный план; соблюдать при пересказе логическую 

последовательность и точность изложения событий; составлять план, озаглавливать текст; 

пересказывать текст, включающий элементы описания (природы, внешнего вида героя, 

обстановки) или рассуждения. 
 

Творческая деятельность 
 

Учащиеся научатся: 
 
-сочинять самостоятельно произведения малых жанров устного народного творчества в 

соответствии с жанровыми особенностями и индивидуальной задумкой; писать небольшие 

по объёму сочинения и изложения о значимости чтения в жизни человека по пословице, по 

аналогии с прочитанным текстом — повествованием; пересказывать содержание 

произведения от автора, от лица героя; 
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-Высказывать русские народные сказки, находить в них непреходящие нравственные 

ценности, осознавать русские национальные традиции и праздники, описываемые в 

народных сказках. 
 

Учащиеся получат возможность научиться: 
 

- составлять рассказы об особенностях национальных праздников и традиций на 

основе прочитанных произведений (фольклора, летописей, былин, житийных рассказов); 

подбирать материалы для проекта, записывать пословицы, поговорки, мудрые мысли 

известных писателей, учёных по данной теме, делать подборку наиболее понравившихся, 

осмысливать их, возводить в принципы жизни; готовить проекты на тему праздника 

(«Русские национальные праздники», «Русские традиции и обряды», «Православные 

праздники на Руси» и др.); участвовать в литературных викторинах, конкурсах чтецов, 

литературных праздниках, посвящённых великим русским поэтам; участвовать в чи-

тательских конференциях; писать отзыв на прочитанную книгу. 
 

Литературоведческая пропедевтика 
Учащиеся научатся: 
- понимать особенности стихотворения: расположение строк, рифму, ритм; 
- определять героев басни, характеризовать их, понимать мораль и разъяснять её 

своими словами; соотносить с пословицами и поговорками; 
понимать, позицию какого героя произведения поддерживает автор, находить 

доказательства этому в тексте; 
- осмысливать специфику народной и литературной сказки, рассказа и басни, 

лирического стихотворения; различать народную и литературную сказки, находить в 

тексте доказательства сходства и различия; 
- находить в произведении средства художественной выразительности. 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 
 

 сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, 

используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, 

структура текста, герой, автор) и средств художественной выразительности (сравнение, 

олицетворение, метафора); 
 определять позиции героев и позицию автора художественного текста; 
 создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского 

текста, используя средства художественной выразительности. 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА Самое великое 

чудо на свете Рукописные книги Древней Руси. Первопечатник 

Иван Федоров. 
 

Устное народное творчество 
Русские народные песни. Докучные сказки. Сказки "Сестрица Аленушка и братец 

Иванушка", "Иван-царевич и Серый Волк", "Сивка-Бурка". 
 

Поэтическая тетрадь"№1 
 

Ф.И. Тютчев "Весенняя гроза", "Листья"; А.А. Фет "Мама! Глянь-ка из окошка...", 

"Зреет рожь над жаркой нивой..."; И.С. Никитин "Полно, степь моя, спать беспробудно..." 

"Встреча зимы"; 
И. Суриков "Детство", "Зима". 

 
Великие русские писатели 
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А.С. Пушкин "За весной, красой природы...", "Уж небо осенью дышало..." "В тот 

год осенняя погода...""Опрятней модного паркета...""Зимнее утро», «Зимний вечер», 

«Сказка о царе Салтане..."; И.А. Крылов "Мартышка и очки" "Зеркало и Обезьяна", 

"Ворона и Лисица"; М.Ю. Лермонтов "Горные вершины", "На севере диком...", "Утес", 

"Осень"; Л.Н. Толстой "Детство"(отрывок), "Акула", "Прыжок", "Лев и собачка" "Какая 

бывает роса на траве", "Куда девается вода из моря". 
 

Поэтическая тетрадь №2 
Н.А. Некрасов "Славная осень!.." "Не ветер бушует над бором...", "Дедушка Мазай  

- зайцы"; К.Д. Бальмонт "Золотое слово"; И.А. Бунин "Детство" "Полевые цветы", 

"Густой зеленый ельник у дороги...". 
 

Литературные сказки 
 

Д.Н. Мамин-Сибиряк "Аленушкины сказки", "Сказка про храброго Зайца - 
Длинные Уши, Косые Глаза, Короткий Хвост"; В.М. Гаршин "Лягушка-

путешественница"; В.Ф. Одоевский "Мороз Иванович".  
Были и небылицы 

М. Горький "Случай с Евсейкой"; К.Г. Паустовский "Растрепанный воробей"; А.И.  
Куприн "Слон". 

 
Поэтическая тетрадь №1  
С. Черный "Что ты тискаешь утенка...", "Воробей", "Слон"; А.А. Блок "Ветхая 

избушка", "Сны", "Ворона"; С.А. Есенин "Черемуха".   
Люби живое 

М.М. Пришвин "Моя Родина"; И.С. Соколов-Микитов "Листопадничек"; В.И.  
Белов  "Малька  провинилась",  "Еще  про  Мальку";  В.В.  Бианки  "Мышонок  Пик";  Б.С. 

Житков "Про обезьянку"; В.Ю. Драгунский "Он живой и светится". 
 

Поэтическая тетрадь №2  
С.Я. Маршак "Гроза днем", "В лесу над росистой поляной"; А.Л. Барто "Разлука", 

"В театре"; СВ. Михалков "Если..."; Е.А. Благинина "Кукушка", "Котенок".  
Собирай по ягодке - наберешь кузовок  
Б.В. Шергин "Собирай по ягодке - наберешь кузовок"; А.П. Платонов "Цветок на 

земле", "Еще мама"; М.М. Зощенко "Золотые слова", "Великие путешественники"; Н.Н. 
Носов "Федина задача", "Телефон".  

По страницам детских журналов "Мурзилка" и «Весёлые картинки»  
Л.Кассиль «Отметки Риммы Лебедевой»; Ю.И. Ермолаев "Проговорился", 

"Воспитатели"; Г.Б. Остер "Вредные советы", "Как получаются легенды"; Р.С. Сеф 

"Веселые стихи".  
Зарубежная литература 

"Храбрый Персей", Г.-Х. Андерсен "Гадкий утенок". 

 

На изучение литературного чтения в 3 классе начальной школы отводится 4 часа в 
неделю. Курс рассчитан на 136 ч (34 учебные недели).  

- 4 класс  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты  
Личностными результатами изучения предмета «Литературное чтение» являются 

следующие умения и качества:  
 эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции;

 эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других 
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людей; сочувствоватьдругим людям, сопереживать; 

 чувство прекрасного – умение воспринимать красоту природы, 

бережно относиться ко всему живому; чувствовать красоту художественного 

слова, стремиться к совершенствованию собственной речи; 

              любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре, истории; 
 понимание ценности семьи, чувства уважения, благодарности, ответственности 

по отношению к своим близким;  
 интерес к  чтению,  к  ведению  диалога  с  автором  текста; потребность в

чтении;

 наличие собственных читательских приоритетов и уважительное отношение

- предпочтениям других людей;  
 ориентация в нравственном содержании и смысле поступков – своих и 

окружающих людей;
 этические  чувства –  совести,  вины,  стыда  –  как  регуляторы  морального

поведения.
 

Средством достижения этих результатов служат тексты литературных 

произведений, вопросы и задания к ним, авторские тексты – диалоги постоянно 
действующих героев; технология продуктивного чтения. 

 
Метапредметными результатами изучения курса «Литературное чтение» 

является формирование универсальных учебных действий (УУД).  
Регулятивные УУД: 

 самостоятельно формулировать тему и цели урока;

 составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;
 работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою 

деятельность;
 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями.
Средством формирования регулятивных УУД служит технология продуктивного 

чтения и технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов).
Познавательные УУД:


 вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, 

концептуальную;
 пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, 

ознакомительным;
 извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; 

несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема);
 перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в 

другую (составлять план, таблицу, схему);
 пользоваться словарями, справочниками;

 осуществлять анализ и синтез;

 устанавливать причинно-следственные связи;

 строить рассуждения; 
Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его 

методический аппарат; технология продуктивного чтения.  
Коммуникативные УУД: 

 
 оформлять свои  мысли  в  устной  и  письменной  форме  с  учётом  речевой

ситуации;


 адекватно использовать речевые средства для решения различных 
коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической формами речи.

 высказывать и обосновывать свою точку зрения;
 слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть 

готовым корректировать свою точку зрения;
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 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;

 задавать вопросы. 
Предметными результатами изучения курса «Литературное чтение» является 

сформированность следующих умений: воспринимать на слух тексты в исполнении 

учителя, учащихся;  
 осознанно, правильно, выразительно читать вслух;

 самостоятельно прогнозировать содержание текста до чтения;

 самостоятельно находить ключевые слова;
 самостоятельно осваивать незнакомый текст (чтение про себя, задавание 

вопросов автору по ходу чтения, прогнозирование ответов, самоконтроль; словарная 

работа по ходу чтения);
 формулировать основную мысль текста;

 составлять простой и сложный план текста;

 писать сочинение   на   материале   прочитанного   с   предварительной

подготовкой;
 
-аргументированно высказывать своё    отношение    к   прочитанному,    к

героям, понимать и определять свои эмоции;

-понимать и формулировать своё отношение к авторской манере письма;
-иметь собственные читательские приоритеты, уважительно относиться к предпочтениям 
других;
-самостоятельно давать характеристику героя (портрет, черты характера и поступки, речь, 
отношение автора к герою; собственное отношение к герою);
-относить прочитанное произведение к определённому периоду (XVII в., XVIII в., XIX в., 

XX в., XXI в.); соотносить автора, его произведения со временем их создания; с тематикой 
детской литературы;
-относить произведения к жанру басни, фантастической повести по определённым 
признакам;
-видеть языковые средства, использованные автором. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Произведения современной детской литературы разных жанров. 

Стихи современных поэтов, отрывки из фантастической повести Е. Велтистова.  
У истоков русской детской литературы -- 
Отрывки из русских летописей. Русские народные сказки в ранних записях. Стихи 

для детей поэтов XVII в. Савватия, Симеона Полоцкого, Кариона Истомина. 

Произведения для детей писателей XVIII в.: проза А. Болотова, статьи Н.И. Новикова из 
журнала «Детское чтение для сердца и разума», Детские стихи А. Шишкова. 

Нравоучительный характер и прямая назидательность произведений для детей.  
Детская литература XIX в. 

 
Басни И. Крылова. Первая литературная сказка для детей (Черная курица, или 

Подземные жители» А. Погорельского. «Сказка о царе Салтане…» А. Пушкина и «Спящая 

царевна» В. Жуковского. Сказки и игры для детей В. Даля. Исторические рассказы А. 

Ишимовой. Разнообразие жанров; образность произведений для детей, постепенно 

приходящая на смену прямой назидательности. Появление темы природы в детском 

чтении. Отрывки из повести С. Аксакова «Детские годы Багрова-внука». Стихи А.К. 

толстого, А. Майкова, Ф. Тютчева, А. Плещеева в круге детского чтения. Стихи Н. 

Некрасова о природе, посвященные русским детям.  
Учебные книги для чтения К. Ушинского и Л. Толстого. Разнообразие 

жанров, познавательный характер произведений Ушинского и Толстого. Тема детства в 

рассказах писателей конца XIX в. Рассказ «Слон» А. Куприна. Сюжет, герои, идея 

рассказа, мастерство писателя в создании характеров.  
Детская литература XX в.  
Отрывки из повести Лидии Чарской «Записки маленькой гимназистки». 

Детская литература 1920-х гг.: «Морские рассказы» Б. Житкова, отрывки из книги К. 
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Чуковского «Серебряный герб». Детские журналы 1920-1930-х гг. Детские стихи 

обэриутов: Д. Хармса, А. Введенского, Ю. Владимирова. Поиски новых интересных форм  
- тем детских стихов. Веселый тон и юмор стихов обэриутов. Богатство и многообразие 

жанров детской литературы: сказки Е. Шварца и А.Н. Толстого, рассказы М. Пришвина, 

переводы С. Маршака, стихи В. Маяковского и А. Барто, роман Ю.Олеши «Три толстяка» 
(отрывки).  

Детская литература 1930-1950-х гг. Герои А. Гайдара («Тимур и его 
команда»). Юмор и сатира в детской литературе: Рассказы Н. Носова, сатирические 

стихотворные портреты А. Барто.  
Детская литература 1960-1990-х гг. «Панорама» поэзии для детей: стихи Е. 

Благининой, Б. Заходера, В. Берестова, И. Токмаковой, Н. Матвеевой и др., пьеса-сказка 

С. Козлова, сказочные миниатюры Г. Цыферова. Знакомство с творчеством детских 

писателей К. Драгунской, Т. Собакина и др. Современные детские журналы.  
Место курса «Литературное чтение» в учебном плане 

 
- 4 классе на изучение литературного чтения отводится 102 ч - 3 ч в неделю. 

 

2.2.2.3. Родной  язык (русский) 
Курс родного  языка  

(русского) опирается на содержание основного курса, представленного в образовательной 

области «Русский язык и литературное чтение», сопровождает и поддерживает его. 

Основные содержательные линии настоящей программы соотносятся с основными 

содержательными линиями основного курса русского языка в начальной школе, но не 
дублируют их и имеют преимущественно практико-ориентированный характер.  

Целевыми установками данного курса являются:  

совершенствование у младших школьников как носителей языка 

способности ориентироваться в пространстве языка и речи, развитие языковой интуиции;  

изучение исторических фактов развития языка;  
расширение представлений о различных методах познания языка (учебное 

лингвистическое мини-исследование, проект, наблюдение, анализ и т. п.);  

включение учащихся в практическую речевую деятельность. 

В соответствии с этим в программе выделяются следующие блоки: 
Первый блок – «Русский язык: прошлое и настоящее» – включает 

содержание, обеспечивающее расширение знаний об истории русского языка, о 

происхождении слов, об изменениях значений общеупотребительных слов (данный блок 

содержит сведения о взаимосвязи языка и истории, языка и культуры народа, сведения о 

национально-культурной специфике русского языка, об общем и специфическом в языках 
и культурах русского и других народов России и мира): 

2 класс 

Сведения об истории русской письменности: как появились буквы 

современного русского алфавита.  
Особенности оформления книг в Древней Руси: оформление красной строки 

и заставок. Практическая работа: «Оформление буквиц и заставок». 

Слова, называющие игры, забавы, игрушки (например, городки, салочки, 

салазки, санки, волчок, свистулька). 

Слова, называющие предметы традиционного русского быта: 1) слова, 
называющие домашнюю утварь и орудия труда (например, ухват, ушат, ступа, плошка, 

крынка, ковш, решето, веретено, серп, коса, плуг); 2) слова, называющие то, что ели в 

старину (например, тюря, полба, каша, щи, похлёбка, бублик, ватрушка калач, коврижки): 

какие из них сохранились до нашего времени; 3) слова, называющие то, во что раньше 
одевались дети (например, шубейка, тулуп, шапка, валенки, сарафан, рубаха, лапти).  

Пословицы, поговорки, фразеологизмы, возникновение которых связано с 

предметами и явлениями традиционного русского быта: игры, утварь, орудия труда, еда, 

одежда (например, каши не сваришь, ни за какие коврижки). Сравнение русских пословиц 

и поговорок с пословицами и поговорками других народов. Сравнение фразеологизмов, 
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имеющих в разных языках общий смысл, но различную образную форму (например, ехать 

в Тулу со своим самоваром (рус.); ехать в лес с дровами (тат.).   
Проектное задание: «Почему это так называется?». 

3 класс 

Слова, связанные с особенностями мировосприятия и отношений между 

людьми (например, правда – ложь, друг – недруг, брат – братство – побратим). 
Слова, называющие природные явления и растения (например, образные 

названия ветра, дождя, снега; названия растений). 

Слова, называющие предметы и явления традиционной русской культуры: 

слова, называющие занятия людей (например, ямщик, извозчик, коробейник, лавочник).  

Слова, обозначающие предметы традиционной русской культуры: слова, 
называющие музыкальные инструменты (например, балалайка, гусли, гармонь).  

Русские традиционные сказочные образы, эпитеты и сравнения (например, 

Снегурочка, дубрава, сокол, соловей, зорька, солнце и т. п.): уточнение значений, 

наблюдение за использованием в произведениях фольклора и художественной 
литературы.   

Названия старинных русских городов, сведения о происхождении этих 

названий.  

Проектные задания: «Откуда в русском языке эта фамилия»; «История моего 
имени и фамилии» (приобретение опыта поиска информации о происхождении слов). 

4 класс 

Слова, связанные с качествами и чувствами людей (например, 

добросердечный, доброжелательный, благодарный, бескорыстный); слова, связанные с 

обучением. 
Слова, называющие родственные отношения (например, матушка, батюшка, 

братец, сестрица, мачеха, падчерица).  

Пословицы, поговорки и фразеологизмы, возникновение которых связано с 

качествами, чувствами людей, с учением, с родственными отношениями (например, от 
корки до корки, вся семья вместе, так и душа на месте и т. д.). Сравнение с пословицами и 

поговорками других народов. Сравнение фразеологизмов из разных языков, имеющих 

общий смысл, но различную образную форму.   

Русские традиционные эпитеты: уточнение значений, наблюдение за 

использованием в произведениях фольклора и художественной литературы. 
Лексика, заимствованная русским языком из языков народов России и мира. 

Русские слова в языках других народов.  

Проектные задания: «Откуда это слово появилось в русском языке» 

(приобретение опыта поиска информации о происхождении слов); «Сравнение толкований 
слов в словаре В. И. Даля и современном толковом словаре»; «Русские слова в языках 

других народов».  

Второй блок – «Язык в действии» – включает содержание, обеспечивающее 

наблюдение за употреблением языковых единиц, развитие базовых умений и навыков 

использования языковых единиц в учебных и практических ситуациях; формирование 
первоначальных представлений о нормах современного русского литературного языка, 

развитие потребности обращаться к нормативным словарям современного русского 

литературного языка и совершенствование умений пользоваться словарями: (данный блок 

ориентирован на практическое овладение культурой речи: практическое освоение норм 
современного русского литературного языка (в рамках изученного); развитие 

ответственного и осознанного отношения к использованию русского языка во всех сферах 

жизни): 

2 класс 

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по 
предупреждению ошибок в произношении слов в речи).  

Смыслоразличительная роль ударения. Наблюдение за изменением места 

ударения в поэтическом тексте. Работа со словарем ударений. 
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Практическая работа: «Слушаем и учимся читать фрагменты стихов и 

сказок, в которых есть слова с необычным произношением и ударением». 
Разные способы толкования значения слов. Наблюдение за сочетаемостью 

слов. 

Совершенствование орфографических навыков. 

3 класс 
Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по 

предупреждению ошибок в произношении слов в речи). 

Многообразие суффиксов, позволяющих выразить различные оттенки 

значения и различную оценку, как специфика русского языка (например, книга, книжка, 

книжечка, книжица, книжонка, книжища; заяц, зайчик, зайчонок, зайчишка, заинька и т. 
п.) (на практическом уровне).  

Специфика грамматических категорий русского языка (например, категории 

рода, падежа имён существительных). Практическое овладение нормами употребления 

отдельных грамматических форм имен существительных. Словоизменение отдельных 
форм множественного числа имен существительных (например, родительный падеж 

множественного числа слов) (на практическом уровне). Практическое овладение нормами 

правильного и точного употребления предлогов, образования предложно-падежных форм 

существительных (предлоги с пространственным значением) (на практическом уровне).  
Существительные, имеющие только форму единственного или только форму 

множественного числа (в рамках изученного). 

Совершенствование навыков орфографического оформления текста.  

4 класс 

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по 
предупреждению ошибок в произношении слов в речи). 

Трудные случаи образования формы 1 лица единственного числа 

настоящего и будущего времени глаголов (на пропедевтическом уровне). Наблюдение за 

синонимией синтаксических конструкций на уровне словосочетаний и предложений (на 
пропедевтическом уровне). 

История возникновения и функции знаков препинания (в рамках 

изученного). Совершенствование навыков правильного пунктуационного оформления 

текста. 

Третий блок – «Секреты речи и текста» – связан с совершенствованием 
четырёх видов речевой деятельности в их взаимосвязи, развитием коммуникативных 

навыков младших школьников (умениями определять цели общения, адекватно 

участвовать в речевом общении); расширением практики применения правил речевого 

этикета (дним из ведущих содержательных центров данного блока является работа с 
текстами: развитие умений понимать, анализировать предлагаемые тексты и создавать 

собственные тексты разных функционально-смысловых типов, жанров, стилистической 

принадлежности): 

2 класс 

Приемы общения: убеждение, уговаривание, просьба, похвала и др., 
сохранение инициативы в диалоге, уклонение от инициативы, завершение диалога и др. 

(например, как правильно выразить несогласие; как убедить товарища).  

Особенности русского речевого этикета. Устойчивые этикетные выражения 

в учебно-научной коммуникации: формы обращения; использование обращения ты и вы. 
Устный ответ как жанр монологической устной учебно-научной речи. 

Различные виды ответов: развернутый ответ, ответ-добавление (на практическом уровне). 

Связь предложений в тексте. Практическое овладение средствами связи: 

лексический повтор, местоименный повтор. 

Создание текстов-повествований: заметки о посещении музеев; 
повествование об участии в народных праздниках.  

Создание текста: развёрнутое толкование значения слова. 

3 класс 

Особенности устного выступления.  
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Создание текстов-повествований: о путешествии по городам; об участии в 

мастер-классах, связанных с народными промыслами.  
Создание текстов-рассуждений с использованием различных способов 

аргументации (в рамках изученного). 

Редактирование предложенных текстов с целью совершенствования их 

содержания и формы (в пределах изученного в основном курсе). 
Языковые особенности текстов фольклора и художественных текстов или их 

фрагментов (народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и т. 

п.). 

4 класс 

Правила ведения диалога: корректные и некорректные вопросы. 
Информативная функция заголовков. Типы заголовков.   

Составление плана текста, не разделенного на абзацы. Информационная 

переработка прослушанного или прочитанного текста: пересказ с изменением лица. 

Создание текста как результата собственной исследовательской 
деятельности.   

Оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения 

точного, уместного и выразительного словоупотребления. Редактирование предложенных 

и собственных текстов с целью совершенствования их содержания и формы; 
сопоставление чернового и отредактированного текстов. Практический опыт 

использования учебных словарей в процессе редактирования текста.   

Синонимия речевых формул (на практическом уровне). 

 

2.2.2.4. Литературное чтение на родном  языке (русском) 
Курс литературного чтения на родном (русском) языке опирается на 

содержание основного курса литературного чтения, представленного в образовательной 

области «Русский язык и литературное чтение», сопровождает и поддерживает его. 

Основные содержательные линии соотносятся с основными содержательными линиями 
основного курса литературного чтения в начальной школе, но не дублируют их. 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение 

различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать 
на вопросы по содержанию услышанного произведения, умение задавать вопрос по 

услышанному учебному, научно-познавательному и художественному произведению. 

Чтение. 

Установка на нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему 
осознать текст. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение 

предложений с интонационным выделением знаков препинания, логического ударения. 

Чтение про себя. 

Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объему 

и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, 
просмотровое, выборочное) в соответствии с целью чтения. Умение находить в тексте 

необходимую информацию. Понимание особенностей разных видов чтения: факта, 

описания, дополнения высказывания и др. 

Работа с разными видами текста. Самостоятельное определение темы, 
главной мысли, структуры; деление текста на смысловые части, их озаглавливание. 

Умение работать с разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, 

выступать по теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, 

используя текст. Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных 
материалов. 

Библиографическая культура.  

Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние 

показатели книги, ее справочно-иллюстративный материал). 
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Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание 

сочинений, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 
Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия 

произведения, его адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей 

художественного текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). 

Осознание того, что фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных правил и 
отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации 

поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание 

понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в русской литературе.  

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные 
через поступки и речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: 

характеристика героя произведения (отбор 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. 
Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Определение 

особенностей учебного и научно-популярного текста (передача информации). Понимание 

отдельных, наиболее общих особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов 

(по отрывкам или небольшим текстам). Знакомство с простейшими приемами анализа 

различных видов текста: установление причинно-следственных связей. Определение 
главной мысли текста. Деление текста на части. Определение микротем. 

Говорение (культура речевого общения) 

Особенности диалогического общения: понимать вопросы, отвечать на них и 

самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не перебивая, собеседника и в 
вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению 

(учебному, научно-познавательному, художественному тексту). Доказательство 

собственной точки зрения с опорой на текст или собственный опыт. Использование норм 

речевого этикета в условиях внеучебного общения. Знакомство с особенностями 

национального этикета на основе русских фольклорных произведений. 
Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их 

многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 

Монологическое речевое высказывание небольшого объема с опорой на 

авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме) ответа на вопрос. Отражение 
основной мысли текста в высказывании.  

Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и 

использование выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учетом 

особенностей монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных 
его сюжетных линий, короткий рассказ на заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку, 

использование в письменной речи выразительных средств языка, рассказ на заданную 
тему, отзыв. 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества русского народа. Произведения 

классиков отечественной литературы XIX–ХХ вв., классиков детской литературы, 

произведения современной отечественной детской литературы, уроженцев родного края, 
доступные для восприятия младших школьников. 

Научно-популярные и учебные тексты о писателях, поэтах, написанные для 

младших школьников и/или доступные для их восприятия. 
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Основные темы детского чтения: фольклор русского народа, произведения о 

Родине, природе, детях, животных, добре и зле, юмористические произведения – 
распределены по блокам «Россия -наша Родина», «Фольклор нашего народа», «О братьях 

наших меньших», «Времена года». 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с 
помощью учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, 

метафор, гипербол. 

Общее представление о композиционных особенностях построения разных 

видов рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), 

рассуждение (монолог героя, диалог героев). 
Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы 

(колыбельные песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) – узнавание, различение, 

определение основного смысла. Сказки (о животных, бытовые, волшебные). 
Художественные особенности сказок: лексика, построение (композиция).  

Рассказ, стихотворение, басня – общее представление о жанре, особенностях 

построения и выразительных средствах. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных 
произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой 

деятельности учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное 

словесное рисование, 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. 

 
2.2.2.5. Иностранный язык (английский) 

 

Пояснительная записка 
 

Последние десятилетия XX и начало XXI века ознаменовались глубокими 
изменениями политического, социально-экономического и социокультурного характера в 

российском обществе. Эти изменения оказали существенное влияние и на развитие 

образовательной сферы.  
Интеграция России в европейское общеобразовательное пространство, процесс 

реформирования и модернизации российской школьной системы образования в целом и 

языкового образования в частности привели к переосмыслению целей, задач и 

содержания обучения иностранным языкам.  
Современные тенденции обучения иностранным языкам предусматривают 

тесную взаимосвязь прагматического и культурного аспектов содержания с решением 

задач воспитательного и образовательного характера в процессе развития умений 

иноязычного речевого общения.  
Программа предназначена для 2–4 классов общеобразовательных учреждений 

и составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального образования, с учётом концепции духовно-

нравственного воспитания и планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования.  
Изучение иностранного языка в начальной школе направлено на 

достижение следующих целей: 
 
-приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями 
иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; освоение 
правил речевого и неречевого поведения;
-освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на 
элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение 
лингвистического кругозора;
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-сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на 

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

доступными образцами детской художественной литературы;
-развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших 
школьников, а также их общеучебных умений; развитие мотивации к дальнейшему 
овладению иностранным языком;
-воспитание и разностороннее развитие младшего школьника средствами иностранного 
языка.
-учетом сформулированных целей изучение предмета «Иностранный язык" направлено на 
решение следующих задач: 
 
-формирование представлений об иностранном языке как средстве общения, позволяющем 
добиваться взаимопонимания с людьми, говорящими или 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 детей 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 счет проигрывания 
на иностранном языке различных ролей в игровых ситуациях, типичных для семейного, 
бытового, учебного общения;

-духовно-нравственное воспитание школьника, понимание и соблюдение им таких 
нравственных устоев семьи как любовь к близким, взаимопомощь, уважение к родителям, 
забота о младших;

-развитие познавательных способностей, овладение умением координирования работы с 
разными компонентами учебно-методического комплекта (учебником, рабочей 
тетрадью, аудиоприложением, мультимедийным приложением и т.д.), умением работать 
в паре, в группе.

Программа разработана на основе:

-требований ФГОС начального общего образования;
-основной образовательной программы начального общего образрвания МОУ «СОШ 
№1 г.Ртищево Саратовской области»;
-примерной программы начального общего образования по иностранным языкам 
(английский);
-УМК Ваулиной Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е., Эванс В. «Английский язык в 
фокусе»/Spotlight для 2-4 классов общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 
2015 г.
-авторской программы Биболетовой М.З. по английскому языку к УМК «EnjoyEnglish» для 
учащихся 2-11 классов общеобразовательных учреждений - Обнинск: Титул, 2009.

Общая характеристика учебного предмета
Изучение иностранного языка начинается со 2 класса. Учащиеся данного 

возраста характеризуются большой восприимчивостью к овладению языками, что 



140 
 

позволяет им овладевать основами общения на новом для них языке с меньшими 

затратами времени и усилий по сравнению с учащимися других возрастных групп.
Иностранный язык (в том числе английский) входит в общеобразовательную 

область «Иностранный язык». Язык является важнейшим средством общения, без 

которого невозможно существование и развитие человеческого общества. Происходящие 

сегодня изменения в общественных отношениях, средствах коммуникации 

(использование новых информационных технологий) требуют повышения 

коммуникативной компетенции школьников, совершенствования их филологической 

подготовки. Все это повышает статус предмета «иностранный язык» как 

общеобразовательной учебной дисциплины. Основное назначение иностранного языка 

состоит в формировании коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности 

осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями языка. 

Иностранныйязык, какучебныйпредметхарактеризуется:
- межпредметностью(содержанием речи на иностранном языке могут быть 

сведения из разных областей знания, например, литературы, искусства, истории, 

географии, математики и др.);
- многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение различными 

языковыми средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, 

грамматическим, фонетическим, с другой - умениями в четырех видах речевой 

деятельности);

 

-полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство 
приобретения сведений в самых различных областях знания).  

Данная рабочая программа выполняет три основные функции. Информационно-
методическая функция позволяет участникам образовательного  

процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, 
воспитания и развития учащихся начальной школы средствами конкретного 

учебного предмета, о вкладе каждого учебного предмета в решение общих целей 

начального образования.  
Организационно-планирующая функция позволяет рассмотреть возможное 

направление развертыванья и конкретизации содержания образовательного стандарта 

начального общего образования по конкретному учебному предмету с учетом его 

специфики и логики учебного процесса. Реализация организационно-планирующей 

функции предусматривает выделение этапов обучения, определение количественных 

и качественных характеристик содержания обучения на каждом этапе.  
Контролирующая функция заключается в том, что программа, задавая требования 

к содержанию речи, коммуникативным умениям, к отбору языкового материала и к 

уровню обученности школьников на каждом этапе обучения, может служить основой для 

сравнения полученных в ходе контроля результатов.  
2 класс 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Регулятивные действия (организационные) обеспечивают учащимся 

организацию их учебной деятельности. К ним относятся:  
-целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 
известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно;  
-планирование - определение последовательности промежуточных целей с учетом 
конечного результата; составление плана и последовательности действий;  
-прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 
временных характеристик;  
-контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным 
эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;  
-коррекция - внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия 
в случае расхождения эталона, реального действия и его результата;  
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-оценка — выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще нужно 
усвоить, осознание качества и уровня усвоения;  
-саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к 
выбору в ситуации мотивационного конфликта) и к преодолению препятствий.  

Познавательные универсальные действия включают:  
общеучебные, логические, а также постановку и решение проблемы. 
Общеучебные универсальные действия предполагают:  
-самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;  
-поиск и выделение необходимой информации; применение методов 
информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств;  
-структурирование знаний;  
-осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 
письменной форме;  
-выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 
конкретных условий;  
--рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 
результатов деятельности;  
-смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в  
зависимости от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов 

различных жанров; определение основной и второстепенной информации; свободная 
ориентация и восприятие текстов художественного, научного, публицистического и 

официально-делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой 
информации;  

- постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 
деятельности при решении проблем творческого и поискового характера.  

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково- 

символические действия: моделирование- преобразование объекта из чувственной формы  
с модель, где выделены существенные характеристики объекта 
(пространственно-графическая или знаково-символическая);  

- преобразование модели с целью выявления общих законов, 
определяющих данную предметную область.  

Логические универсальные действия предполагают: 

- анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных);  
- синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное 

достраивание с восполнением недостающих компонентов;  
- выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 
- подведение под понятие, выведение следствий; 
- установление причинно-следственных связей; 
- построение логической цепи рассуждений; 
- доказательство; 
- выдвижение гипотез и их обоснование. 
Постановка и решение проблемы предполагают: 

- формулирование проблемы;  
- самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера.  
Коммуникативные действия обеспечивают социальную компетентность и учет 

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

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

группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со 

сверстниками и взрослыми.  
К коммуникативным действиям относятся - планирование учебного 

сотрудничества с учителем и сверстниками определение цели, функций участников, 

способов взаимодействия;  
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- постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе 
информации;  

- разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 
альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация;  

- управление поведением партнера — контроль, коррекция, оценка его действий;  
- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка.  
Говорение 

Ученик 2-го класса научится: 
 

 участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, 
поздравление, благодарность, приветствие);

 расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы (Что? Где? Когда?), 
и отвечать на них;

 кратко рассказывать о себе, своей семье, друге;

 составлять небольшие описания предмета, картинки (о природе, школе) по
образцу.

 
Ученик 2-го класса получит возможность научиться: 

 

 решать элементарные коммуникативные задачи в пределах любой из сфер

общения;


 составлять монологическое высказывание объемом 5 фраз 
(описание, сообщение, рассказ);

 решать коммуникативные задачи при помощи диалога объемом 3-4 реплики
и каждой стороны; 

 запросить информацию, поздороваться, извиниться, выразить

одобрение/несогласие; 

-задать вопрос, дать краткий ответ, выслушать собеседника, поддержать

беседу.
Аудирование

Ученик 2-го класса научится:

-понимать на слух речь учителя, одноклассников, основное содержание облегченных, 
доступных по объему текстов, с опорой на зрительную наглядность.

Ученик 2-го класса получит возможность научиться:

-понимать развернутые тексты объемом 6-10 фраз. 

Чтение 

Ученик 2-го класса научится: 
 

 читать вслух, соблюдая правила произношения и 
соответствующую интонацию, доступные по объему тексты, построенные на 
изученном языковом материале;

 читать про себя, понимать основное содержание доступных по 
объему текстов, построенных на изученном материале, пользуясь в случае 
необходимости двуязычным словарем;

 овладевать основными правилами чтения и знаками 
транскрипции. Ученик 2-го класса получит возможность научиться:


 читать про себя и понимать текст, содержащий не более 2-3 незнакомых

слов.
Письмо
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Ученик 2-го класса научится:


 списывать текст, вставляя в него пропущенные слова в соответствии с

контекстом;

 писать краткое поздравление с опорой на образец;

 записывать отдельные слова, предложения по модели;
 выписывать предложения из текста.

Ученик 2-го класса получит возможность научиться: 
 

 охарактеризовать сказочного героя в письменном виде;
 придумывать и записывать собственные предложения;

 составлять план устного высказывания. 
Языковые средства и навыки оперирования 

ими Графика, каллиграфия, орфография Ученик 
2-го класса научится: 

 
-воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского 
алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов);

-пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем;
 
-отличать буквы от знаков транскрипции. Ученик 2-го класса получит возможность научиться:


 группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;

 уточнять написание слова по словарю. 
Фонетическая сторона речи 

Ученик 2-го класса научится: 
 
-произносить все звуки английского алфавита;
-различать на слух звуки английского и русского алфавита. Ученик 2-го 
класса получит возможность научиться:

-соблюдать интонацию перечисления;

-читать изучаемые слова по транскрипции;
-грамотно в интонационном отношении оформлять различные типы

предложений


Лексическая сторона речи 

Ученик 2-го класса научится:

-узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе 
словосочетания, в пределах тематики;
-употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с 
коммуникативной задачей.

Ученик 2-го класса получит возможность научиться:

-узнавать простые словообразовательные элементы;
-опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова). 
 

Грамматическая сторона речи 
 

Ученик 2-го класса научится: 

 

 употреблять речевые образцы с глаголами tohave, tobe, модальными 
и смысловыми глаголами в настоящем времени;

 употреблять правильный порядок слов в предложении;

 употреблять единственное и множественное число.

Ученик 2-го класса получит возможность научиться: 
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 распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным 
признакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы).

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Давайте начнем!  
Первые фразы на английском языке: как представиться, поздороваться и 

попрощаться.  
Мои буквы 

Знакомство с английскими звуками и алфавитом.  
Вводный модуль «Здравствуй! Моя семья» 

 
Встреча с героями учебника и знакомство с элементарными словами и 

структурами по теме.  
Мой дом 

Описание предметов мебели и частей дома.  
Мой день рождения 

Разговор о возрасте, дне рождения и еде. 

Мои животные 

Названия животных, что они умеют/не умеют делать.  
Мои игрушки 

Названия игрушек, где они находятся, описание их  внешности.  
Мои каникулы 

Разговор о погоде, одежде, каникулах и временах года. 
 

Место предмета в учебном плане 
 

На изучение иностранного языка (английский язык) во 2 классе начальной 
школы отводится 2 часа в неделю. Курс рассчитан на 68 ч (34 учебные недели). 

 

        3класс  
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 
Регулятивные действия (организационные) обеспечивают учащимся 

организацию их учебной деятельности. К ним относятся:  
-целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 
известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно;  
-планирование - определение последовательности промежуточных целей с учетом 
конечного результата; составление плана и последовательности действий;  
-прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 
временных характеристик;  
-контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным 
эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;  
-коррекция - внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия 
в случае расхождения эталона, реального действия и его результата;  
-оценка — выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще нужно 
усвоить, осознание качества и уровня усвоения;  
-саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к 
выбору в ситуации мотивационного конфликта) и к преодолению препятствий.  

Познавательные универсальные действия включают:  
общеучебные, логические, а также постановку и решение проблемы. 
Общеучебные универсальные действия предполагают:  

-самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;  
-поиск и выделение необходимой информации; применение методов 
информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств;  
-структурирование знаний;  
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-осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 
письменной форме;  
-выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 
конкретных условий;  
-рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 
результатов деятельности;  
-смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в  

зависимости от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных 

текстов различных жанров; определение основной и второстепенной информации; 
свободная ориентация и восприятие текстов художественного, научного, 

публицистического и официально-делового стилей; понимание и адекватная оценка 

языка средств массовой информации;  
-постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 
деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 
 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-символические 
действия: моделирование- преобразование объекта из чувственной формы  

- модель, где выделены существенные характеристики объекта 
(пространственно-графическая или знаково-символическая);  

 преобразование модели с целью выявления общих законов, 
определяющих данную предметную область.  

Логические универсальные действия предполагают: 

 анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных);  
 синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное 

достраивание с восполнением недостающих компонентов;  
 выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 
 подведение под понятие, выведение следствий; 
 установление причинно-следственных связей; 
 построение логической цепи рассуждений; 
 доказательство;  
 выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы предполагают: 
 формулирование проблемы;  
 самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера.  
Коммуникативные действия обеспечивают социальную компетентность и учет 

позиции других людей, партнеров по общению или деятельности; умение слушать и 
вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в 

группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со 

сверстниками и взрослыми.  
 коммуникативным действиям относятся:  

 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — 
определение цели, функций участников, способов взаимодействия;  

 постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе 
информации;  

 разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 
альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация;  

 управление поведением партнера — контроль, коррекция, оценка его действий;  
 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и 
диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка.  
Говорение 

Ученик 3-го класса научится: 
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 осуществлять диалогическое общение на элементарном уровне со 
взрослыми и сверстниками, в том числе и с носителями иностранного языка, в пределах 
сфер, тематики и ситуаций общения.

 порождать элементарные связные высказывания о себе и окружающем мире,

В прочитанном, увиденном, услышанном, выражая при этом свое отношение;  
 приветствовать собеседника, используя языковые средства, 

адекватные возрасту собеседника и целям общения;

 прощаться после разговора, используя при этом разные речевые клише;

 описывать человека, животное, предмет, картину;
 рассказывать о ком-то, о происшедшем событии.

Ученик 3-го класса получит возможность научиться: 

 

 представляться самому, назвав имя, возраст, место и дату рождения, 
основное занятие;

 просить о помощи или предложить свою помощь;

 запрашивать необходимую информацию о ком-либо или о чем-либо;
 приглашать к совместной деятельности (например, к игре), используя при 

этом адекватные средства;

 обменяться мнениями о прочитанном или увиденном, аргументируя свою

точку зрения.
Аудирование

Ученик 3-го класса научится:


 понимать и реагировать на устное высказывание партнеров по общению 
в пределах сфер, тематики и ситуаций общения, обозначенных программой;

 понимать просьбы и указания учителя, сверстников, связанные с учебными

и игровыми ситуациями в классе;  
 понимать общее содержание учебных и аутентичных текстов (рассказы, 

стихи, считалки) и реагировать вербально и, преимущественно, невербально на их 
содержание;

 полностью и точно понимать короткие сообщения, в основном 
монологического характера, построенные на знакомом учащимся языковом материале.

Ученик 3-го класса получит возможность научиться:


 догадываться о значении некоторых слов по контексту;
 догадываться о значении слов по словообразовательным элементам или по 

сходству звучания со словами родного языка;
 «обходить» незнакомые слова, не мешающие пониманию основного 

содержания текста;
 переспрашивать с целью уточнения содержания с помощью 

соответствующих клише типа: «Excuseme?» и т.д.
Чтение

Ученик 3-го класса научится:


 выразительно читать вслух;

 читать про себя с целью: 
а) понимания основного содержания учебных, а также несложных 

аутентичных текстов;  
б)поиска необходимой (интересующей) информации (приемы поискового чтения). 

Ученик 3-го класса получит возможность научиться: 
 

 читать про себя с целью полного и точного понимания содержания 
учебныхи адаптированных аутентичных текстов, построенных на знакомом 
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учащимся языковом материале или содержащих незнакомые слова, о значении 
которых можно догадаться;

 читать вслух текст, построенный на изученном языковом материале, 
соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию.

Письмо

Ученик 3-го класса научится:


 писать короткое поздравление (с днем рождения, Новым годом, 
Рождеством) с опорой на образец, выражать пожелание;

 составлять и записывать план прочитанного;
 составлять и записывать рассказ на определенную тему;

 

 списывать текст, вставляя в него пропущенные слова в соответствии с
контекстом;


 самостоятельно и графически правильно выполнять письменные лексические 

и грамматические упражнения, используя в случае необходимости словарь;

 составлять подписи к картинкам.

Ученик 3-го класса получит возможность научиться: 
 
-письменно отвечать на вопросы по прочитанному тексту (с опорой на текст);

-составлять план устного сообщения в виде ключевых слов, делать выписки

их текста;

-писать краткое письмо или поздравление зарубежному сверстнику по образцу на 
доступном уровне и в пределах изученной тематики, используя словарь в случае 
необходимости.

Языковые средства и навыки оперирования 
ими Графика, каллиграфия, орфография Ученик 
3-го класса научится:


-воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского 
алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов);

-пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем;

-отличать буквы от знаков транскрипции.
-применять основные правила чтения и орфографии (умение их применять при чтении и 
письме).

Ученик 3-го класса получит возможность научиться:

-группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;

-уточнять написание слова по словарю. 
Фонетическая сторона речи 

Ученик 3-го класса научится: 
 
-произносить все звуки английского алфавита;
-различать на слух звуки английского и русского алфавита. Ученик 3-го 
класса получит возможность научиться:
-соблюдать интонацию перечисления;

-читать изучаемые слова по транскрипции;
-грамотно в интонационном отношении оформлять различные типы предложений.
-адекватное произносить и различать на слух звуки изучаемого иностранного языка, в том 
числе долгих и кратких гласных, гласных с твердым приступом, звонких и глухих 
согласных;
-различать оглушение/неоглушение согласных в конце слога или слова, отсутствие 
смягчения согласных перед гласными; словесное и фразовое ударение, членение 
предложений на смысловые группы; ритмико-интонационные особенности основных 
коммуникативных типов предложений (утверждения, вопроса, побуждения).
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Лексическая сторона речи 

Ученик 3-го класса научится:

-узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе 
словосочетания, в пределах тематики;
-употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с 
коммуникативной задачей.

Ученик 3-го класса получит возможность научиться:

 узнавать простые словообразовательные элементы;
 опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова).
 узнавать лексические единицы, простейшие устойчивые словосочетания, 

оценочную лексика и реплики-клише как элементы речевого этикета, отражающие 

культуру стран изучаемого языка (употребление и распознавание в речи).
 узнавать о способах словообразования (словосложение и аффиксация), о 

заимствованиях из других языков (интернациональные слова).
Грамматическая сторона речи 

Ученик 3-го класса научится:


 употреблять речевые образцы с глаголами tohave, tobe, модальными 
и смысловыми глаголами в настоящем времени;

 употреблять правильный порядок слов в предложении;

 употреблять единственное и множественное число.

Ученик 3-го класса получит возможность научиться: 
 

 распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным 
признакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы).

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Добро пожаловать в Зеленую школу!
Знакомство (имя, возраст, что умеет делать, семья, любимое животное). Приём и 

угощение друзей. Поведение за столом. Любимая еда. Покупка продуктов в магазине.

Счастливые «зеленые» уроки
Мои друзья: внешность, характер, что умеют / не умеют делать. Любимое 

животное. Сказки “OneBusyMorning”, “EightFriends”. Здоровый образ жизни: правильное 
питание, необходимость занятий физкультурой. Семейные праздники: Рождество,
Новый год

 
Поговорим о новом друге Любимое время года. Занятия в разное время года. Мои 

друзья и я. День рождения друга (день, месяц). Подарок и поздравления друг друга. 

Английскаясказкаодвухподругах “TheCountryMouseandtheTownMouse”.   
Рассказываем истории и пишем письма друзьям 

 
Письмо зарубежному другу: обращение, прощание, оформление конверта. Сказка 

о волшебном почтовом ящике “CleverMiranda”. 
 

Место предмета в учебном плане 
 

На изучение иностранного языка (английский язык) в 3 классе начальной 
школы отводится 2 часа в неделю. Курс рассчитан на 68 ч (34 учебные недели).  

                             

            4класс  
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Достижение целей личностного, социального и познавательного развития  
обучающихся является главным результатом освоения основной образовательной 
программы начального общего образования по английскому языку.   
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и процессе обучения английскому языку младшие школьники овладеют 

личностными, метапредметными и предметными результатами освоения 
основной образовательной программы по иностранному языку.  

Личностные результаты:  
и процессе воспитания выпускник начальной школы достигнет определённых 

личностных результатов в освоении учебного предмета «Иностранный язык» в начальной 
школе.  

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам 
и обязанностям человека: 

 

 ценностное отношение к своей малой родине, семейным 
традициям; государственной символике, родному языку, к России;

 элементарные представления о культурном достоянии малой Родины;

 первоначальный опыт постижения ценностей национальной культуры;
 первоначальный опыт участия в межкультурной коммуникации и умение 

представлять родную культуру;

 начальные представления о правах и обязанностях человека и гражданина.

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания:


 элементарные представления о моральных нормах и правилах нравственного 
поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, классе, школе, а 
также между носителями разных культур;

 первоначальные представления о гуманистическом мировоззрении: 
доброта, желание доставить радость людям; бережное, гуманное отношение ко всему 
живому; великодушие, сочувствие; товарищество и взаимопомощь;

 стремление делать правильный нравственный выбор: способность 
анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других людей;

 почтительное отношение к родителям, уважительное отношение к 
старшим, заботливое отношение к младшим;

 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими 
и младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными 
этическими нормами;

 доброжелательное отношение к другим участникам учебной и игровой 
деятельности на основе этических норм.

3. Воспитание уважения к культуре народов англоязычных стран:

 элементарные представления о культурном достоянии англоязычных стран;

 первоначальный опыт межкультурной коммуникации; 
уважение к иному мнению и культуре других народов. 

 
с Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание):  
 элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

родной культуры и культуры англоязычных стран;  
 первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, 

детского фольклора, памятников культуры;  
 первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой 

деятельности, формирования потребности и умения выражать себя в доступных 

видах творчества; 
мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве школы и 

семьи; 

отношение к учёбе как творческой деятельности. 

с Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 
 ценностное отношение к труду, учёбе и творчеству, трудолюбие;
 потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и 

наиболее привлекательных для ребёнка видахтворческой деятельности;
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 дисциплинированность, последовательность, настойчивость 
и самостоятельность;

 первоначальный опыт участия в учебной деятельности по овладению 
иностранным языком и осознание её значимости для личности учащегося;

 первоначальные навыки сотрудничества в процессе учебной и игровой 
деятельности со сверстниками и взрослыми;

 

 

 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к 
школьному имуществу, учебникам, личным вещам;

 мотивация к самореализации в познавательной и учебной деятельности;

 любознательность и стремление расширять кругозор.

- Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 
  ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих 

людей; 
 

 первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для 
здоровья человека;

 первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности. 
- Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей 

среде (экологическое воспитание):  
  ценностное отношение к природе;  
 первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к 

природе.  
Метапредметные результаты в данном курсе достигаются главным образом 

благодаря развивающему аспекту иноязычного образования.  
У младших школьников будут развиты:  
- Положительное отношение к предмету и мотивация к дальнейшему 

овладению иностранным языком: 
 элементарное представление о иностранном языке как средстве 

познания мира и других культур;

 первоначальный опыт межкультурного общения;
 познавательный интерес и личностный смысл изучения иностранного языка. У 
выпускников будет возможность развивать: способность принимать и сохранять

цели и задачи учебной деятельности, поиск  средств её осуществления. 

- Языковые и речемыслительные способности, психические функции и процессы: 
- языковые способности 
 слуховая дифференциация (фонематический и интонационный слух);
 зрительная дифференциация (транскрипционных знаков, букв, 

буквосочетаний, отдельных слов, грамматических конструкций и т. п.);

 имитация (речевой единицы на уровне слова, фразы);
 догадка (на основе словообразования, аналогии с родным языком, 

контекста, иллюстративной наглядности и др.);

 выявление языковых закономерностей (выведение правил);

- способности к решению речемыслительных задач 
 соотнесение/сопоставление (языковых единиц, их форм и значений);

 осознание и объяснение (правил, памяток и т. д.);
 построение высказывания в соответствии с коммуникативными задачами (с 

опорами и без использования опор);

 трансформация (языковых единиц на уровне словосочетания, фразы);

и психические процессы и функции 
 восприятие (расширение единицы зрительного и слухового восприятия);
 мышление (развитие таких мыслительных операций как анализ, 

синтез, сравнение, классификация, систематизация, обобщение);
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 внимание (повышение устойчивости, развитие способности к 
распределению и переключению, увеличение объёма).

У выпускника будет возможность развить:

 языковые способности

 -выявление главного (основной идеи, главного предложения в абзаце, в
тексте);


-логическое изложение (содержания прочитанного письменно 
зафиксированного высказывания, короткого текста); 
8) способности к решению речемыслительных задач 

 формулирование выводов (из прочитанного, услышанного);

 иллюстрирование (приведение примеров);

 антиципация (структурная и содержательная);
 выстраивание логической/хронологической последовательности 

(порядка, очерёдности);

 оценка/самооценка (высказываний, действий и т. д.); 
9)психические процессы и функции  

 такие качества ума, как любознательность, логичность, доказательность, 
критичность, самостоятельность;

 память (расширение объёма оперативной слуховой и зрительной памяти);

 творческое воображение.

- Специальные учебные умения и универсальные учебные действия: 
-специальные учебные умения  
-работать над звуками, интонацией, каллиграфией, орфографией, правилами чтения, 

транскрипцией, лексикой, грамматическими явлениями английского языка;
-работать со справочным материалом: англо-русским и русско-английским словарями, 
грамматическим и лингвострановедческим справочниками;
-пользоваться различными опорами: грамматическими схемами, речевыми образцами, 
ключевыми словами, планами и др. для построения собственных высказываний;

-пользоваться электронным приложением;
-оценивать свои умения в различных видах речевой деятельности. Выпускник 
получит возможность научиться:

– рационально организовывать свою работу в классе и дома (выполнять различные

типы упражнений и т. п.); 

– пользоваться электронным приложением; 

универсальные учебные действия  
 работать с информацией (текстом/аудиотекстом): извлекать нужную 

информацию, читать с полным пониманием содержания, понимать последовательность 

описываемых событий, делать выписки из текста, пользоваться языковой догадкой, 

сокращать, расширять устную и письменную информацию, заполнять таблицы;
 сотрудничать со сверстниками, работать в паре/группе, а также работать 

самостоятельно;

 выполнять задания в различных тестовых форматах.

Выпускник получит возможность научиться: 
 
-работать с информацией (текстом/аудиотекстом): прогнозировать содержание текста по 
заголовкам, рисункам к тексту, определять главное предложение в абзаце, отличать 
главную информацию от второстепенной;
-вести диалог, учитывая позицию собеседника;

-планировать и осуществлять проектную деятельность;
-работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в 
том числе пользоваться средствами информационных и коммуникационных 
технологий);
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-контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной 
задачей;  
-читать тексты различных стилей и жанров в соответствии с целями и

задачами;

 осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 

коммуникативными задачами;

 осуществлять логические действия: сравнение, анализ, синтез, 

обобщение, классификация по родовидовым признакам, установление аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений.

Познавательные результаты

В процессе овладения познавательным (социокультурным) аспектом 

выпускник научится:

 находить на карте страны изучаемого языка и континенты;

 узнавать достопримечательности стран изучаемого языка/родной страны;

 понимать особенности британских и американских национальных 

и семейных праздников и традиций;

 понимать особенности образа жизни зарубежных сверстников;

 узнавать наиболее известных персонажей англоязычной детской литературы

В популярные литературные произведения для детей; 
 узнавать наиболее популярные в странах изучаемого языка детские 

телепередачи и их героев, а также анимационные фильмы и их героев.

 сформировать представление о государственной символике стран 

изучаемого языка;

 сопоставить реалии стран изучаемого языка и родной страны;

 представить реалии своей страны средствами английского языка;

 познакомиться и выучить наизусть популярные детские песенки и 

стихотворения.

В процессе овладения учебным аспектом у учащихся будут развиты 

коммуникативные умения по видам речевой деятельности.


В говорении выпускник научится:

 вести и поддерживать элементарный диалог: этикетный, диалог-расспрос, 

диалог-побуждение, диалог – обмен мнениями;

 кратко описывать и характеризовать предмет, картинку, персонаж;

 рассказывать о себе, своей семье, друге, школе, родном крае, стране и т. п. 

(в пределах тематики начальной школы).

 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского 

фольклора: рифмовки, стихотворения, песни;

 кратко передавать содержание прочитанного/услышанного текста;

 выражать отношение к прочитанному/услышанному.

В Аудировании выпускник научится: 
 понимать на слух речь учителя во время ведения урока;

 понимать связные высказывания учителя, построенные на знакомом 

материале и/или содержащие некоторые незнакомые слова;

 пониматьвыказывания одноклассников;

 понимать небольшие тексты и сообщения, построенные на 

изученном речевом материале, как при непосредственном общении, так и при 

восприятии аудиозаписи;

 понимать содержание текста на уровне значения (уметь отвечать на 

вопросы по содержанию текста);

 понимать основную информацию услышанного;

 извлекать конкретную информацию из услышанного;
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 понимать детали текста;

 вербально или невербально реагировать на услышанное;

 понимать на слух разные типы текста, соответствующие возрасту и 

интересам учащихся (краткие диалоги, описания, детские стихотворения и 

рифмовки, песни, загадки) – время звучания до 1 минуты;

 использовать контекстуальную или языковую догадку;

 не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие 

понимать основное содержание текста.

В чтении выпускник овладеет техникой чтения, то есть научится читать:

 по транскрипции;

 с помощью (изученных) правил чтения и с правильным словесным

ударением;

 редуцированные формы вспомогательных глаголов, используемые для 

образования изучаемых видовременных форм;

 редуцированные отрицательные формы модальных глаголов;

 написанное цифрами время, количественные и порядковые числительные и

даты;

 с правильным логическим и фразовым ударением простые 

нераспространённые предложения;

 основные коммуникативные типы предложений 

(повествовательное, вопросительное, побудительное, восклицательное);

 с определённой скоростью, обеспечивающей понимание 

читаемого. Выпускник овладеет умением читать, то есть научится:

 читать небольшие тексты различных типов, применяя разные стратегии, 

обеспечивающие понимание основной идеи текста, полное понимание текста и понимание 

необходимой (запрашиваемой) информации;

 читать и понимать содержание текста на уровне значения, то есть сумеет 

на основе понимания связи между членами простых предложений ответить на вопросы 

по содержанию текста;

 определять значения незнакомых слов по:

 знакомым словообразовательным элементам (приставки, суффиксы) и по 

известным составляющим элементам сложных слов;

 аналогии с родным языком;

 конверсии;

 контексту;

 иллюстративной наглядности;

 пользоваться справочными материалами (англо-русским словарём, 

лингвострановедческим справочником) с применением знаний алфавита и транскрипции.

 читать с соответствующим ритмико-интонационным оформлением простые 

распространённые предложения с однородными членами;

 понимать внутреннюю организацию текста и определять:

 главную идею текста и предложения, подчинённые главному предложению;

 хронологический/логический порядок предложений;

 причинно-следственные и другие смысловые связи текста с 

помощью лексических и грамматических средств;

 читать и понимать содержание текста на уровне смысла, а также:

 делать выводы из прочитанного;

 выражать собственное мнение по поводу прочитанного;

 выражать суждение относительно поступков героев;

 соотносить события в тексте с личным опытом.
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В письме выпускник научится: 
правильно списывать; 

выполнять лексико-грамматические упражнения; 
делать записи (выписки из текста); 

делать подписи к рисункам; 

отвечать письменно на вопросы; 

писать открытки-поздравления с праздником и днём рождения (объём 15–20 

слов); 
 
-писать личные письма в рамках изучаемой тематики (объём 30–40 слов) с опорой на 
образец.
-писать русские имена и фамилии по-английски;

-составлять правила поведения/инструкции;
-заполнять анкеты (имя, фамилия, возраст, хобби), сообщать краткие сведения о 
себе;
-в личных письмах запрашивать интересующую информацию;
-писать короткие сообщения (в рамках изучаемой тематики) с опорой на 
план/ключевые слова (объём 50–60 слов);
-правильно оформлять конверт (с опорой на образец). 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Графика, каллиграфия и орфография 

Выпускник научится: 

-распознавать слова, написанные разными шрифтами;

-отличать буквы от транскрипционных знаков;

-читать слова по транскрипции;

-пользоваться английским алфавитом;
-писать все буквы английского алфавита и основные буквосочетания 
(полупечатным шрифтом);
-сравнивать и анализировать буквы/буквосочетания и соответствующие 
транскрипционные знаки;
-писать красиво (овладеет навыками английской каллиграфии);

-писать правильно (овладеет основными правилами орфографии).

-писать транскрипционные знаки;

-группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;

-использовать словарь для уточнения написания слова.

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

-различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка;
-соблюдать нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и устной речи 
(долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слов, 
отсутствие смягчения согласных перед гласными);
-соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе;

-понимать и использовать логическое ударение во фразе, предложении;

-различать коммуникативный тип предложения по его интонации;
-правильно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 
особенностей: повествовательное (утвердительное и отрицательное), вопросительное 
(общий и специальный вопрос), побудительное, восклицательное предложения.
-распознавать случаи использования связующего “r” и использовать их вречи;
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 правильно произносить предложения с однородными членами (соблюдая 
интонацию перечисления);

 соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах.
Лексическая сторона речи 

Выпускник научится:
 понимать значение лексических единиц в письменном и устном тексте 

в пределах тематики начальной школы;
 использовать в речи лексические единицы, обслуживающие ситуации 

общения в пределах тематики начальной школы в соответствии с 
коммуникативной задачей.

 распознавать имена собственные и нарицательные;

 распознавать части речи по определённым признакам;
 понимать значение лексических единиц по 

словообразовательным элементам (суффиксам и приставкам);

 использовать правила словообразования;
 догадываться о значении незнакомых слов, используя различные виды 

догадки (по аналогии с родным языком, словообразовательным элементам т .д.).
Грамматическая сторона 
речи Выпускник научится:
 понимать и употреблять в речи изученные существительные с 

определённым/неопределённым/нулевым артиклем, прилагательные в положительной, 
сравнительной и превосходной степенях, количественные (до 100) и порядковые (до 30) 
числительные, личные, притяжательные и вопросительные местоимения, глагол have got, 
глагол-связку to be, модальные глаголы can, may, must, should,видо-временные формы
Present/Past/FutureSimple, Present Perfect, Present Progressive, конструкцию to be going to


для выражения будущих действий, наречия времени, места и образа действия, наиболее 
употребительные предлоги для выражения временных и пространственных отношений;

 понимать и употреблять в речи основные коммуникативные типы 
предложений, безличные предложения, предложения с оборотом there is/there 
are, побудительные предложения в утвердительной и отрицательной формах;

 понимать и использовать в наиболее распространённых 
случаях неопределённый, определённый и нулевой артикли;

 понимать и использовать в речи указательные (this, that, these, 
those), неопределённые (some, any) местоимения;

 понимать и использовать в речи множественное число существительных, 
образованных не по правилам;

 понимать и использовать в речи сложносочинённые предложения с союзами

and и but;

 понимать и использовать в речи сложноподчинённые предложения с союзом

because;


 дифференцировать слова по определённым признакам (существительные, 
прилагательные, модальные/смысловые/ вспомогательные глаголы);

 приобрести начальные лингвистические представления о системе и 
структуре английского языка, необходимые для овладения речевыми навыками 
и основами речевых умений.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Говорим о временах года и погоде

Занятия в разное время года .рассказ о погоде в разные времена года. Прогноз 
погоды.

Наслаждаемся домом

Описание своей комнаты. Обустройство гостиной мисс Четтер.  Занятия на ферме.
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Быть счастливым в городе и в деревне 
 

Страна изучаемого языка и родная страна. Домашние и дикие животные. 
Помощь взрослым людям.  

Рассказываем истории 

Занятия детей в летние каникулы. Небылицы. Животные и отношение к ним.  
Время в кругу семьи  
Совместное времяпрепровождение в кругу семьи. Помощь по дому. 

Правила этикета. Показания времени.  
Покупки для всех 

Предметы одежды. Правила поведения в магазине. День рождения.  
Школа – это забавно 

Школьные предметы. Поведение в школе. Названия школьных принадлежностей. 
 

Место предмета в учебном плане 
 

На изучение иностранного языка (английский язык) в 4 классе начальной 
школы отводится 2 часа в неделю. Курс рассчитан на 68 ч (34 учебные недели). 

 

2.2.2.6. Математика 
 

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 приёмов 
умственной деятельности: школьники учатся проводить анализ, сравнение,  

классификацию объектов, устанавливать причинно-следственные связи, 

закономерности, выстраивать логические цепочки рассуждений. Изучая математику, они 

усваивают определённые обобщённые 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.  
Основными целями начального обучения математике являются: 

 Математическое развитие младших школьников.

 Формирование системы начальных математических знаний.

 Воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 
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 

(умения 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; 
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— формирование умения вести поиск информации и работать с ней; 
 

— формирование первоначальных представлений о компьютерной грамотности;— 
развитие познавательных способностей;  

— воспитание стремления к расширению математических знаний; 

— формирование критичности мышления; 
 

— развитие умения аргументированно 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.  
Данная рабочая программа по математикеразработана на основе:  
 требований Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования;  
 основной образовательной программы начального общего образования МОУ 

«СОШ №1 г.Ртищево Саратовской области»; 

примерной образовательной программы по математике; 
 

 авторской программы М.И.Моро, Ю.М.Колягиной, М.А.Бантовой и др. 

«Математика: рабочие программы. 1-4 класс» (из сборника рабочих программ «Школа 

России») - М: «Просвещение», 2011г. Предметная линия учебников системы «Школа 

России», 1-4 классы: пособие для учителей общеобразоват.организаций /Авторы:М. И. 

Моро, С. И. Волкова, С. В. Степанова,М. А. Бантова, Г. В. Бельтюкова – М.: Просвещение, 

2014.);   
Общая характеристика курса «Математика»  
Начальный курс математики является курсом интегрированным: в нём объединён 

арифметический, геометрический и алгебраический материал. Содержание обучения 

представлено в программе разделами: «Числа и величины», «Арифметические действия», 

«Текстовые задачи», «Пространственные отношения. Геометрические фигуры», 

«Геометрические величины», «Работа с информацией».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  
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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 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 ряда 

общих 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 способствует развитию 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. Школьники 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. 
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Изучение геометрического материала 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 со 

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

свои действия и реализовывать планы, вести поиск и систематизировать нужную 

информацию.  
Предметное содержание программы направлено на последовательное 

формирование и отработку универсальных учебных действий, развитие логического и 

алгоритмического мышления, пространственного воображения и математической речи. 

Большое внимание в программе уделяется формированию умений сравнивать 

математические объекты (числа, числовые выражения, различные величины, 

геометрические фигуры и т. д.), выделять их существенные признаки и свойства, 

проводить на этой основе классификацию, анализировать различные задачи, моделировать 

процессы и ситуации, отражающие смысл арифметических действий, а также отношения и 

взаимосвязи между величинами, формулировать выводы, делать обобщения, переносить 

освоенные способы действий в изменённые условия. Знание и понимание математических 

отношений и взаимо-зависимостей 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 усвоения программного материала младшие 

школьники знакомятся с языком математики, усваивают 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. Усвоение математического содержания создаёт условия для повышения 

логической культуры и совершенствования коммуникативной деятельности учащихся.  
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Содержание программы предоставляет значительные возможности для развития 
умений работать в паре или 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.  
Усвоение 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 усвоении 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 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.  
1класс 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА Требования к 

уровню подготовки обучающихся  
Личностными результатами обучающихся в 1 классе являются формирование 

следующих умений:  
Определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для 

всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы).  
 предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на 

общие для всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других 

участников группы и педагога, как поступить.  
Метапредметными результатами изучения курса «Математика» в 1-м классе 

являются формирование следующих универсальных учебных действий (УУД).  
Регулятивные УУД: 
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-Готовность ученика целенаправленно использовать знания в учении и в повседневной 
жизни для исследования математической сущности предмета (явления, события, факта); - 
Определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя.  
-Проговаривать последовательность действий на уроке.  
-Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией 
учебника.  
-Учиться работать по предложенному учителем плану. 
-Учиться отличать верно выполненное задание от неверного.  
-Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 
деятельности класса на уроке. 
 

Познавательные УУД: 
 
-Способность характеризовать собственные знания по предмету, формулировать вопросы, 

устанавливать, какие из предложенных математических задач могут быть им успешно 
решены;  
-Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 
учителя.  
-Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на 
развороте, в оглавлении, в словаре).  
-Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 
жизненный опыт и информацию, полученную на уроке.  
-Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы 
всего класса.  
-Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать такие 

математические объекты, как числа, числовые выражения, равенства, неравенства, плоские 
геометрические фигуры.  
-Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять математические 

рассказы и задачи на основе простейших математических моделей (предметных, рисунков, 

схематических рисунков, схем).  
-Познавательный интерес к математической науке.  
-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.  
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.  

-Читать и пересказывать текст. Находить в тексте конкретные сведения, факты, 
заданные в явном виде.  

-Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать 
им. 

 
3 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 
Предметными результатами изучения курса «Математика» в 1-м классе являются  

формирование следующих умений. 

Учащиеся должны знать: 

 названия и обозначения действий сложения и вычитания, таблицу сложения чисел 
 пределах 20 и соответствующие случаи вычитания 

Учащиеся должны уметь: 
 
-Оценивать количество предметов числом и проверять сделанные оценки подсчетом в 
пределах 20 
 
-Вести счет, как в прямом, так и в обратном порядке в пределах 20 
-Записывать и сравнивать числа в пределах 20 
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-Находить  значение  числового  выражения  в  1-2  действия  в  пределах  20  (без 
скобок) 

-Решать задачи в 1-2 действия, раскрывающие конкретный смысл действий сложения и 
вычитания, а также задачи на нахождение числа, которое на несколько единиц больше 

(меньше) данного и  

-Проводить измерение длины отрезка и длины ломаной 
-Строить отрезок заданной длины 
-Вычислять длину ломаной.  

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Подготовка к изучению чисел и действий с ними. 

Пространственные и временные представления 

Сравнение предметов по размеру (больше—меньше, выше—ниже, длиннее— 
короче) и форме (круглый, квадратный, треугольный и др.).  

Пространственные представления, взаимное расположение предметов: вверху, 
внизу (выше, ниже), слева, справа (левее, правее), перед, за, между; рядом.  

Направления движения: слева направо, справа налево, сверху вниз, снизу вверх.  

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

Сравнение групп предметов: больше, меньше, столько же, больше (меньше) на.... 
 

Числа от 1 до 10 и число О. 

Нумерация  
Названия, последовательность и обозначение чисел от 1 до 10. Счет предметов. 

Получение числа прибавлением 1 к предыдущему числу, вычитанием 1 из числа, 
непосредственно следующего за ним при счете.  

Число 0. Его получение и обозначение. 

Сравнение чисел. 

Равенство, неравенство. Знаки «>», «<», «=» . 

Состав чисел 2, 3,4, 5. Монеты в 1 р., 2р., 5 р. 
 

Точка, Линии: кривая, прямая, отрезок, ломаная. Многоугольник. Углы, вершины, 
стороны многоугольника. Длина отрезка. Сантиметр.  

Решение задач в 1 действие на сложение и вычитание 
 

Сложение и вычитание 

Конкретный смысл и названия действий. Знаки «+», «-», «=».  
Названия компонентов и результатов сложения и вычитания (их использование при 

чтении и записи числовых выражений). Нахождение значений числовых выражений в 1—  
и действия без скобок. 

Переместительное свойство суммы. 
 

Приемы вычислений: при сложении (прибавление числа по частям, перестановка 
чисел); при вычитании (вычитание числа по частям и вычитание на основе знания 

соответствующего случая сложения).  
Таблица сложения в пределах 10. Соответствующие случаи вычитания. 

Сложение и вычитание с числом 0. 
 

Нахождение числа, которое на несколько единиц больше или меньше данного. 

Решение задач в 1 действие на сложение и вычитание. 
 

Числа от 1 до 20. 

Нумерация 

Названия и последовательность чисел от 1 до 20. Десятичный состав чисел от 11 до  
в Чтение и запись чисел от 11 до 20. Сравнение чисел.  

Сложение и вычитание вида 10+7,17- 7,16 — 10. Сравнение чисел с помощью 
вычитания. Час. Определение времени по часам с точностью до часа.  
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Длина отрезка. Сантиметр и дециметр. Соотношение между ними. 

Килограмм, литр. 
 

Табличное сложение и вычитание. 
 

Сложение двух однозначных чисел, сумма которых больше, чем 10, с 
использованием изученных приемов вычислений.  

Таблица сложения и соответствующие случаи вычитания. 

Решение задач в 1 - 2 действия на сложение и вычитание. 

На изучение математики во 1 классе начальной школы отводится 4 часа в неделю. 

Курс рассчитан на 132 ч (33 учебные недели). 

 

2 класс 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  
Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих 

личностных, метапредметных и предметных 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 наздоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к 
работе на результат.  

Метапредметные 

результаты Регулятивные  
 отслеживать цель учебной деятельности (с опорой на маршрутные листы) и 

внеучебной (с опорой на развороты проектной деятельности);  
 учитывать ориентиры, данные учителем, при освоении нового учебного 

материала;  
проверять результаты вычислений; 

 
 адекватно воспринимать указания на ошибки и исправлять найденные ошибки. 

оценивать собственные успехи в вычислительной деятельности; 

планировать шаги по устранению пробелов (знание состава чисел). 
 

Познавательные 

 анализировать условие задачи (выделять числовые данные и цель — что 

известно, что требуется найти);  
сопоставлять схемы и условия текстовых задач;  
 устанавливать закономерности и использовать их при выполнении заданий 

(продолжать ряд, заполнять пустые клетки в таблице);  
 осуществлять синтез числового выражения (восстановление деформированных 

равенств), условия текстовой задачи (восстановление условия по рисунку, схеме, краткой 

записи);  
 сравнивать и классифицировать изображенные предметы и геометрические 

фигуры по заданным критериям;  
 понимать информацию, представленную в виде текста, схемы, таблицы; 

дополнять таблицы недостающими данными. 
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-видеть аналогии и использовать их при освоении приемов вычислений;
-конструировать геометрические фигуры из заданных частей; достраивать часть до заданной 
геометрической фигуры; мысленно делить геометрическую фигуру на части;
-сопоставлять информацию, представленную в разных видах;

 выбирать задание из предложенных, основываясь на своих интересах.
Коммуникативные

 сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: устанавливать
 соблюдать очерёдность действий, сравнивать полученные результаты, выслушивать 

партнера, корректно сообщать товарищу об ошибках;  
 задавать вопросы с целью получения нужной информации;

 организовывать взаимопроверку выполненной работы;
 высказывать свое мнение при обсуждении задания. 
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 результатаи 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 (набирать текст 

на клавиатуре, работать с меню, находить информацию по заданной теме, распечатывать 

её на принтере). 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Числа и величины 
 

Счёт предметов. Образование, название и запись чисел от 0 до 100. Десятичные 
единицы счёта. Разряды и классы. Представление двузначных чисел в виде суммы 

разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения.  
Измерение величин. Единицы измерения величин: деньги (рубль, копейка); время 

(минута, час). Соотношения между единицами измерения однородных величин. 

Сравнение и упорядочение однородных величин.  
Арифметические действия 

 
Сложение, вычитание, умножение и деление. Знаки действий. Названия 

компонентов и результатов арифметических действий. Таблица сложения. Таблица 

умножения. Взаимосвязь арифметических действий (сложения и вычитания, сложения и 

умножения, умножения и деления). Нахождение неизвестного компонента 

арифметического действия. Деление с остатком. Свойства сложения, вычитания и 

умножения: переместительное и сочетательное свойства сложения и умножения, 

распределительное свойство умножения относительно сложения и вычитания. Числовые 

выражения. Порядок выполнения действий в числовых выражениях со скобками и без 

скобок. Нахождение значения числового выражения. Использование свойств 

арифметических действий и правил о порядке выполнения действий в числовых 
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выражениях. Алгоритмы письменного сложения и вычитания многозначных чисел, 
умножения и деления многозначных чисел на однозначное, двузначное и трёхзначное 

число. Способы проверки правильности вычислений (обратные действия, взаимосвязь 

компонентов и результатов действий, прикидка результата, проверка вычислений на 

калькуляторе). 

Элементы алгебраической пропедевтики. Выражения с одной переменной вида a ± 
28, 8 ∙b, c : 2; с двумя переменными вида: a+ b, а – b, a ∙ b, c: d(d ≠ 0), вычисление их 

значений при заданных значениях входящих в них букв. Использование буквенных 

выражений при формировании обобщений, при рассмотрении умножения 1 и 0 (1 ∙ а = а, 0 

В 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).  

Работас текстовыми задачами  
Задача. Структура задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом. 

Планирование хода решения задач.  
Текстовые задачи, раскрывающие смысл арифметических действий (сложение, 

вычитание, умножение и деление). Текстовые задачи, содержащие отношения «больше на 

(в) …», «меньше на (в) …». Текстовые задачи, содержащие зависимости, 

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

стоимости товара (цена, количество, общая стоимость товара), расход материала при 

изготовлении предметов (расход на один предмет, количество предметов, общий расход) и 

др. Задачи на определение начала, конца и продолжительности события. Задачи на 

нахождение доли целого и целого по его доле.  
Решение задач разными способами.  
Представление текста задачи в виде рисунка, схематического рисунка, 

схематического чертежа, краткой записи, в таблице, на диаграмме.  
Пространственные отношения. Геометрические фигуры  
Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше — ниже, 

слева — справа, за — перед, между, вверху — внизу, ближе — дальше и др.).  
Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (прямая, 

кривая), отрезок, луч, угол, ломаная; многоугольник (треугольник, четырёхугольник, 
прямоугольник, квадрат, пятиугольник и т. д.).  

Свойства сторон прямоугольника.  
Виды треугольников по углам: прямоугольный, тупоугольный, остроугольный. 

Виды треугольников по соотношению длин сторон: разносторонний, равнобедренный 
(равносторонний).  

Окружность (круг). Центр, радиус окружности (круга).  
Использование чертёжных инструментов (линейка, угольник, циркуль) для 

выполнения построений.  
Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние 

геометрических тел: куб, пирамида, шар.  
Геометрические величины  
Геометрические величины и их измерение. Длина. Единицы длины (миллиметр, 

сантиметр, дециметр, метр, километр). Соотношения между единицами длины. Перевод 

одних единиц длины в другие. Измерение длины отрезка и построение отрезка заданной 

длины. Периметр. Вычисление периметра многоугольника, в том числе периметра 

прямоугольника (квадрата).  
Площадь. Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (квадратный 

миллиметр, квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр, квадратный 
километр). Точное и приближённое (с помощью палетки) измерение площади 

геометрической фигуры. Вычисление площади прямоугольника (квадрата).  
Работа с информацией 
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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.).  

Место курса в учебном плане 

На изучение математики во 2 классе начальной школы отводится 4 часа в неделю.  
Курс рассчитан на 136 ч (34 учебные недели). 

 
                                                 3класс 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  
Личностными результатами изучения предметно-методического курса 

«Математика» в 3-ем классе является формирование следующих умений:  
 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.
Метапредметными результатами изучения курса «Математика» в 3-ем классе 

являются формирование следующих универсальных учебных действий.
Регулятивные УУД:


 Определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и 

самостоятельно.
 Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную 

проблему совместно с учителем . Учиться планировать учебную деятельность на уроке.
 Высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки. Работая 

по предложенному плану, использовать необходимые средства (учебник, 
простейшие приборы и инструменты). 

 Определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем.
Познавательные УУД:


 Ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна 

дополнительная информация (знания) для решения учебной задачи в один шаг.
 Делать предварительный отбор источников информации для решения 

учебной задачи.
 Добывать новые знания: находить необходимую информацию как в 

учебнике, так и в предложенных учителем словарях и энциклопедиях
 Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных 

формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.).
 Перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать 

самостоятельные выводы.
Коммуникативные УУД:


 Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста).
 Слушать и понимать речь других.

 Вступать в беседу на уроке и в жизни.

 Совместно  договариваться  о  правилах  общения  и  поведения  в  школе  и

следовать им.
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Предметными результатами изучения курса «Математика» в 3-ем классе 

являются формирование следующих умений  
Учащиеся должны уметь: 

 использовать при выполнении заданий названия и последовательность чисел

от 1 до 1000;


 использовать при вычислениях на уровне навыка знание сложения 
однозначных и двузначных чисел и соответствующих им случаев вычитания в пределах
100;


 использовать при выполнении арифметических действий названия и 

обозначения операций умножения и деления;
 осознанно следовать алгоритму выполнения действий в выражениях со 

скобками и без них;
 использовать в речи названия единиц измерения длины, объёма: метр, 

дециметр, сантиметр, килограмм;
 читать, записывать и сравнивать числа в пределах 1000;
 осознанно следовать алгоритмам устного и письменного сложения и 

вычитания чисел в пределах 100;
 решать задачи в 1-2 действия на сложение и вычитание и простые задачи: 
а)раскрывающие смысл действий сложения, вычитания, умножения и 
деления; б)использующие понятия «увеличить в (на)...», «уменьшить в (на)...»; 

в)на разностное и кратное сравнение;  
 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; выделять из множества 
четырёхугольников прямоугольники, из множества прямоугольников – квадраты;

 находить периметр многоугольника (треугольника, четырёхугольника). 
«Математика» к концу 3-го года обучения 

Учащийся научится:  
 образовывать, называть, читать, записывать числа от 0 до 1000;
 сравнивать трёхзначные числа и записывать результат сравнения, 

упорядочивать заданные числа, заменять трёхзначное число суммой разрядных 
слагаемых, заменять мелкие единицы счёта крупными и наоборот;

 устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая
последовательность (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 
увеличение/уменьшение числа в несколько раз);

 продолжать её или восстанавливать пропущенные в ней числа;
 группировать числа по заданному или самостоятельно установленному 

одному или нескольким признакам;
 читать, записывать и сравнивать значения величины площади, используя 

изученные единицы измерения этой величины (квадратный сантиметр, квадратный 

дециметр, квадратный метр) и соотношения между ними: 1 дм
2
 = 100 см

2
, 1 м

2
 = 100 дм

2
; 

переводить одни единицы площади в другие;
 читать, записывать и сравнивать значения величины массы, используя 

изученные единицы измерения этой величины (килограмм, грамм) и соотношение между 

ними: 1 кг = 1000 г; переводить мелкие единицы массы в более крупные, сравнивать и 

упорядочивать объекты по массе.
Учащийся получит возможность научиться:


 классифицировать числа по нескольким основаниям (в более сложных 

случаях) и объяснять свои действия;
 самостоятельно выбирать единицу для измерения таких величин, как 

площадь, масса, в конкретных условиях и объяснять свой выбор.
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Арифметические действия 

Учащийся научится:  
 выполнять табличное умножение и деление чисел;
 выполнять умножение на 1 и на 0, выполнять деление вида a : a, 0 : a; 

выполнять внетабличное умножение и деление, в том числе деление с остатком;
 выполнять проверку арифметических действий умножение и деление;
 выполнять письменно действия сложение, вычитание, умножение и деление 

на однозначное число в пределах 1000;
 вычислять значение числового выражения, содержащего 2–3 действия (со 

скобками и без скобок).
Учащийся получит возможность научиться:

 использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений;
 вычислять значение буквенного выражения при заданных значениях 

входящих в него букв;
 решать уравнения на основе связи между компонентами и результатами 

умножения и деления.
Работа с текстовыми 
задачами Учащийся научится:
 анализировать задачу, выполнять краткую запись задачи в различных видах:

\emdash  таблице, на схематическом рисунке, на схематическом чертеже;  
 составлять план решения задачи в 2–3 действия, объяснять его и следовать 

ему при записи решения задачи;
 преобразовывать задачу в новую, изменяя её условие или вопрос;

 составлять задачу по краткой записи, по схеме, по её решению;

 решать задачи, рассматривающие взаимосвязи: цена, количество, стоимость;
 расход материала на 1 предмет, количество предметов, общий расход 

материала на все указанные предметы и др.;
 задачи на увеличение/уменьшение числа в несколько раз.

Учащийся получит возможность научиться: 
 

 сравнивать задачи по сходству и различию отношений между объектами, 
рассматриваемых в задачах;

 дополнять задачу с недостающими данными возможными числами;
 находить разные способы решения одной и той же задачи, сравнивать их и 

выбирать наиболее рациональный;
 решать задачи на нахождение доли числа и числа по его доле;

 решать задачи практического содержания, в том числе задачи-расчёты.
Пространственные отношения. Геометрические 
фигуры Учащийся научится:
 обозначать геометрические фигуры буквами;

 различать круг и окружность;

 чертить окружность заданного радиуса с использованием циркуля.

Учащийся получит возможность научиться:

 различать треугольники по соотношению длин сторон;

 по видам углов;

 изображать геометрические фигуры (отрезок, прямоугольник) в заданном

масштабе;

 читать план участка (комнаты, сада и др.). 
Геометрические величины 

Учащийся научится:  
 измерять длину отрезка;

 вычислять  площадь  прямоугольника  (квадрата)  по  заданным  длинам  его

сторон;
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 выражать площадь объектов в разных единицах площади (квадратный 
сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр), используя соотношения между ними.

Учащийся получит возможность научиться:

 выбирать   наиболее   подходящие   единицы   площади   для   конкретной

ситуации;


 вычислять площадь прямоугольного треугольника, достраивая его до 
прямоугольника.

Работа с информацией 

Учащийся научится:
 анализировать готовые таблицы, использовать их для выполнения заданных 

действий, для построения вывода;
 устанавливать правило, по которому составлена таблица, заполнять таблицу 

по установленному правилу недостающими элементами;
 самостоятельно оформлять в таблице зависимости между 

пропорциональными величинами;
 выстраивать цепочку логических рассуждений, делать выводы. 
Учащийся получит возможность научиться: 

 читать несложные готовые таблицы;
 понимать высказывания, содержащие логические связки (… и …; если…, 

то…; каждый; все и др.), определять, верно или неверно приведённое высказывание о 

числах, результатах действиях, геометрических фигурах.

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

ЧИСЛА от 1 до 100 

Сложение и вычитание (продолжение)  
Устные и письменные приемы сложения и вычитания чисел в пределах 100. 

Решение уравнений с неизвестным слагаемым на основе взаимосвязи чисел при сложении. 

Решение уравнений с неизвестным уменьшаемым, с неизвестным вычитаемым на основе 

взаимосвязи чисел при вычитании.  
Обозначение геометрических фигур буквами. 

 
Табличное умножение и деление  
Связь умножения и деления; таблицы умножения и деления с числами 2 и 3; 

чётные и нечётные числа; зависимости между величинами: цена, количество, стоимость.  
Порядок выполнения действий в выражениях со скобками и без скобок. 
Зависимости между пропорциональными величинами: масса одного предмета,  

количество предметов, масса всех предметов; расход ткани на один предмет, количество 
предметов, расход ткани на все предметы.  

Текстовые задачи на увеличение (уменьшение) числа в несколько раз, на кратное 
сравнение чисел.  

Задачи на нахождение четвёртого пропорционального. 
 

Таблица умножения и деления с числами 4, 5, 6, 7, 8, 9. Сводная таблица 

умножения. Умножение числа 1 и на 1. Умножение числа 0 и на 0, деление числа 0, 

невозможность деления на 0.  
Площадь. Способы сравнения фигур по площади. Единицы площади: квадратный 

сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр. Соотношения между ними. Площадь 
прямоугольника  

Текстовые задачи в три действия. Составление плана действий и определение 
наиболее эффективных способов решения задач.  

Круг. Окружность (центр, радиус, диаметр). Вычерчивание окружности с помощью 
циркуля.  

Доли (половина, треть, четверть, десятая, сотая). Образование и сравнение долей. 

Задачи на нахождение доли числа и числа по его доле. 
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Единицы времени: год, месяц, сутки. Соотношения между ними. 
 

Внетабличное умножение и деление  
Умножение суммы на число. Приёмы умножения для случаев вида 23 * 4, 4 * 

23.Приёмы умножения и деления для случаев вида 20 * 3, 3 * 20, 60 : 3, 80 : 20.  
Деление суммы на число. Связь между числами при делении. Проверка деления. 
Приём деления для случаев вида 87 : 29, 66 : 22. Проверка умножения делением. 

Выражения с двумя переменными вида а + b, а - b, а • Ь, с : d (d Ф 0), вычисление  
их значений при заданных числовых значениях входящих в них букв.  

 
Решение уравнений на основе связи между компонентами и результатами 

умножения и деления.  
Приёмы нахождения частного и остатка. Проверка деления с остатком. Решение 

задач на нахождение четвёртого пропорционального.  
Числа от 1 до 1000. Нумерация 

 
Устная и письменная нумерация. Разряды счётных единиц. Натуральная 

последовательность трёхзначных чисел.  
Увеличение и уменьшение числа в 10 раз, в 100 раз. Замена трёхзначного числа 

суммой разрядных слагаемых.  
Сравнение трёхзначных чисел. Определение общего числа единиц (десятков, сотен) 

в числе.  
Единицы массы: грамм, килограмм. Соотношение между ними. 

 
Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание 

Приёмы устных вычислений в случаях, сводимых к действиям в пределах 100.  
Письменные приемы сложения и вычитания. 

 
Виды треугольников: разносторонние, равнобедренные (равносторонние); 

прямоугольные, остроугольные, тупоугольные.  
Решение задач в 1-3 действия на сложение. 

 
Числа от 1 до 1000. Умножение и деление  
Устные приемы умножения и деления чисел в случаях, сводимых к действиям в 

пределах 100.  
Письменные приемы умножения и деления на однозначное число. Решение задач в 

1-3 действия на умножение и деление. Знакомство с калькулятором.  
Итоговое повторение 

 
Числа от 1 до 1000. Нумерация чисел. Сложение, вычитание, умножение, деление в 

пределах 1000: устные и письменные приемы. Порядок выполнения действий. Решение 
уравнений. Решение задач изученных видов.  

Место курса в учебном плане 

На изучение математики во 3 классе начальной школы отводится 4 часа в неделю.  
Курс рассчитан на 136 ч (34 учебные недели). 

 
4 класс 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  
Важнейшие задачи образования в начальной школе (формирование предметных и 

универсальных способов действий, обеспечивающих возможность продолжения 

образования в основной школе; воспитание умения учиться – способности к 

самоорганизации с целью решения учебных задач; индивидуальный прогресс в основных 

сферах личностного развития – эмоциональной, познавательной, регулятивной) 

реализуются в процессе обучения всем предметам. Однако каждый из них имеет свою 

специфику.  
Предметные знания и умения, приобретенные при изучении математики в 

начальной школе, первоначальное овладение математическим языком являются опорой 

для изучения смежных дисциплин, фундаментом обучения в старших классах 

общеобразовательных учреждений. 
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В то же время в начальной школе этот предмет является основой развития у 

учащихся познавательных действий, в первую очередь логических, включая и знаково-

символические, а также таких, как планирование, систематизация и структурирование 

знаний, преобразование информации, моделирование, дифференциация существенных и 

несущественных условий, аксиоматика, формирование элементов системного мышления, 

выработка вычислительных навыков. Особое значение имеет математика для 

формирования общего приема решения задач как универсального учебного действия.  
Личностными результатами изучения курса «Математика» в 4 классе 

является формирование следующих умений и качеств:  
-самостоятельно определять и высказывать самые простые, общие для всех людей 

правила поведения при общении и сотрудничестве (этические нормы общения и 

сотрудничества);  
-в самостоятельно созданных ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на 

общие для всех простые правила поведения, делать выбор, какой поступок совершить.  
Средством достижения этих результатов служит учебный материал и 

задания учебника, нацеленные на развитие умения определять свое отношение к миру.  
Метапредметными результатами изучения курса «Математика» в 4 классе 

является формирование следующих УУД.  
Регулятивные УУД:  
-самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения; -

учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему; 

-составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем; -работая по 
плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости,  

исправлять ошибки с помощью учителя.  
Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога 

на этапе изучения нового материала и технология оценивания образовательных 

достижений.  
Познавательные УУД:  
-ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая 

информация нужна для решения учебной задачи в один шаг;  
-отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации среди 

предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников;  
-добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах 

(текст, таблица, схема, иллюстрация и др.);  
-перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения 

знаний;  
-преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять 

информацию в виде текста, таблицы, схемы.  
Средством формирования этих действий служит учебный материал и 

задания учебника, нацеленные на развитие умения объяснять мир.  
Коммуникативные УУД:  
-доносить свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной 

речи с учетом своих учебных и жизненных речевых ситуаций;  
-доносить свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться ее 

обосновать, приводя аргументы;  
-слушать других, принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою 

точку зрения;  
-договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать в 

совместном решении проблемы (задачи);  
-учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться. 
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Средством формирования этих действий служит технология проблемного 

диалога (побуждающий диалог), технология продуктивного чтения и работа в малых 
группах.  

Предметными результатами изучения курса «Математика» в 4 классе является 

формирование следующих учебных действий.  
1 уровень (необходимый) 
Четвероклассники научатся: 

-использовать при решении учебных задач названия и последовательность чисел в  
пределах 1000 000 (с какого числа начинается натуральный ряд чисел, как образуется 
каждое следующее число в этом ряду);  

-объяснять, как образуется каждая следующая счетная единица; 
 

-использовать при решении различных задач названия и последовательность 

разрядов в записи числа;  
-использовать при решении различных задач м обосновании своих действий знание 

о том, сколько единиц каждого класса содержится в записи числа;  
-использовать при решении различных задач и обосновании своих действий знание 

о позиционности десятичной системы счисления;  
-использовать при решении различных задач знание о единицах измерения величин 

(длина, масса, время, площадь), соотношение между ними;  
-использовать при решении различных задач знание о функциональной связи 

между величинами (цена, количество, стоимость; скорость, время, расстояние; 
производительность труда, время работы, работа);  

-выполнять устные вычисления (в пределах 1000 000) в случаях, сводимых к 
вычислениям в пределах 100, и письменные вычисления в остальных случаях, выполняя 

проверку правильности вычислений;  
-выполнять умножение и деление с 1000; 

 
-решать простые и составные задачи, раскрывающие смысл арифметических 

действий, отношения между числами и зависимость между группами величин (цена, 

количество, стоимость; скорость, время, расстояние, производительность труда, время 

работы, работа);  
-решать задачи, связанные с движением двух объектов: навстречу и в 

противоположных направлениях;  
-решать задачи в 2-3 действия на все арифметические действия арифметическим 

способом (с опорой на схемы, таблицы, краткие записи и другие модели);  
-осознанно создавать алгоритмы вычисления значений числовых выражений, 

содержащих до 3-4 действий (со скобками и без них), на основе знания правила о порядке 

выполнения действий и знания свойств арифметических действий и следовать этим 

алгоритмам, включая анализ и проверку своих действий;  
-прочитать записанное с помощью букв простейшее выражение (сумму, разность, 

произведение, частное), когда один из компонентов действия остается постоянным и 
когда оба компонента являются переменными;  

-осознанно пользоваться алгоритмом нахождения значения выражений с одной 
переменной при заданном значении переменных;  

-использовать знание зависимости между компонентами и результатами действий 

сложения, вычитания, умножения, деления при решении уравнений вида: а + х = в; х – а = 
в; а * х = в; а : х = в; х : а = в;  

-уметь сравнивать значения выражений, содержащих одно действие; 
 

-понимать и объяснять, как изменяется результат сложения, вычитания, умножения 
и деления в зависимости от изменения одного из компонента;  

-вычислять площадь и периметр фигур, составленных из прямоугольников; 
 

-выделять из множества треугольников прямоугольный и тупоугольный, 
равнобедренный и равносторонний; 
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-строить окружность по заданному радиусу; 

-выделять из множества геометрических фигур плоские и объемные фигуры; 
 

-распознавать геометрические фигуры: точка, линия (прямая, кривая), отрезок, луч, 

ломаная, многоугольник и его элементы (вершины, стороны, углы), в том числе 

треугольник, прямоугольник (квадрат), угол, круг, окружность (центр, радиус), 
параллелепипед (куб) и его элементы (вершины, ребра, грани), пирамиду, шар, конус, 

цилиндр;  
-находить среднее арифметическое двух чисел. 

 
2 уровень (программный) 
Четвероклассники смогут научиться: 

-использовать при решении различных задач и обосновании своих действий знание 
о названии и последовательности чисел в пределах 1000 000.  

-выполнять прикидку результатов арифметических действий при решении 
практических и предметных задач;  

-осознанно создавать алгоритмы вычисления значений числовых выражений, 

содержащих до 6 действий (со скобками и без них), на основе знания правила о порядке 

выполнения действий и знания свойств арифметических действий и следовать этим 
алгоритмам, включая анализ и проверку своих действий;  

-находить часть от числа, число по его части, узнавать, какую часть одно число 
составляет от другого;  

-решать задачи на части; 
 

-объяснять решение задач, связанных с движением двух объектов: вдогонку и с 
отставанием;  

-читать и строить вспомогательные модели к составным задачам; 
 

-распознавать плоские геометрические фигуры при изменении их положения на 
плоскости;  

-распознавать объемные тела – параллелепипед (куб), пирамида, конус, цилиндр – 
при изменении их положения в пространстве;  

-находить объем фигур, составленных из кубов и параллелепипедов; -

использовать заданные уравнения при решении текстовых задач;  
- решать уравнения, в которых зависимость между компонентами и результатом 

действия необходимо применить несколько раз;  
-читать информацию, записанную с помощью круговых 
диаграмм; -решать простейшие задачи на принцип Дирихле.  
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА Числа и операции над ними  
Дробные числа. Дроби. Сравнение дробей. Нахождение части числа. Нахождение 

числа по его части. Какую часть одно число составляет от другого.  
Сложение дробей с одинаковыми знаменателями. Вычитание дробей с 

одинаковыми знаменателями. 
 

Числа от 1 до 1000 000. Чтение и запись чисел. Класс единиц и класс тысяч. I, II, III 

разряды в классе единиц и в классе тысяч. Представление числа в виде суммы его 
разрядных слагаемых. Сравнение чисел.  

Числа от 1 до 1000 000 000. Устная и письменная нумерация многозначных чисел. 

Числовой луч. Движение по числовому лучу. Расположение на числовом луче точек 

с заданными координатами, определение координат заданных точек.  
Точные и приближенные значения величин. Округление чисел, использование 

округления в практической деятельности.  
Сложение и вычитание чисел. 

 
Операции сложения и вычитания над числами в пределах от 1 до 1000 000. Приемы 

рациональных вычислений. 
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Умножение и деление чисел. Умножение и деление чисел на 10, 100, 1000. 

Умножение и деление чисел, оканчивающихся нулями. Устное умножение и деление 
чисел на однозначное число в случаях, сводимых к действиям в пределах 100.  

Письменное умножение и деление на однозначное число. 

Умножение и деление на двузначное и трехзначное число. 
 

Величины и их измерение.  
Оценка площади. Приближенное вычисление площадей. Площади составных 

фигур. Новые единицы площади: мм, км, гектар, ар(сотка). Площадь прямоугольного 
треугольника.  

Работа, производительность труда, время работы. 
 

Функциональные зависимости между группами величин: скорость, время, 
расстояние; цена, количество, стоимость; производительность труда, время работы, 

работа. Формулы, выражение их зависимости.  
Текстовые задачи.  
Одновременное движение по числовому лучу. Встречное движение и движение в 

противоположном направлении. Движение вдогонку. Движение с отставанием. Задачи с 
альтернативным условием.  

Элементы геометрии. 

Изменение положения объемных фигур в пространстве.  
Объемные фигуры, составленные из кубов и параллелепипедов. 

 
Прямоугольная система координат на плоскости. Соответствие между точками на 

плоскости и упорядоченными парами чисел.  
Элементы алгебры.  
Вычисление значений числовых выражений, содержащих до шести действий (со 

скобками и без них), на основе знания правила о порядке выполнения действий и знания 
свойств арифметических действий. Использование уравнений при решении текстовых 

задач.  
Элементы стохастики. 

 
Сбор и обработка статистической информации о явлениях окружающей 

действительности. Опросы общественного мнения как сбор и обработка статистической 

информации.  
Понятие о вероятности случайного события. 

Стохастические игры. Справедливые и несправедливые игры. 
 

Понятие среднего арифметического нескольких чисел. Задачи на нахождение 
среднего арифметического.  

Круговые диаграммы. Чтение информации, содержащейся в круговой диаграмме. 
 

Занимательные и нестандартные задачи. 

Принцип Дирихле. Математические игры.  
Итоговое повторение. 

Место курса в учебном плане 

На изучение математики во 4 классе начальной школы отводится 4 часа в неделю.  
Курс рассчитан на 136 ч (34 учебные недели). 

 

2.2.2.7. Окружающий мир 
 

Курс «Окружающий мир» имеет экологическую направленность, которая 
определена особой актуальностью экологического образования в современных условиях.  
С началом третьего тысячелетия экологические проблемы, возникшие ранее, не только не 
исчезли, а продолжают углубляться. В XXI веке их решение приобретает характер 

фактора выживания человечества. Особую остроту экологические проблемы будут иметь 

в России, поскольку наша страна решает сложнейшие задачи экономического и 

социального развития в условиях крайнего дефицита экологической культуры в обществе. 
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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.  
Данная программа разработана на основе:  
 требований Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования;  
 основной образовательной программы начального общего образования МОУ 

«СОШ №1 г.Ртищево Саратовской области»;  
примерной программы по окружающему миру для начальной школы;  
 программы общеобразовательных учреждений автора А.А.Плешакова 

"Окружающий мир. 1-4 классы" (учебно-методический комплект "Школа России") / 

Окружающий мир. Сборник рабочих программ «Школа России». 1–4 классы: пособие для  
учителей общеобразовательных учреждений / М.: Просвещение, 2014; 

  
 

Общая характеристика курса «Окружающий мир»  
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 особен-

ностями младшего школьника решены задачи экологического образования и воспитания, 
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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 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.  
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.  
Отбор содержания учебного курса «Окружающий мир» осуществлялся на основе 

следующих ведущих идей:  
–   идея многообразия мира; 

–   идея экологической целостности мира; 

–   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. 
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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-образовательную 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 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 экологиче-

ских 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 родите-

ли 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.  
1 класс  
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Освоение курса «Окружающий мир» вносит существенный вклад в достижение  
личностных результатов начального образования, а именно:  

 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; 
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 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире;

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 
учебной деятельности и формирование личностного смысла учения;

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в 
том числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных 
нормах, социальной справедливости и свободе;

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 
ситуаций;

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 
мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 
материальным и духовным ценностям.

Метапредметными результатами изучения курса «Окружающий мир» 

является формирование универсальных учебных действий:
Регулятивные УУД:

 определять  и  формулировать  цель  деятельности  на  уроке  с  помощью

учителя;

 проговаривать последовательность действий на уроке;
 учиться высказывать свое предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией учебника;

 учиться работать по предложенному учителем плану;
 учиться выстраивать проблемный диалог (ситуации), коллективное решение 

проблемных вопросов;

 учиться отличать верно выполненное задание от неверного;
 учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную 

оценку деятельности класса на уроке;
 учиться  технологии  оценивания  образовательных  достижений  (учебных

успехов).

Познавательные УУД:

 ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного

с помощью учителя;  
 делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в 

учебнике (на развороте, в оглавлении);
 добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, 

свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке, выполнять индивидуальные 
задания;

 перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 
совместной работы всего класса;

 перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать 
предметы и их образы;

 моделировать экологические связи с помощью графических и динамических

схем;

 уметь передать мысль не словом, а образом, моделью, рисунком – схемой;
 преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно 

пересказывать небольшие тексты, называть их тему.
Коммуникативные УУД:
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 донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 
письменной речи (на уровне предложения или небольшого текста);

 слушать и понимать речь других;

 участвовать в диалоге на уроке и в жизненных ситуациях;
 совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и 

следовать им (основные формы приветствия, просьбы, благодарности, извинения, 
прощания; культура поведения в общественных местах);

 учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика; 
осваивать ролевые игры);

 формировать умение работать в группах и парах;

 составлять небольшой рассказ на тему «Кем ты хочешь стать». 
При изучении курса «Окружающий мир» достигаются следующие предметные 

результаты:  
 понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства 

гордости за национальные свершения, открытия, победы;
 сформированность уважительного отношения к России, родному краю, 

своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни;
 осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, 
норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде;

 освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, 
запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с получением информации из 
семейных архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве);

 развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 
окружающем мире.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА Человек и природа
Природа – это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные 

объекты и предметы, созданные человеком. Признаки предметов (цвет, форма, 

сравнительные размеры и др.). Примеры явлений природы: смена времён года, 
снегопад, листопад, перелёты птиц, смена времени суток, рассвет, ветер, закат, дождь, 

гроза.
Звёзды и планеты. Созвездия. Формы и размеры звёзд. 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, Луна – 

естественный спутник Земли.
Времена года, их особенности (на основе наблюдений). Смена времён года в 

родном крае на основе наблюдений.
Погода, её составляющие (облачность, осадки, ветер).


Водоёмы (река, море, озеро); их использование человеком. Водоёмы родного 

края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений).
Вода. Состояния воды. Использование в хозяйственной жизни человека. 

Полезные ископаемые. Камни, их разнообразие (по форме, размерам, цвету) и красота. 

Гранит, кремень, известняк. Их значение в хозяйственной деятельности человека.
Растения, их разнообразие. Части растений (корень стебель, лист, цветок, плод, 

семя). Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода).
Знакомство с отдельными представителями растений (комнатные растения, 

растения цветника, деревья). Бережное отношение человека к растениям.
Грибы (съедобные и ядовитые).


Животные и их разнообразие. Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. 

Особенности питания разных животных. Дикие и домашние животные. Роль животных
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в природе и жизни людей, бережное отношение человека к животным. Животные 
родного края.  

Человек – часть природы. Зависимость жизни человека от природы. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том 
числе на примере окружающей местности).  

Правила поведения в природе.  
Человек и общество  
Человек – член общества. Взаимоотношения человека с другими людьми. 

Культура общения. Уважение к чужому мнению.  
Семья – самое близкое окружение человека. Семейные традиции. 

Взаимоотношения в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи 

взрослым. Имена и фамилии членов семьи.  
Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к 

учителю. Классный, школьный коллектив, совместная учёба, игры, отдых. Друзья. 

Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в школе и 

других общественных местах. Режим дня школьника. Чередование труда и отдыха в 

режиме дня; личная гигиена. Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как 

условие сохранения и укрепления здоровья. Основы правильного питания.  
Правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоёме в разное время 

года. Правила противопожарной безопасности, основные правила обращения с газом, 

электричеством, водой.  
Значение труда в жизни человека и общества. Профессии людей.  
Общественный транспорт. Наземный, воздушный, водный транспорт. Правила 

пользования транспортом. Средства связи: почта, телеграф, телефон.  
Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, интернет.  
Наша родина – Россия, Российская Федерация. Государственная символика 

России: герб, гимн, флаг. Правила поведения при прослушивании гимна. Конституция  
– основной закон РФ. Права ребёнка. 

Президент РФ – глава государства. 

Москва – столица России.  
Россия – многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, 

характерные особенности быта. Уважительное отношение к своему и другим народам.  
Родной  край  –  частица  России.  Родной  город,  регион:  название,  основные 

 
достопримечательности. Особенности труда людей родного края, профессии. Важные 
сведения из истории родного края.  

Место предмета в учебном плане 

На изучение окружающего мира в 1 классе начальной школы отводится 2 часа в  
неделю. Курс рассчитан на 66 ч (33 учебные недели). 

2 класс  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы:  

 более глубокое представление о гражданской идентичности в форме 
осознания «Я» как юного гражданина России, обладателя и носителя государственного 
языка Российской Федерации — русского языка;

 представления о связях между изучаемыми объектами и явлениями 
действительности (в природе и обществе);

 представление о необходимости бережного, уважительного отношения к 
культуре разных народов России, выступающей в форме национального языка, 
национальной одежды, традиционных занятий и праздничных обычаев;
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 овладение первоначальными навыками адаптации в изменяющемся мире на 

основе представлений о сезонных изменениях в природе и жизни людей;

 понимание и принятие норм и правил школьной жизни, внутренняя позиция 

школьника на уровне положительного отношения к предмету «Окружающий мир»;

 познавательные мотивы учебной деятельности, понимание того, как знания

и умения, приобретаемые на уроках окружающего мира, могут быть полезны в жизни; 
 представление о личной ответственности за свои поступки на основе 

понимания их последствий и через практику бережного отношения к растениям, 

животным, окружающим людям;

 эстетические чувства, впечатления через восприятие картин природы, 

архитектурных сооружений и других достопримечательностей Москвы, Санкт-

Петербурга, других городов России и разных стран;

 этические чувства и нормы на основе представлений о взаимоотношениях 

людей в семье, семейных традициях, своей родословной, осознания ценностей дружбы, 

согласия, взаимопомощи, а также через освоение норм экологической этики;

 способность к сотрудничеству со взрослыми и сверстниками на основе 

взаимодействия при выполнении совместных заданий, в том числе учебных проектов;

 установка на безопасный, здоровый образ жизни на основе представлений о 

строении и работе организма человека, режиме дня, правилах личной гигиены, правилах 

безопасного поведения в быту, на улице, в природном окружении, при контактах с 

незнакомыми людьми;

 бережное отношение к материальным и духовным ценностям через 

осмысление вклада труда людей разных профессий в создание материальных и духовых 

ценностей.



Метапредметные результаты

Регулятивные универсальные учебные действия:

 понимать  и  принимать  учебную  задачу,  сформулированную  совместно  с

учителем;

 сохранять учебную задачу урока (воспроизводить её на определённом этапе 

урока при выполнении задания по просьбе учителя);

 выделять из темы урока известные и неизвестные знания и умения;

 планировать своё высказывание (выстраивать последовательность 

предложений для раскрытия темы);

 планировать последовательность операций на отдельных этапах урока;

 фиксировать в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость своей 

работой на уроке (с помощью средств, предложенных учителем), объективно относиться к 

своим успехам/неуспехам;

 оценивать правильность выполнения заданий, используя «Странички для 

самопроверки» и шкалы оценивания, предложенные учителем;

 контролировать и корректировать своё поведение по отношению к 

сверстникам в ходе совместной деятельности.
 

Познавательные универсальные учебные действия: 

понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике и рабочих 

тетрадях для передачи информации; 

 находить и выделять при помощи взрослых информацию, необходимую для 

выполнения заданий, из разных источников;

 использовать схемы для выполнения заданий, в том числе схемы-

аппликации, схемы-рисунки;

 понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать 

полученную информацию в виде записей, рисунков, фотографий, таблиц;
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 анализировать объекты окружающего мира, схемы, рисунки с выделением 

отличительных признаков;

 классифицировать объекты по заданным (главным) критериям; 
 сравнивать объекты по заданным критериям (по эталону, на ощупь, по 

внешнему виду);

 осуществлять синтез объектов при работе со схемами-аппликациями;

 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями;

 строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока

в соответствии с возрастными нормами; 
 проявлять   индивидуальные   творческие   способности   при   выполнении

рисунков, рисунков-символов, условных знаков, подготовке сообщений, 

иллюстрировании рассказов;

 моделировать объекты, явления и связи в окружающем мире (в том числе 

связи в природе, между отраслями экономики, производственные цепочки).
 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

включаться в коллективное обсуждение вопросов с учителем и сверстниками; 

 формулировать ответы на вопросы;

 слушать партнёра по общению и деятельности, не перебивать, не обрывать 

на полуслове, вникать в смысл того, о чём говорит собеседник;

 договариваться и приходить к общему решению при выполнении заданий;

 высказывать мотивированное суждение по теме урока (на основе своего 

опыта и в соответствии с возрастными нормами);

 поддерживать в ходе выполнения задания доброжелательное общение друг с

другом;

 признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки 

указывают другие;

 понимать и принимать задачу совместной работы (парной, групповой), 

распределять роли при выполнении заданий;

 строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи 

(с учётом возрастных особенностей, норм);

 готовить небольшие сообщения, проектные задания с помощью взрослых;

 составлять небольшие рассказы на заданную тему.
 

Предметные результаты 

Обучающийся научится: 

 находить на карте Российскую Федерацию, Москву — столицу России;

 называть субъект Российской Федерации, в котором находится город (село), 

где живут учащиеся;

 различать государственные символы России — флаг, герб, гимн;

 приводить примеры народов России;

 сравнивать город и село, городской и сельский дома;

 различать объекты природы и предметы рукотворного мира;

 оценивать отношение людей к окружающему миру;

 различать объекты и явления неживой и живой природы;

 находить связи в природе, между природой и человеком;

 проводить наблюдения и ставить опыты;

 измерять температуру воздуха, воды, тела человека;

 сравнивать объекты природы, делить их на группы;

 ухаживать за комнатными растениями;

 находить нужную информацию в учебнике и дополнительной литературе;

 соблюдать правила поведения в природе, читать и рисовать экологические
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знаки;

 различать виды транспорта;

 определять профессии людей по фотографиям и описаниям, находить 
взаимосвязи между трудом людей различных профессий;

 различать внешнее и внутреннее строение тела человека;

 правильно строить режим дня, соблюдать правила личной гигиены;

 соблюдать правила безопасного поведения на улице и в быту, на воде и в

лесу;

 различать основные дорожные знаки, необходимые пешеходу;

 соблюдать основные правила противопожарной безопасности;

 правильно вести себя при контактах с незнакомцами;

 приводить примеры семейных традиций;

 соблюдать правила вежливости при общении со взрослыми и сверстниками, 
правила культурного поведения в школе и других общественных местах;

 различать стороны горизонта, обозначать их на схеме;

 различать формы земной поверхности, сравнивать холм и гору;

 различать водоёмы, узнавать их по описанию;

 читать карту и план, правильно показывать на настенной карте;

 находить и показывать на глобусе и карте мира материки и океаны; 

 различать физическую и политическую карты, находить и показывать на 
политической карте мира разные страны.

СОДЕРЖАНИЕ 

КУРСА Где мы живем


Где мы живем. Наш «адрес» в мире: планета – Земля, страна – Россия, название 

нашего города (села), что мы называем родным краем (район, область и т. д.). Флаг, герб, 

гимн России.

Что нас окружает. Солнце, воздух, вода, растения, животные – все это окружающая 

нас природа. Разнообразные вещи, машины, дома – это то, что сделано и построено рука-

ми людей. Наше отношение к окружающему. Экскурсия: Что нас окружает?



Природа


Неживая и живая природа, связь между ними. Солнце – источник тепла и света для 

всего живого. Явления природы. Температура и термометр. Что такое погода.

Горные породы и минералы. Гранит и его состав. Как люди используют богатства 

земных кладовых.

Воздух и вода, их значение для растений, животных, человека. Загрязнение воздуха

и воды. Защита воздуха и водыот загрязнения. 
Какие бывают растения: деревья, кустарники, травы; их существенные признаки. 

Дикорастущие и культурные растения. Комнатные растения и уход за ними. 

Какие бывают животные: насекомые, рыбы, птицы, звери; их существенные 

признаки. Дикие и домашние животные. Кошки и собаки различных пород. Уход за 

домашними питомцами. 

Сезонные изменения в природе: осенние явления. Экологические связи между 

растениями и животными: растения – пищаиукрытиедляживотных;животные – 

распространители плодов и семян растений (изучается по усмотрению учителя). 

Отрицательное влияние людей на растения и животных (сбор букетов, 

обламывание ветвей, вырубка лесов, вылов красивых насекомых, неумеренная охота и 

рыбная ловля, разорение птичьих гнезд и муравейников и т. д.). Охрана растений и 

животных своего края. Правила поведения в природе. 
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Красная книга России: знакомство с отдельными растениями и животными и 

мерами их охраны. 

Экскурсии:Живая и неживая природа. Осенние изменения в природе. 

Практические работы:Знакомство с устройством термометра, измерение  

деревьев, кустарников и трав. Знакомство с представителями дикорастущих и культурных 

растений. Приемы ухода за комнатными растениями. 
 

Жизнь города и села 
 

Город (село), где мы живем: основные особенности, доступные сведения из 
истории.  

Наш дом (городской, сельский). Соблюдение чистоты и порядка на лестничной 
площадке, в подъезде, во дворе. Домашний адрес.  

Что такое экономика. Промышленность, сельское хозяйство, строительство, 

транспорт, торговля – составные части экономики, их взаимосвязь. Деньги. 
Первоначальные представления об отдельных производственных процессах, например, от 

глиняного карьера до керамических изделий (по усмотрению учителя).  
Промышленные предприятия своего города (изучается по усмотрению учителя). 

Строительство в городе (селе). 
 

Какой бывает транспорт: наземный, водный, воздушный, подземный; 
пассажирский, грузовой, специальный. Пассажирский транспорт города.  

Магазины города, села (изучается по усмотрению учителя). 
 

Культура и образование в нашем крае: музеи, театры, школы, вузы ит. д. (по 
выбору учителя).  

Профессии людей, занятых на производстве. Труд писателя, ученого, артиста, 

учителя, других деятелей культуры и образования (по усмотрению учителя). Сезонные 
изменения в природе: зимние явления. Экологические связи в зимнем лесу.   

Экскурсии:Зимние изменения в природе. Знакомство с достопримечательностями 

родного города.  
Здоровье и безопасность 

 
Строение тела человека. Здоровье человека – его важнейшее богатство. Режим дня. 

Правила личной гигиены. Наиболее распространенные заболевания, их предупреждение и 
лечение; поликлиника, больница и другие учреждения здравоохранения; специальности 

врачей: терапевт, стоматолог, отоларинголог и др. (изучается по усмотрению учителя).  
Правила безопасного поведения на улицах и дорогах. Правила и безопасность 

дорожного движения (в частности, касающейся пешеходов и пассажиров транспортных 

средств).  
Меры безопасности в домашних условиях (при обращении с бытовой техникой, 

острыми предметами и т. д.). Противопожарная безопасность.  
Правила безопасного поведения на воде. Правило экологической безопасности: не 

купаться в загрязненных водоемах.  
Съедобные и несъедобные ягоды и грибы. Жалящие насекомые. Ориентация в 

опасных ситуациях при контактах с людьми: незнакомый человек предлагает пойти с ним 
покататься на машине, открыть дверь в квартиру в отсутствие взрослых и т. д.  

Практическая работа: Отработка правил перехода улицы. 
 

Общение  
Труд и отдых в семье. Внимательные и заботливые отношения между членами 

семьи. Имена и отчества родителей.  
Школьные товарищи, друзья, совместные учеба, игры, отдых. Взаимоотношения 

мальчиков и девочек.  
Правила вежливости (дома, в школе, на улице). Этикет телефонного разговора. 

Прием гостей и поведение в гостях. Как вести себя за столом. Культура поведения в 
общественных местах (кинотеатре, транспорте и т. д.).  
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Практическая работа: Отработка основных правил этикета. 
 

Путешествия 
 

Горизонт. Линия горизонта. Основные стороны горизонта, их определение по 
компасу. 

 
Формы земной поверхности: равнины и горы, холмы, овраги. Разнообразие 

водоемов: река, озеро, море и др. Части реки (исток, устье, русло); притоки. 
 

Сезонные изменения в природе: весенние и летние явления. Бережное отношение к 
природе весной и летом.  

Изображение нашей страны на карте. Как читать карту. Москва – столица России. Московский 
Кремль и другие достопримечательности столицы.  Знакомство с другими городами нашей 

страны (изучается по усмотрению учителя). Карта мира. Материки и океаны. Страны мира.  
Экскурсии: Весенние изменения в природе. Формы земной поверхности родного 

края. Водоемы родного края.  
Практические работы: Определение сторон горизонта по компасу. Основные 

приемы чтения карты.  
Место предмета в учебном плане 

 
На изучение окружающего мира во 2 классе начальной школы отводится 2 часа в 

неделю. Курс рассчитан на 68 ч (34 учебные недели).  
3 класс  
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА Личностные результаты:  
 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России;
 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов;
 развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного 

смысла учения;

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки;
 развитие навыков сотрудничества со взрослыми сверстниками в разных 

социальных ситуациях;
 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат.
Изучение курса «Окружающий мир» играет значительную роль в достижении 

метапредметных результатов начального образования.
У третьеклассника продолжают формироваться регулятивные, познавательные и 

коммуникативные универсальные учебные действия.
Регулятивные УУД:

 самостоятельно   формулировать   цели   урока   после   предварительного

обсуждения;

 учиться  совместно  с  учителем  обнаруживать  и  формулировать  учебную
проблему;

 составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем;
 работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки с помощью учителя;
 в диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять 

степень успешности выполнения своей работы и работы остальных учеников, исходя из 
имеющихся критериев.

Познавательные УУД:


 ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, 
какая информация нужна для решения учебной задачи в один шаг;

 отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации 
среди предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников;



186 
 

 добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных 
формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.);

 перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать 
факты и явления; определять причины явлений, событий;

 полученную информацию: делать выводы на основе обобщения знаний;

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять 
простой план учебно-научного текста;

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять 
информацию в виде текста, таблицы, схемы;

 работать с текстом: осознанное чтение текста с целью удовлетворения 

познавательного интереса, освоения и использование информации; достаточно полно и 
доказательно строить устное высказывание; описывать объекты наблюдения, выделять в 

них существенные признаки; устанавливать последовательность основных исторических 
событий в России в изучаемый период; оформлять результаты исследовательской работы; 

составлять план текста и небольшое письменное высказывание; формулировать выводы, 
основываясь на тексте; находить аргументы, подтверждающие вывод; приобретение 

первичного опыта критического отношения к получаемой информации, сопоставление её

с информацией из других источников и имеющимся жизненным опытом; делать выписки 
из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего использования.  

Коммуникативные УУД: 

 

 донести свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и 
письменно. Речи с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций;

 донести свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и 
пытаться ее обосновать, приводя аргументы;

 слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым 
изменить свою точку зрения;

 читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с 
автором (прогнозировать будущее чтение, ставить вопросы к тексту и искать ответы, 
проверять себя), отделять новое от известного, выделять главное, составлять план;

 договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать 
в совместном решении проблемы (задачи);

 учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться 
договариваться.

У третьеклассника продолжится формирование предметных результатов обучения:

 понимать особую роль России в мировой истории, переживать чувство 
гордости за национальные свершения, открытия, победы;

 уважительно относиться к России, родному краю, своей семье, истории, 
культуре природе нашей страны, её современной жизни;

 осознавать целостность окружающего мира, осваивать основы 
экологической грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире 
природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной 
среде;

 осваивать доступные способы изучения природы и общества (наблюдение, 
запись измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с получением информации из 
семейных архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве);

 устанавливать  и  выявлять  причинно-следственные  связи  в  окружающем

мире.

У третьеклассника продолжится формирование ИКТ-компетентности:


 оценивать потребность в дополнительной информации для решения 
учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять возможные 
источники её получения; критически относиться к информации и к выбору источника 
информации;
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 создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: 

редактировать оформлять и сохранять их:

 готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать 

плат презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для 

презентации.


СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Как устроен мир
Природа, ее разнообразие. Растения, животные, грибы, бактерии – царства живой 

природы. Связи в природе (между неживой и живой природой, растениями и животными

и т. д.). Роль природы в жизни людей. 
Человек – часть природы, разумное существо. Внутренний мир человека. 

Восприятие, память, мышление, воображение – ступеньки познания человеком 

окружающего мира. 

Общество. Семья, народ, государство – части общества. Человек – часть общества. 

Человечество. 

Мир глазами эколога. Что такое окружающая среда. Экология – наука о связях 

между живыми существами и окружающей их средой. Роль экологии в сохранении 

природного дома человечества. Воздействие людей на природу (отрицательное и 

положительное). Меры по охране природы. 
 

Эта удивительная природа 

Тела, вещества, частицы. Разнообразие веществ. Твердые вещества, жидкости и 

газы. 
 

Воздух, его состав и свойства. Значение воздуха для живых организмов. Источники 

загрязнения воздуха. Охрана воздуха от загрязнений. 

Вода, ее свойства. Три состояния воды. Круговорот воды в природе. Значение воды 

для живых организмов. Источники загрязнения воды. Охрана воды от загрязнений. 

Экономия воды в быту. 

Разрушение твердых пород в природе. Почва, ее состав. Живые существа почвы. 

Представление об образовании почвы и роли организмов в этом процессе. Значение почвы 

для живых организмов. Разрушение почвы в результате непродуманной хозяйственной 

деятельности людей. Охрана почвы. 

Растения, их разнообразие. Группы растений (водоросли, мхи, папоротники, 

хвойные, цветковые), виды растений. Дыхание и питание растений. Размножение и 

развитие растений. Роль растений в природе и жизни человека. Влияние человека на 

растительный мир. Растения из Красной книги России. Охрана растений. 

Животные, их разнообразие. Группы животных (насекомые, рыбы, земноводные, 

пресмыкающиеся, птицы, звери и др.) 

Растительноядные, насекомоядные, хищные, всеядные животные. Цепи питания. 

Цепь питания. Размножение и развитие животных. Роль животных в природе и жизни 

человека. Влияние человека на животный мир. Животные из Красной книги России. 

Охрана животных. 

Грибы, их разнообразие и строение (на примере шляпочных грибов).Роль грибов в 

природе и жизни человека. Съедобные и несъедобные грибы. Влияние человека на мир 

грибов. Грибы из Красной книги России. Охрана грибов. 

Представление о круговороте жизни и его звеньях (организмы-производители, 

организмы-потребители, организмы-разрушители). Роль почвы в круговороте жизни. 
 

Экскурсии: 

Разнообразие растений: экскурсия в краеведческий музей. Разнообразие животных: 

экскурсия в краеведческий музей. 



188 
 

Практические  работы: Тела, вещества, частицы. Состав и свойства воздуха. 

Свойства воды. Круговорот воды. Состав почвы. Размножение и развитие растений. 
 

Мы и наше здоровье 
 

Организм человека. Органы и системы органов. Нервная система, ее роль в 

организме человека. Органы чувств (зрение, слух, обоняние, вкус, осязание), их значение 

и гигиена. 

Кожа, ее значение и гигиена. Первая помощь при небольших ранениях, ушибах, 

ожогах, обмораживании. 

Опорно-двигательная система, ее роль в организме. Осанка. Значение физического 

труда и физкультуры для развития скелета и укрепления мышц. 

Питательные вещества: белки, жиры, углеводы, витамины. Пищеварительная 

система, ее роль в организме. Гигиена питания. 

Дыхательная и кровеносная системы, их роль в организме. 

Закаливание воздухом, водой, солнцем. Инфекционные болезни и способы их 

предупреждения. Здоровый образ жизни. Табак, алкоголь, наркотики —враги здоровья. 

Практические работы: Знакомство с внешним строением кожи. Подсчет ударов 

пульса. 

Наша безопасность 

Как действовать при возникновении пожара в квартире (доме), при аварии 

водопровода, утечке газа. 

Правила и безопасность дорожного движения (в частности, касающейся пешеходов 

и пассажиров транспортных средств). Правила безопасного поведения пешехода на улице. 

Безопасность при езде на велосипеде, автомобиле, в общественном транспорте. Дорожные 

знаки, их роль в обеспечении безопасного движения. Основные группы дорожных знаков: 

предупреждающие, запрещающие, предписывающие, информационно-указательные, 

знаки сервиса. 
Опасные места в квартире, доме и его окрестностях: балкон, подоконник, лифт, 

стройплощадка, трансформаторная будка, пустырь, проходной двор, парк, лес и др. Лед на 

улице, водоеме – источник опасности. Правила поведения в опасных местах. Гроза – 

опасное явление природы. Как вести себя во время грозы. 
Ядовитые растения и грибы. Как избежать отравления растениями и грибами. 

Опасные животные: змеи и др. Правила безопасности при обращении с кошкой и собакой. 
Экологическая безопасность. Как защититься от загрязненного воздуха и от 

загрязненной воды. Бытовой фильтр для очистки воды, его устройство и использование. 

Как защититься от продуктов питания, содержащих загрязняющие вещества. 
Практические работы: Устройство и работа бытового фильтра для очистки воды. 

 
Чему учит экономика 

 
Потребности людей. Какие потребности удовлетворяет экономика. Что такое 

товары и услуги. 
Природные богатства – основа экономики. Капитал и труд, их значение для 

производства товаров и услуг. Физический и умственный труд. Зависимость успеха труда 

от образования и здоровья людей. 
Полезные ископаемые, их разнообразие, роль в экономике. Способы добычи 

полезных ископаемых. Охрана подземных богатств. 
Растениеводство и животноводство – отрасли сельского хозяйства. 

Промышленность и ее основные отрасли: электроэнергетика, металлургия, 
машиностроение, легкая промышленность, пищевая промышленность и др. 

Роль денег в экономике. Денежные единицы разных стран (рубль, доллар, евро). 

Заработная плата. 
Государственный бюджет. Доходы и расходы бюджета. Налоги. На что государство 

тратит деньги. 
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Семейный бюджет. Доходы и расходы семьи. Экологические последствия 

хозяйственной деятельности людей. Загрязнение моря нефтью как пример экологической 

катастрофы. Экологические прогнозы, их сущность и значение. Построение безопасной 

экономики – одна из важнейших задач общества в XXI веке. 
 

Практические работы: Полезные ископаемые. Знакомство с культурными 

растениями. Знакомство с различными монетами. 
 

Путешествие по городам и странам 

Города Золотого кольца России – слава и гордость всей страны. Их прошлое и 

настоящее, основные достопримечательности, охрана памятников истории и культуры.  

Страны, граничащие с Россией, – наши ближайшие соседи. 

Страны зарубежной Европы, их многообразие, расположение на карте, столицы, 

особенности природы, культуры, экономики, основные достопримечательности, 

знаменитые люди разных стран. 

Знаменитые места мира: знакомство с выдающимися памятниками истории и 

культуры разных стран (например, Тадж-Махал в Индии, пирамиды в Египте и др.). 

Бережное отношение к культурному наследию человечества – долг всего общества 

и каждого человека. 
 

Место предмета в учебном плане 

На изучение окружающего мира в 3 классе начальной школы отводится 2 часа в 

неделю. Курс рассчитан на 68 ч (34 учебные недели). 
 

4 класс 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

Личностными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 4 классе 

являются формирование следующих умений: 

 оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения 

общепринятых норм и ценностей: учиться отделять поступки от самого человека;

 объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему 

конкретные простые поступки можно оценить, как хорошие или плохие;

 самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех 

людей правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей);

 в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех правила поведения, 

делать выбор, какой поступок совершить.

Средством достижения этих результатов служат учебный материал и задания 

учебника, нацеленные на 2-ю линию развития – умение определять свое отношение к 

миру.


Метапредметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 4 классе 

является формирование следующих универсальных учебных действий.


Регулятивные УУД:

 самостоятельно   формулировать   цели   урока   после   предварительного

обсуждения;

 совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему;

 составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем;

 работая по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости 

исправлять ошибки с помощью учителя;
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Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога 

на этапе изучения нового материала.

 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев;

Средством формирования этих действий служит технология оценивания 

образовательных достижений (учебных успехов).



Познавательные УУД:

 ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, 

какая информация нужна для решения учебной задачи в один шаг;

 отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации 
среди предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников;

 добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных 
формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.);

 перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать 
факты и явления; определять причины явлений, событий;

 перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе 
обобщения знаний;

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять 
простой план учебно-научного текста;

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять 
информацию в виде текста, таблицы, схемы.

Средством формирования этих действий служат учебный материал и задания 
учебника, нацеленные на 1-ю линию развития – умение объяснять мир.

Коммуникативные УУД:


 доносить свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и 
письменной речи с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций;

 доносить свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и 
пытаться ее обосновать, приводя аргументы;

 слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым 
изменить свою точку зрения.

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога 
(побуждающий и подводящий диалог).

 читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с 
автором» (прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать ответы; 
проверять себя); отделять новое от известного; выделять главное; составлять план.

Средством формирования этих действий служит технология продуктивного чтения;

 договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать

в совместном решении проблемы (задачи);  
 учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться 

договариваться.
Средством формирования этих действий служит работа в малых группах. 
Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 4 классе

является формирование следующих умений.
Часть 1. Человек и природа

1-я линия развития – уметь объяснять мир:

 объяснять роль основных органов и систем органов в организме человека;
 применять знания о своем организме в жизни (для составления режима дня, 

правил поведения и т. д.);
 называть основные свойства воздуха как газа, воды как жидкости и 

полезных ископаемых как твердых тел;
 объяснять, как человек использует свойства воздуха, воды, важнейших 

полезных ископаемых;
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 объяснять, в чем главное отличие человека от животных;
 находить противоречия между природой и хозяйством человека, предлагать 

способы их устранения.
2-я линия развития – уметь определять свое отношение к миру:

 оценивать, что полезно для здоровья, а что вредно;

 доказывать необходимость бережного отношения к живым организмам.
Часть 2. Человек и человечество

1-я линия развития – уметь объяснять мир: 

 по поведению людей узнавать, какие они испытывают эмоции 
(переживания), какие у них черты характера;

 отличать  друг от друга разные эпохи  (времена) в истории человечества; 
 

 объяснять различия между людьми современного человечества: отличать 
граждан разных государств; национальность человека от его расы; верующих разных 
религий и атеистов.

2-я линия развития – уметь определять свое отношение к миру:


 объяснять, какие интересы объединяют тебя с твоими родственниками, 
друзьями, земляками, гражданами твоей страны, что объединяет всех людей на Земле в 
одно человечество;

 замечать и объяснять, какие поступки людей противоречат человеческой 
совести, правилам поведения (морали и праву), правам человека и правам ребенка. 
Предлагать, что ты сам можешь сделать для исправления видимых нарушений.

К концу 4-го класса учащиеся должны знать:


 об изготовлении орудий труда и возникновении речи – как об основном 
отличии человека от животных;

 об основных органах и системах органов человека, их функциях;

 оболезнях и мерах борьбы с ними, о значении физкультуры;

 об основных этапах становления человека и его разума;

 о важности воды для жизни живых организмов и человека,

 об основных свойствах льда, воды и пара (как твёрдого тела, жидкости и

газа);

 об основных свойствах воздуха (как газа);

 о применении важнейших полезных ископаемых;
 об экологических кризисах на Земле, вызванных деятельностью человека;

 о  единственной  стратегии  выживания  человечества  –  вписывании  своего

хозяйства в круговорот веществ биосферы.  
Иметь представления о следующих понятиях и явлениях: 

 личность, характер, эмоции, самооценка, общение;

 общество, мораль, право, собственность;
 эпохи всемирной истории: Первобытный мир, Древний мир, Средние века. 

Новое время, Новейшее время;
 цивилизация и цивилизации; расы, национальность; монархия; республика; 

религии мира; атеизм; конфликты; мировые войны, ООН, общечеловеческие ценности; 
основные права человека, глобальные проблемы современности.

Учащиеся должны уметь:


 находить противоречия между хозяйством человека и природой и 
предлагать способы их устранения;

 объяснять элементарные процессы, проходящие в собственном организме, и 
применять свои знания для составления режима дня, правил поведения;

 ухаживать за своим телом;

 составлять правильный режим дня;

 оценивать правильность поведения с точки зрения ведения здорового образа
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жизни;

 объяснять и доказывать необходимость бережного отношения к природе;
 сознавать проявления тех или других черт характера; отличать черты 

характера от эмоций;

 узнавать  эмоции  по  их  проявлениям;  оценивать  свои  эмоциональные

состояния;

 соотносить свои поступки с нормами поведения;

 различать социальные общности внутри современного человечества;

 по  отдельным  признакам  отличать  разные  эпохи  всемирной  истории

человечества.


Место предмета в учебном плане На изучение окружающего мира в 4 классе 

начальной школы отводится 2 часа в

неделю. Курс рассчитан на 68 ч (34 учебные недели).
 

2.2.2.8. Основы религиозных культур и светской этики 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Учебный курс создаёт начальные условия для освоения обучающимися российской 

культуры как целостного, самобытного феномена мировой культуры; понимания 

религиозного, культурного многообразия и исторического, национально-

государственного, духовного единства российской жизни. 
 

Цели: развитие и воспитание функционально грамотной личности, человека 

нравственного, культурного, деятельного созидателя, гражданина, присвоившего 

общечеловеческие и национальные ценности, развитие определённых человеческих 

качеств личности, отражающих своеобразный нравственный портрет школьника. 

Задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся: 

В области формирования личностной культуры: 

 формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной 

деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного 

образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции – 

«становиться лучше»;

 укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно 

своей совести;

 формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — 

способности младшего школьника формулировать собственные нравственные 

обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения 

моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам;

 формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости 

определённого поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о 

добре и зле, должном и недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной 

нравственной самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма;

 принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных и 

этнических духовных традиций;

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;

 формирование способности открыто выражать и отстаивать свою 

нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, 

мыслям и поступкам;
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 формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их 

результаты;

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремлённости и настойчивости в достижении результата.

В области формирования социальной культуры: 
 формирование основ российской гражданской идентичности;

 пробуждение веры в Россию, свой народ, чувства личной ответственности за

Отечество;

 

 воспитание  ценностного  отношения  к  своему  национальному  языку  и

культуре;

 формирование патриотизма и гражданской солидарности;
 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем;
 укрепление доверия к другим людям;
 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания 

других людей и сопереживания им;
 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
 формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным 

российским религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям;
 формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, 

уважения к языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни 
представителей народов России.

В области формирования семейной культуры: 
 формирование отношения к семье как основе российского общества;
 формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим;
 формирование представления о семейных ценностях, тендерных семейных 

ролях и уважения к ним;
Данная программа разработана на основе:



 требований Федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования;

 основной образовательной программы начального общего образования МОУ 
«СОШ 1 г. Ртищево Саратовской области»;

 примерной образовательной программы по ОРКСЭ для начальной школы;
 авторской программы А.Я.Данилюк Основы духовно-нравственной 

культуры народов России. Светская этика. 4 класс.- М., ,

2013
Общая характеристика курса «ОРКСЭ»
Учебный курс создаёт начальные условия для освоения обучающимися российской 

культуры как целостного, самобытного феномена мировой культуры; понимания
религиозного, культурного многообразия и исторического, национально-
государственного, духовного единства российской жизни.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты освоения курса:

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости 

за свою Родину;
2) формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий, воспитание доверия и уважения к культуре и истории всех 

народов;
3) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на 

основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;
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4) формирование духовных и эстетических потребностей;

5) воспитание доброжелательности и отзывчивости;


6) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 
социальных ситуациях;

7) наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к 
материальным и духовным ценностям;

Предметные результаты:
 знание, понимание и принятие обучающимися ценностей: Отечество, 

нравственность, долг, милосердие, миролюбие, как основы культурных традиций 

многонационального народа России; 
 

1) знакомство с основами светской и религиозной морали; 
 

2) формирование первоначальных представлений о светской этике, религиозной 

культуре и их роли в истории и современности России; 
 

3) осознание ценности нравственности и духовности в человеческой жизни; 
 

Метапредметные результаты 
Метапредметные результаты освоения курса обеспечиваются познавательными  и 

 

коммуникативными учебными действиями, а также межпредметными связями с 

литературой, историей, изобразительным искусством, музыкой. 
 

Регулятивные УУД 

• Проговаривать последовательность действий на уроке. 
• Учиться работать по предложенному учителем плану. 
• Учиться отличать верно  выполненное задание от неверного. 

 
• Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную 

оценку деятельности класса на уроке. 
 

Основой для формирования этих действий служит соблюдение технологии 

оценивания образовательных достижений. 
 

Познавательные УУД 
 

• Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 

помощью учителя. 
• Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в 

учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре). 
• Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, 

свойжизненный опыти информацию, полученную на уроке. 
• Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы всего класса. 
• Сравнивать и группировать произведения изобразительного искусства (по 

изобразительным средствам, жанрам и т.д.). 
• Преобразовывать информацию из одной формы в другую на основе заданных в 

учебнике и рабочей тетради алгоритмов самостоятельно выполнять творческие задания. 
 

Коммуникативные УУД 
• Уметь  пользоваться языковыми средствами: 
а) донести свою позицию до собеседника; 
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б) оформить свою мысль в устной и письменной форме (на уровне одного 

предложения или небольшого текста). 

• Уметь  слушать и понимать высказывания собеседников. 
• Уметь  выразительно читать и пересказывать содержание текста. 
• Совместно договариваться о правилах общения и  поведения в школе и на уроках 

и следовать им. 
• Учиться согласованно работать в группе: 
а) учиться планировать работу в группе; 

б) учиться распределять работу между участниками проекта; 

в) понимать общую  задачу проекта и точно  выполнять свою часть работы; 

г) уметь  выполнять различные роли  в группе (лидера, исполните- ля, критика). 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и 

общества. 

Россия – наша Родина! Такие разные граждане одной страны. Что общего у всех 

нас? Общие этические понятия на разных языках России. Общепризнанные ценности. 

Идеалы, к которым стремятся граждане нашей страны. Духовность человека. Внутренний 

мир человека. 

Как отличить добро от зла? Граница между добром и злом. Чему учат сказки? 

Хорошие и плохие поступки. Представления о добре и зле. Культура. Мораль. 

Нравственность. Этика. Долг и совесть. Профессиональный долг. Моральный долг. 

Чувство вины, чувство стыда. Честь и достоинство. Честь рыцарская, воинская, 

дворянская, гражданская. Счастье и смысл жизни. Стремления и мечты человека. Ради 

чего живёт человек? Справедливость и милосердие. «Золотое правило нравственности». 

Ценные качества человеческой души. Представление проектов по теме. 
 

Каковы истоки правил морали? Род. Семья. Ценность рода и семьи. Как 

появилась семья? Чувство любви. Семейные традиции. Что даёт человеку семья? Народы. 

Образцы культуры народов. Различия в культурах разных народов. Обычаи нравственной 

культуры. Взгляд светский и взгляд религиозный. Религия. Правила морали разных 

религий. Религиозная община. Атеисты. Светские правила. Представление проектов по 

теме. 
 

Какие правила морали особенно важны в школе? Правила поведения в школе. 

Что значит играть роль ученика? Равновесие прав и обязанностей школьника. Новые 

ситуации – новые правила. Этикет – форма для содержания этики. Форма в отношениях 

между людьми в школе. Действия – форма для поступков. Представление проектов по 

теме. 
 

Обобщение. Через проектную деятельность, творческие задания, в игровой форме 

повторяется, обобщается и систематизируется изученный учебный материал. 

Место курса «ОРКСЭ» в учебном плане 

В 4 классе на изучение ОРКСЭ отводится 34 ч - 1 ч в неделю. 
 

2.2.2.9. Изобразительное искусство 
 

Пояснительная записка 

В основу программы положены идеи и положения Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования и Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 
Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» в общеобразовательной 

школе — формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части 

культуры духовной, т. е. культуры мироотношений, выработанных поколениями. Эти 
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ценности как высшие ценности человеческой цивилизации, накапливаемые искусством, 

должны быть средством очеловечения, формирования нравственно-эстетической 

отзывчивости на прекрасное и безобразное в жизни и искусстве, т. е. зоркости души 

ребенка. 
 

Задачи 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. 
Курс разработан как целостная система введения в художественную культуру и 

включает в себя на единой основе изучение всех основных видов пространственных 

(пластических) искусств: изобразительных — живопись, графика, скульптура; 

конструктивных — архитектура, дизайн; различных видов декоративно-прикладного 

искусства, народного искусства —традиционного крестьянского и народных промыслов, 
а также постижение ролихудожника в синтетических (экранных) искусствах — искусстве 

книги, театре, кино и т.д. Они изучаются в контексте взаимодействия с другими 

искусствами, а также в контексте конкретных связей с жизнью общества и человека. 
 

Данная рабочая программа по изобразительному искусству разработана на основе: 

 

 требований Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования;

 основной образовательной программы начального общего образования МОУ 

«СОШ №1 г.Ртищево Саратовской области»;

 примерной образовательной программы по изобразительному искусству;

 на основе авторской программы- Изобразительное искусство. Автор: Б. М. 

Неменский, Л. А. Неменская, Н.А. Горяева, А. С. Питерских. «Просвещение», 2013г.

 Изобразительое искусство. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников системы«Школа России». 1-4 классы: пособие для учителей общеобразоват. 

учреждений. / Б.М. Неменского, В.Г. Горяева, Г.Е. Гуровой и др. . -М.: Просвещение,2014;

Общая характеристика курса «Изобразительное искусство» 
Систематизирующим методом является выделение трех основных видов

художественной деятельности для визуальных пространственных искусств:

— изобразительная художественная деятельность;

— декоративная художественная деятельность;

— конструктивная художественная деятельность.


Три способа художественного освоения действительности — изобразительный, 

декоративный и конструктивный — в начальной школе выступают для детей в качестве 

хорошо им понятных, интересных и доступных видов художественной деятельности: 

изображение, украшение, постройка. Постоянное практическое участие школьников в 
этих трех видах деятельности позволяет систематически приобщать их к миру искусства.

Эти три вида художественной деятельности и являются основанием для деления 

визуально-пространственных искусств на виды: изобразительные искусства, 

конструктивные искусства, декоративно-прикладные искусства. Одновременно каждый из 

трех видов деятельности присутствует при создании любого произведения искусства и 

поэтому является основой для интеграции всего многообразия видов искусства в единую 

систему, членимую не по принципу перечисления видов искусства, а по принципу 

выделения того и иного вида художественной деятельности. Выделение принципа 

художественной деятельности акцентирует внимание не только на произведении 
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искусства, но и на деятельности человека, на выявлении его связей с искусством в 

процессе ежедневной жизни.
Необходимо иметь в виду, что в начальной школе три вида художественной 

деятельности представлены в игровой форме как Братья-Мастера Изображения, 

Украшения и Постройки. Они помогают вначале структурно членить, а значит, и 

понимать деятельность искусств в окружающей жизни, более глубоко осознавать 

искусство.
Тематическая цельность и последовательность развития курса помогают 

обеспечить прозрачные эмоциональные контакты с искусством на каждом этапе обучения. 
Ребенок поднимается год за годом, урок за уроком по ступенькам познания личных связей 

со всем миром художественно-эмоциональной культуры.
Предмет «Изобразительное искусство» предполагает сотворчество учителя и 

ученика; диалогичность; четкость поставленных задач и вариативность их решения;
освоение традиций художественной культуры и импровизационный поиск личностно 
значимых смыслов. 

Основные виды учебной деятельности — практическая художественно-
творческая деятельность ученика и восприятие красоты окружающего мира и 

произведений искусства. 

Практическая художественно-творческая деятельность (ребенок выступает в 

роли художника) и деятельность по восприятию искусства (ребенок выступает в роли 

зрителя, осваивая опыт художественной культуры) имеют творческий характер. Учащиеся 

осваивают различные художественные материалы (гуашь и акварель, карандаши, мелки, 

уголь, пастель, пластилин, глина, различные виды бумаги, ткани, природные материалы), 

инструменты (кисти, стеки, ножницы и т. д.), а также художественные техники 

(аппликация, коллаж, монотипия, лепка, бумажная пластика и др.). 

Одна из задач — постоянная смена художественных материалов, овладение их 
выразительными возможностями. Многообразие видов деятельности стимулирует интерес 

учеников к предмету, изучению искусства и является необходимым условием 

формирования личности каждого.  
Восприятие произведений искусства предполагает развитие специальных 

навыков, развитие чувств, а также овладение образным языком искусства. Только в 

единстве восприятия произведений искусства и собственной творческой практической 

работы происходит формирование образного художественного мышления детей.  
Особым видом деятельности учащихся является выполнение творческих проектов 

 
и презентаций. Для этого необходима работа со словарями, поиск разнообразной 
художественной информации в Интернете.  

Развитие художественно-образного мышления учащихся строится на единстве 

двух его основ: развитие наблюдательности, т.е. умения вглядываться в явления жизни,  
и развитие фантазии, т. е. способности на основе развитой наблюдательности строить 
художественный образ, выражая свое отношение к реальности.  

Наблюдение и переживание окружающей реальности, а также способность к 

осознанию своих собственных переживаний, своего внутреннего мира являются важными 

условиями освоения детьми материала курса. Конечная цель — духовное развитие 

личности, т. е. формирование у ребенка способности самостоятельного видения мира, 

размышления о нем, выражения своего отношения на основе освоения опыта 

художественной культуры.  
Восприятие произведений искусства и практические творческие задания, 

подчиненные общей задаче, создают условия для глубокого осознания и переживания 

каждой предложенной темы. Этому способствуют также соответствующая музыка и 

поэзия, помогающие детям на уроке воспринимать и создавать заданный образ.  
Программа «Изобразительное искусство» предусматривает чередование уроков 

индивидуального практического творчества учащихся и уроков коллективной 

творческой деятельности.  
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Коллективные формы работы могут быть разными: работа по группам; 

индивидуально-коллективная работ, когда каждый выполняет свою часть для общего 

панно или постройки. Совместная творческая деятельность учит детей договариваться, 

ставить и решать общие задачи, понимать друг друга, с уважением и интересом 

относиться к работе товарища, а общий положительный результат дает стимул для 

дальнейшего творчества и уверенность в своих силах. Чаще всего такая работа — это 

подведение итога какой-то большой темы и возможность более полного и многогранного 

ее раскрытия, когда усилия каждого, сложенные вместе, дают яркую и целостную 

картину.  
Художественная деятельность школьников на уроках находит разнообразные 

формы выражения: изображение на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, по 

представлению); декоративная и конструктивная работа; восприятие явлений 
 

действительности и произведений искусства; обсуждение работ товарищей, результатов 

коллективного творчества и индивидуальной работы на уроках; изучение 
художественного наследия; подбор иллюстративного материала к изучаемым темам; 

прослушивание музыкальных и литературных произведений (народных, классических, 

современных). 

Художественные знания, умения и навыки являются основным средством 

приобщения к художественной культуре. Средства художественной выразительности — 
форма, пропорции, пространство, светотональность, цвет, линия, объем, фактура 
материала, ритм, композиция — осваиваются учащимися на всем протяжении обучения. 

На уроках вводится игровая драматургия по изучаемой теме, прослеживаются 
связи с музыкой, литературой, историей, трудом. 

Систематическое освоение художественного наследия помогает осознавать 

искусство как духовную летопись человечества, как выражение отношения человека к 

природе, обществу, поиску истины. На протяжении всего курса обучения школьники 

знакомятся с выдающимися произведениями архитектуры, скульптуры, живописи, 

графики, декоративно-прикладного искусства, изучают классическое и народное 

искусство разных стран и эпох. Огромное значение имеет познание художественной 

культуры своего народа. 

 

1 класс 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

В результате изучения курса «Изобразительное искусство» в начальной школе 

должны быть достигнуты определенные результаты. 
Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета по 

программе «Изобразительное искусство»: 
чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 
 уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и 

мира в целом; 
 понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого 

отдельного человека; 
 сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, 

наблюдательности и фантазии; 
 сформированность эстетических потребностей — потребностей в общении с 

искусством, природой, потребностей в творческом отношении к окружающему миру, 

потребностей в самостоятельной практической творческой деятельности; 
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 овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной 

творческой работы в команде одноклассников под руководством учителя; 
 

умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, 
 

соотносить свою часть работы с общим замыслом; 
 умение обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность и 

работу одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения 

содержания и средств его выражения. 
 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 
 

-учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале 

в сотрудничестве с учителем; 

-планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 
 

 

-адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 
других людей;  

Познавательные УУД: 

-строить сообщения в устной и письменной форме;  
-ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

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

свойствах и связях;  
Коммуникативные УУД: 

 
- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

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

общении и взаимодействии;  
-формулировать собственное мнение и позицию; задавать 
вопросы; использовать речь для регуляции своего действия.  
Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-

творческой деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения 

учебного предмета:  
 знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, 

графика, скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной (народные и 

прикладные виды искусства); 
знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств;  
понимание образной природы искусства; 

эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира;  
 применение художественных умений, знаний и представлений в процессе 

выполнения художественно-творческих работ;  
 способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать 

несколько великих произведений русского и мирового искусства;  
 умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о 

содержании, сюжетах и выразительных средствах;  
 усвоение названий ведущих художественных музеев России и художественных 

музеев своего региона;  
 умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей 

жизни: в доме, на улице, в театре, на празднике;  
 способность использовать в художественно-творческой деятельности различные 

художественные материалы и художественные техники;  
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 способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу;  
 умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный 

образ;  
 освоение умений применять в художественно—творческой деятельности основ 

цветоведения, основ графической грамоты;  
 овладение навыками моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками 

изображения средствами аппликации и коллажа;  
 умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту 

природы различных регионов нашей страны;  
 умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, 

способности человека в самых разных природных условиях создавать свою самобытную 

художественную культуру;  
 изображение в творческих работах особенностей художественной культуры 

разных народов, передача особенностей понимания ими красоты природы, человека, 

народных традиций; 
способность  эстетически,  эмоционально  воспринимать  красоту  городов, 

  

сохранивших исторический облик, — свидетелей нашей истории; 

 умение объяснять значение памятников и архитектурной среды древнего 
зодчества для современного общества;

 выражение в изобразительной деятельности своего отношения к 
архитектурным и историческим ансамблям древнерусских городов;

 умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту 
мудрости и богатой уховной жизни, красоту внутреннего мира человека.



Предметными результатами изучения изобразительного искусства 

являютсяформирование следующих умений:


Обучающийся научится:


-различать  основные  виды  художественной  деятельности  (рисунок,  живопись, 
скульптура,   художественное   конструирование   и   дизайн,   декоративно-прикладное 

искусство) и участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные 

художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного замысла; 

- узнает значение слов: художник, палитра, композиция, иллюстрация, аппликация,
коллаж,флористика, гончар; -узнавать отдельные произведения выдающихся художников 

и народных мастеров;

-различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их 
эмоциональную напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной красками; 

использовать их для передачи художественного замысла в собственной учебно-

творческой деятельности;
основные и смешанные цвета, элементарные правила их смешивания; -

эмоциональное значение тёплых и холодных тонов; -особенности построения 
орнамента и его значение в образе художественной вещи;
- знать правила техники безопасности при работе с режущими и колющими 

инструментами;

-способы и приёмы обработки различных материалов;


-организовывать своё рабочее место, пользоваться кистью, красками, палитрой; 
ножницами;

-передавать в рисунке простейшую форму, основной цвет 
предметов; -составлять композиции с учётом замысла;
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-конструировать из бумаги на основе техники оригами, гофрирования, сминания, 
сгибания;

-конструировать из ткани на основе скручивания и 

связывания; -конструировать из природных материалов; -
пользоваться простейшими приёмами лепки.
Обучающийся получит возможность научиться:
- усвоить основы трех видов художественной деятельности: изображение на 

плоскости и в объеме; украшение или декоративная деятельность с использованием 

различных художественных материалов;
-участвовать  в  художественно-творческой  деятельности,  используя  различные 

художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного замысла; 

-  приобрести  первичные  навыки  художественной  работы  в  следующих  видах 

искусства: живопись, графика, скульптура, дизайн, декоративно-прикладные и народные
формы искусства; - развивать фантазию, 

воображение;
- научиться анализировать произведения искусства;


-приобрести первичные навыки изображения предметного мира, изображения 

растений и животных;
- приобрести навыки общения через выражение художественного смысла, 

выражение эмоционального состояния, своего отношения в творческой художественной 

деятельности и при восприятии произведений искусства и творчества своих товарищей.
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Ты изображаешь, украшаешь и строишь 

Ты учишься изображать 

 

Изображения, созданные художниками, встречаются всюду в нашей повседневной 

жизни и влияют на нас. Каждый ребёнок тоже немножко художник, и, рисуя, он учится 

понимать окружающий его мир и других людей. Видеть – осмысленно рассматривать 

окружающий мир – надо учиться, и это очень интересно; именно умение видеть лежит в 

основе умения рисовать. 
Овладение первичными навыками изображения на плоскости с помощью 

линии, пятна, цвета. Овладение первичными навыками изображения в объеме. 
Первичный опыт работы художественными материалами, эстетическая оценка их 

выразительных возможностей.  
Ты украшаешь  

Украшения в природе. Красоту нужно уметь замечать .Люди радуются красоте и 
украшают мир вокруг себя. Мастер Украшения учит любоваться красотой. 

Основы понимания роли декоративной художественной деятельности в жизни 
человека. Мастер Украшения — мастер общения, он организует общение людей, помогая 

им наглядно выявлять свои роли. 

Первичный опыт владения художественными материалами и техниками 
(аппликация, бумаго пластика, коллаж, монотипия). Первичный опыт коллективной 

деятельности.  
Ты строишь 

 
Первичные представления о конструктивной художественной деятельности и ее 

роли в жизни человека. Художественный образ в архитектуре и дизайне.  
Мастер Постройки — олицетворение конструктивной художественной 

деятельности. Умение видеть конструкцию формы предмета лежит в основе умения 
рисовать.  

Разные типы построек. Первичные умения видеть конструкцию, т. е. построение 
предмета.  
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Первичный опыт владения художественными материалами и техниками 
конструирования. Первичный опыт коллективной работы.  

Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу 
 

Общие начала всех пространственно-визуальных искусств — пятно, линия, цвет в 
пространстве и на плоскости. Различное использование в разных видах искусства этих 

элементов языка.  
Изображение, украшение и постройка — разные стороны работы художника и 

присутствуют в любом произведении, которое он создает.  
Наблюдение природы и природных объектов. Эстетическое восприятие природы. 

Художественно-образное видение окружающего мира. 

Навыки коллективной творческой деятельности. 
 

Место учебного предмета в учебном плане 

На изучение предмета отводится 1 ч в неделю — 33 ч в год.  
2 класс  
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

В результате изучения курса «Изобразительное искусство» в начальной школе 
должны быть достигнуты определенные результаты.  

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета по 
программе «Изобразительное искусство»:  

 Чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа;

 Уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей 
страны и мира в целом;

 понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого 
отдельного человека;

 Сформированность эстетических чувств, художественно-творческого 
мышления, наблюдательности и фантазии;

 Сформированность эстетических потребностей — потребностей в общении с 
искусством, природой, потребностей в творческом отношении к окружающему миру, 
потребностей в самостоятельной практической творческой деятельности;

 Овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной 
творческой работы в команде одноклассников под руководством учителя;

 Умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, 
соотносить свою часть работы с общим замыслом;

 Умение обсуждать и анализировать собственную художественную 
деятельность и работу одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки 
зрения

содержания и средств его выражения.



Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД:

-учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале

в сотрудничестве с учителем;  
-планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане;  
-адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей;  
Познавательные УУД: 
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-строить сообщения в устной и письменной форме;  
-ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

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

свойствах и связях;  
Коммуникативные УУД: 

 
- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

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

общении и взаимодействии;  
-формулировать собственное мнение и позицию; задавать 
вопросы; использовать речь для регуляции своего действия.  
Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-

творческой деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения 

учебного предмета:  
 знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, 

графика, скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной (народные и 

прикладные виды искусства);  
знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств; 

понимание образной природы искусства; 

эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира;  
 применение художественных умений, знаний и представлений в процессе 

выполнения художественно-творческих работ;  
 способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать 

несколько великих произведений русского и мирового искусства;  
 усвоение названий ведущих художественных музеев России и художественных 

музеев своего региона; 
 

 способность использовать в художественно-творческой деятельности 
различные художественные материалы и художественные техники;

 способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, 
эмоциональные состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу;

 умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный 
художественный образ;

 освоение умений применять в художественно—творческой деятельности 
основ цветоведения, основ графической грамоты;

 овладение навыками моделирования из бумаги, лепки из пластилина, 
навыками изображения средствами аппликации и коллажа;

 умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту 
природы различных регионов нашей страны;

 умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов 
мира, способности человека в самых разных природных условиях создавать свою 
самобытную художественную культуру;

 изображение в творческих работах особенностей художественной культуры 
разных (знакомых по урокам) народов, передача особенностей понимания ими красоты 
природы, человека, народных традиций;

 способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, 
сохранивших исторический облик, — свидетелей нашей истории;

 умение объяснять значение памятников и архитектурной среды древнего 
зодчества для современного общества.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Как и чем работает художник?
Три основные краски –красная, синяя, желтая. 

Пять красок — все богатство цвета и тона.
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Пастель и цветные мелки, акварель, их выразительные 
возможности. Выразительные возможности аппликации.
Выразительные возможности графических 

материалов. Выразительность материалов для работы 
в объеме. Выразительные возможности бумаги.
Для художника любой материал может стать выразительным (обобщение темы).

 

Реальность и фантазия 

Изображение и реальность.  
Изображение и фантазия. 

Украшение и реальность. 

Украшение и фантазия. 

Постройка и реальность. 

Постройка и фантазия. 
 

Братья-Мастера Изображения, украшения и Постройки всегда работают вместе 
(обобщение темы).  

О чём говорит искусство 

Выражение характера изображаемых животных. 

Выражение характера человека в изображении: мужской образ. 

Выражение характера человека в изображении: женский образ. 

Образ человека и его характер, выраженный в объеме. 

Изображение природы в различных состояниях. 

Выражение характера человека через украшение. 

Выражение намерений через украшение. 
 

 

В изображении, украшении, постройке человек выражает свои чувства, мысли, 
настроение, свое отношение к миру (обобщение темы).  

Как говорит искусство  
Цвет как средство выражения. Теплые и холодные цвета. Борьба теплого и 

холодного.  
Цвет как средство выражения: тихие (глухие) и звонкие цвета. 

Линия как средство выражения: ритм линий.  
Линия как средство выражения: характер 

линий. Ритм пятен как средство выражения. 
Пропорции выражают характер.  
Ритм линий и пятен, цвет, пропорции — средства 
выразительности. Обобщающий урок года.  
Знания и умения учащихся 

В итоге освоения программы учащиеся должны знать:  
 разнообразные материалы, которыми можно пользоваться в художественной 

деятельности;

 разнообразные выразительные средства  (цвет,  линия, объём, композиция,

ритм);

 отличия  рисунка  с  натуры  от  рисунка  по  памяти  и  от  декоративного

рисунка;

 правила расположения рисунка на листе бумаги;
 имена художников, чьё творчество связано с природой и сказками (И. 

Айвазовский, И. Левитан, В. Васнецов, М. Врубель).
Учащиеся должны уметь:

 пользоваться доступными средствами и материалами;
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 в доступной форме использовать художественные средства 
выразительности;

 владеть навыком смешивания красок, выразительно использовать тёплые и 
холодные цвета, свободно работать кистью, проводить широкие и тонкие мазки 
согласовывать цвет декоративных элементов и цвет фона;

 использовать первые представления о передаче пространства на плоскости;
 выделять интересное. Наиболее впечатляющее в сюжете, подчёркивать 

размером, цветом главное в рисунке;
 создавая аппликации. Вырезать бумагу по контуру, сгибать, получать 

объёмные формы.
Место учебного предмета в учебном плане

На изучение предмета отводится 1 ч в неделю — 34 ч в год.
3 класс
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

В результате изучения курса «Изобразительное искусство» в 3 классе должны 
быть достигнуты определенные результаты.  

Личностные результаты. 

 Воспитание интереса к изобразительному искусству,

 Формирование представлений о добре и зле.

 Обогащение нравственного опыта.
 Развитие нравственных чувств.

 Развитие уважения к культуре народов многонациональной России и других

стран.


 Развитие воображения, творческого потенциала, желание и умение 
подходить к любой своей деятельности творчески.

 
 Развитие способностей к эмоционально- ценностному отношению к 

искусству и окружающему миру.
 Овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной 

творческой работы в команде одноклассников под руководством учителя;
 Умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, 

соотносить свою часть работы с общим замыслом;
 Умение обсуждать и анализировать собственную художественную 

деятельность и работу одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки 
зрения содержания и средств его выражения.

Метапредметные результаты.
Регулятивные.

 Понимание учебной задачи.

 Определение последовательности действий.

 Работа в заданном темпе.
 Проверка работы по образцу.

 Оценивание своего отношения к работе.

 Выполнение советов учителя по организационной деятельности.

 Владение отдельными приемами контроля.

 Умение оценить работу товарища.

 Умение планировать учебные занятия.
 Умение работать самостоятельно.

 Умение организовать работу по алгоритму.

 Владение пооперационным контролем.

 Оценивание учебных действий своих и товарища.

 Умение работать по плану и алгоритму.

 Планирование основных этапов работы.
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 Контролирование этапов и результатов. 
Познавательные. 

 
 Самостоятельная подготовка сообщений с использованием различных 

источников информации.

 Овладение приемами работы различными графическими материалами.

 Наблюдение, сравнение, сопоставление геометрической формы предмета.

 Наблюдение природы и природных явлений.
 Создание элементарных композиций на заданную тему на плоскости 

(живопись, рисунок, орнамент) и в пространстве.
 Использование элементарных правил перспективы для передачи 

пространства на плоскости в изображении природы, городского пейзажа и сюжетных 
сцен.

 Использование контраста для усиления эмоционально- образного звучания

работы.

 

Коммуникативные. 
 

 Выражение своего отношения к произведению 
изобразительного искусства в высказываниях, письменном сообщении.
 Участие в обсуждении содержания и выразительных 
средств произведений.
Предметные.


 знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, 

графика, скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной (народные и 
прикладные виды искусства);

 

 знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств;

 понимание образной природы искусства;

 эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира;

 применение художественных умений, знаний и представлений в процессе 

выполнения художественно-творческих работ;

 способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать 

несколько великих произведений русского и мирового искусства;

 умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая 

суждения о содержании, сюжетах и вырази тельных средствах;

 усвоение названий ведущих художественных музеев России и 

художественных музеев своего региона;

 умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в 

окружающей жизни: в доме, на улице, в театре, на празднике;

 способность использовать в художественно-творческой деятельности 

различные художественные материалы и художественные техники;

 способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния и свое отно шение к природе, человеку, обществу;

 умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный 

художественный образ;

 освоение умений применять в художественно—творческой деятельности 

основ цветоведения, основ графической грамоты;

 овладение навыками моделирования из бумаги, лепки из пластилина, 

навыками изображения средствами аппликации и коллажа;
 умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту 

природы различных регионов нашей страны;



207 
 

 умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов 
мира, способности человека в самых разных природных условиях создавать свою 
самобытную художественную культуру;

 изображение в творческих работах особенностей художественной культуры 
разных (знакомых по урокам) народов, передача особенностей понимания ими красоты 
природы, человека, народных традиций;

 умение узнавать и называть, к каким художественным культурам относятся 
предлагаемые (знакомые по урокам) произведения изобразительного искусства и 
традиционной культуры;

 способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, 
сохранивших исторический облик, — свидетелей нашей истории;

 умение объяснять значение памятников и архитектурной среды древнего 
зодчества для современного общества;

 выражение в изобразительной деятельности своего отношения к 
архитектурным и историческим ансамблям древнерусских городов;

 умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту 
мудрости и богатой духовной жизни, красоту внутреннего мира человека.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА Искусство в твоем доме
Здесь Мастера ведут ребенка в его квартиру и выясняют, что же каждый из них 

сделал в ближайшем окружении ребенка. В итоге выясняется, что без участия Мастеров 
не создавался ни один предмет дома, без Мастеров не было бы и самого дома.

Твои игрушки
Игрушки придумал художник. Детские игрушки, народные игрушки, самодельные 

игрушки. Создание игрушки из пластилина, глины или других материалов.

 

Материалы: пластилин или глина, солома, заготовки из дерева; бумага, гуашь, 
водоэмульсионная краска, тонкие кисти, тампоны.  

Зрительный ряд: слайды народной игрушки: дымковской, городецкой, 
филимоновской, богородской резной; игрушки из подручного материала (упаковки, ткань, 

мех).  
Музыкальный ряд: русская народная музыка; П. Чайковский. «Детский альбом». 

Литературный ряд: пословицы, поговорки, русские народные сказки. 
 

Посуда у тебя дома. 
 

Повседневная и праздничная посуда. Конструкция, форма предметов и роспись, 

украшение посуды. Роль Мастеров Постройки, Украшения, Изображения в изготовлении 
посуды. Изображение на бумаге. Лепка посуды из пластилина с росписью по белой 

грунтовке. При этом обязательно подчеркивается назначение посуды (для кого она, для 

какого случая).  
Материалы: тонированная бумага, гуашь; пластилин, глина, водоэмульсионная 

краска.  
Зрительный ряд: образцы посуды из натурного фонда; слайды народной посуды; 

посуда из разных материалов (металл, дерево, пластмасса).  
Мамин платок.  
Эскизы платков для девочки, для бабушки. Платки, разные по содержанию, 

ритмике рисунка; колорит как средство выражения.  
Материалы: гуашь, кисти, белая и цветная бумага. 

 
Зрительный ряд: слайды природных мотивов платков; платки и ткани; образцы 

детских работ по этой теме.  
Музыкальный ряд: русская народная музыка (как фон). 

 
Обои и шторы в твоем доме  
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Эскизы обоев или штор для комнаты, имеющей четкое назначение: спальня, 
гостиная и т. д. Работу можно выполнить и в технике набойки.  

Материалы: гуашь, кисти; клише, бумага или ткань. 
 

Зрительный ряд: отрывки из какой-либо сказки, где приводится словесное 
описание комнат сказочного дворца.  

Музыкальный ряд: музыкальные отрывки, характеризующие разные состояния: 
бурное (Ф. Шопен. «Полонез ля-бемоль мажор», соч. 53), спокойное, лирически-нежное 

(Ф. Шопен. «Мазурка ля-минор», соч. 17).  
Твои книжки 

Художник и книга. Образ книги: иллюстрации, форма, шрифт, буквица. 

Иллюстрирование выбранной сказки или конструирование книжки-игрушки. 

Материалы: гуашь, кисти; белая или цветная бумага, восковые мелки. 
 

Зрительный ряд: обложки и иллюстрации к хорошо знакомым сказкам 

(иллюстрации разных авторов к одной и той же сказке); книжки-игрушки; детские 

книжки.  
Литературный ряд: текст выбранной сказки. 

 
Поздравительная открытка  
Эскиз открытки или декоративной закладки (по растительным мотивам). Возможно 

исполнение в технике граттажа, гравюры наклейками или графической монотипии.  
Материалы: бумага маленького формата, тушь, перо, палочка. 

 
Зрительный ряд: слайды с гравюр по дереву (ксилография), по линолеуму 

(линогравюра), по металлу (офорт), с литографий; образцы детских работ в разных 
техниках.  

Что сделал художник в нашем доме (обобщение темы) 
 

В создании всех предметов в доме принял участие художник. Ему помогали наши 

Мастера Изображения, Украшения, Постройки. Понимание роли каждого из них. Форма 

предмета и его украшение. 
 

На обобщающем уроке можно организовать игру в художников и зрителей или 

игру в экскурсоводов на выставке работ детей. Ведут беседу три Мастера. Они 

рассказывают и показывают, какие предметы окружают людей дома в повседневной 

жизни. Есть ли вообще дома предметы, над которыми не работали художники? 

Понимание того, что все, что связано с нашей жизнью, не существовало бы без труда 

художников, без изобразительного, декоративно-прикладного искусства, архитектуры, 

дизайна, должно стать итогом урока и одновременно открытием. 

Искусство на улицах твоего города 

Все начинается «с порога родного дома». Данная тема и посвящена этому 
«порогу». И Родины нет без него. Не просто Москва или Тула, но именно родная улица, 

идущая «у лица» твоего дома, исхоженная ногами.  
Памятники архитектуры — наследие веков 

Изучение и изображение архитектурного памятника родных мест. Материалы: 
восковые мелки или гуашь, тонированная или белая бумага. Литературный ряд: 

материалы, связанные с выбранным архитектурным памятником.  
Парки, скверы, бульвары  
Архитектура; постройка парков. Образ парка: парки для отдыха, парки-музеи, 

детские парки. Изображение парка, сквера (возможен коллаж)  
Материалы: цветная и белая бумага, гуашь или восковые мелки, ножницы, 

клей. Зрительный ряд: видовые слайды, репродукции картин. Ажурные ограды 

 

Чугунные ограды в Санкт-Петербурге и Москве, в родном городе. Резные 

украшения сельских и городских деревянных домов. Проект ажурной решетки или ворот; 
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вырезание их из сложенной цветной бумаги и вклеивание в композицию на тему «Парки, 
скверы, бульвары».  

Материалы: цветная бумага, ножницы, клей. 
 

Зрительный ряд: слайды старинных оград в Москве и Санкт-Петербурге, 

современных декоративных решеток и оград в наших городах, деревянные резные 
украшения домов.  

Фонари на улицах и в парках  
Какими бывают фонари. Форму фонарей тоже создает художник. Образы фонарей: 

праздничный, торжественный, лирический и т. д. Фонари на улицах городов как 

украшение города. Изображение или конструирование формы фонаря из бумаги.   
Материалы: белая и цветная бумага, ножницы, 

клей. Зрительный ряд: слайды разных фонарей. 

Витрины магазинов  
Роль художника в создании витрин, рекламы. Проект оформления витрины любого 

магазина (по выбору детей).  
При наличии дополнительного времени можно сделать групповые объемные 

макеты.  
Материалы: белая и цветная бумага, ножницы, клей. 

 
Зрительный ряд: слайды оформленных витрин; детские работы предыдущих лет. 

 
Транспорт в городе  
В создании форм машин тоже участвует художник. Машины разных времен. 

Умение видеть образ в форме машин. Придумать, нарисовать или построить из бумаги 
образы фантастических машин (наземных, водных, воздушных).  

Материалы: графические материалы, белая и цветная бумага, ножницы, клей.  
Зрительный ряд: фотографии транспорта; виды старинного и современного 

транспорта.  
Что сделал художник на улицах моего города (села) 

 
Опять должен возникнуть вопрос: «Что было бы, если бы Братья-Мастера ни к 

чему не прикасались на улицах нашего города?» На этом уроке из отдельных работ 

создается одно или несколько коллективных панно: это может быть панорама улицы, 

района — из нескольких склеенных в полосу рисунков в виде диорамы. Здесь можно 

разместить ограды и фонари, транспорт. Дополняется диорама фигурами людей, плоскими 

вырезками деревьев и кустов. Можно играть в экскурсоводов и журналистов. 

Экскурсоводы рассказывают о своем городе, о роли художников, которые создают 

художественный облик города.  
Художник и зрелище 

В зрелищных искусствах Братья-Мастера принимали участие с древних времен. Но  
и сегодня их роль незаменима. По усмотрению педагога можно объединить большинство 

уроков темы идеей создания кукольного спектакля, к которому последовательно 
выполняются занавес, декорации, костюмы, куклы, афиша. В конце, на обобщающем 

уроке, можно устроить театрализованное представление.  
Театральные маски  
Маски разных времен и народов. Древние народные маски, театральные маски, 

маски на празднике.  
Конструирование выразительных острохарактерных 
масок. Материалы: цветная бумага, ножницы, клей.  
Зрительный ряд: маски разного характера.  
Художник в театре  
Вымысел и правда театра. Праздник в театре. Декорации и костюмы персонажей. 

Театр на столе. Создание макета декораций спектакля.  
Материалы: картонная коробка, разноцветная бумага, краски, клей, ножницы. 

Зрительный ряд: слайды эскизов театральных художников. 
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Литературный ряд: выбранная сказка.  
Театр кукол  
Театральные куклы. Театр Петрушки. Перчаточные, тростевые куклы, куклы-

марионетки. Работа художника над куклой, разнообразие персонажей. Образ куклы, ее 

конструкция и украшение. Создание куклы на уроке.  
Материалы: пластилин, бумага, ножницы, клей, ткань, нитки, мелкие пуговицы.  
Зрительный ряд: слайды с изображением театральных кукол; репродукции из книг 

о кукольном театре; диафильм.  
Театральный занавес  
Роль занавеса в театре. Занавес и образ спектакля. Создание эскиза занавеса к 

спектаклю (коллективная работа 2—4 человек).  
Материалы: гуашь, кисти, бумага большого размера (или обои).  
Зрительный ряд: слайды театральных занавесов, репродукции из книг о кукольном 

театре.  
Афиша, плакат  
Значение афиши. Образ спектакля и его выражение в афише. Шрифт, изображение 

в афише. Создание эскиза плаката-афиши к спектаклю.  
Материалы: цветная бумага большого формата, гуашь, кисти, клей. 

Зрительный ряд: театральные и цирковые афиши.  
Художник и цирк  
Роль художника в цирке. Образ радостного и таинственного зрелища. Изображение 

циркового представления и его персонажей.  
Материалы: цветная бумага, мелки, гуашь. 

Зрительный ряд: фрагменты циркового представления. 

Как художники помогают сделать праздник. Художник и зрелище (обобщение 

темы) 

Праздник в городе. Мастера Изображения, Украшения и Постройки помогают 

создать праздник. Выполнение эскиза украшения города к празднику. Организация в 

классе выставки всех работ по теме. Замечательно, если удастся сделать спектакль и 
пригласить гостей — родителей, детей. 

 

Художник и музей 

Познакомившись с ролью художника в нашей повседневной жизни, с разными 

прикладными формами искусства, мы завершаем год темой об искусстве, произведения 

которого хранятся в музеях. Каждый город может гордиться своими музеями. Музеи 

Москвы, Санкт-Петербурга, других городов России — хранители великих произведений 

русского и мирового искусства. И к этим шедеврам каждый ребенок должен прикоснуться  

и научиться гордиться родной культурой, тем, что именно его родной город хранит такие 

великие произведения. Они хранятся именно в музеях. В Москве есть музей, святыня для 

русской культуры, — Третьяковская галерея, и о ней в первую очередь нужно рассказать. 

Огромную роль сегодня играют Эрмитаж, Русский музей — центры международных 

художественных связей. И есть много малых, но интересных музеев и выставочных залов. 

Однако тема «Музеи» шире. Бывают не только музеи искусства, но и музеи других сторон 

человеческой культуры. Бывают и домашние музеи в виде семейных альбомов, 

рассказывающих об истории семьи, музеи просто личных памятных вещей. Они тоже 

часть нашей культуры. Братья-Мастера помогают в грамотной организации таких музеев.  
Музеи в жизни города  
Разнообразие музеев. Роль художника в организации экспозиции. Крупнейшие 

художественные музеи: Третьяковская галерея, Музей изобразительных искусств им. А. 

С. Пушкина, Эрмитаж, Русский музей; музеи родного города.  
Произведения искусства, которые хранятся в этих музеях  
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Что такое картина. Картина-натюрморт. Жанр натюрморта. Натюрморт как рассказ 
о человеке. Изображение натюрморта по представлению, выражение настроения.  

Материалы: гуашь, бумага, кисти.  
Зрительный ряд: слайды натюрмортов с ярко выраженным настроением (Ж.-Б. 

Шарден, К. Петров-Водкин, П. Кончаловский, М. Сарьян, П. Кузнецов, В. Стожаров, В. 
Ван Гог и др.).  

Картина-пейзаж  
Знакомство со знаменитыми пейзажами И. Левитана, А. Саврасова, Н. Рериха, 

А.Куинджи, В. Ван Гога, К. Коро. Изображение пейзажа по представлению с ярко 

выраженным настроением: радостный и праздничный пейзаж; мрачный и тоскливый 
пейзаж; нежный и певучий пейзаж.  

Дети должны вспомнить, какое настроение можно выразить холодными и теплыми, 
глухими и звонкими цветами, что может получиться при их смешении.  

Материалы: гуашь, кисти, белая бумага.  
Зрительный ряд: слайды с примерами живописного пейзажа с ярко выраженным 

настроением (В. Ван Гог, Н. Рерих, И. Левитан, А. Рылов, А. Куинджи, В. Бялыницкий-

Бируля).  
Музыкальный ряд: музыка на этом уроке может быть использована для создания 

определенного настроения.  
Картина-портрет  
Знакомство с жанром портрета. Изображение портрета по памяти или по 

представлению (портрет подруги, друга).  
Материалы: гуашь, кисти (или пастель), бумага.  
Зрительный ряд: слайды живописных портретов Ф. Рокотова, В. Серова, В. 

ВанГога, И. Репина.  
В музеях хранятся скульптуры известных мастеров 

 
Учимся смотреть скульптуру. Скульптура в музее и на улице. Скульптуры-

памятники. Парковая скульптура. Лепка фигуры человека или животного (в движении) 
для парковой скульптуры.  

Материалы: пластилин, стеки, подставки из картона. 
 

Зрительный ряд: слайды из наборов «Третьяковская галерея», «Русский музей», 
«Эрмитаж» (произведения П. Трубецкого, Е. Лансере, А. Л. Бари и др.).  

Исторические картины и картины бытового жанра  
Знакомство с произведениями исторического и бытового жанров. Изображение по 

представлению исторического события (на тему русской былинной истории или истории 
Средневековья) или изображение своей повседневной жизни (завтрак в семье, игра и т. д.).  

Материалы: большой лист цветной бумаги, мелки. 
 

Музеи сохраняют историю художественной культуры, творения великих 
художников (обобщение темы)  

«Экскурсия» по выставке лучших работ за год. Праздник искусств по своему 
собственному сценарию. Подведение итогов на тему «Какова роль художника в жизни 

каждого человека».  
Место учебного предмета в учебном плане 

На изучение предмета отводится 1 ч в неделю — 34 ч в год.  
4 класс 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 
Программа обеспечивает достижение четвероклассниками следующих 

метапредметных и предметных результатов.  
Личностные результаты освоения курса ИЗО:  
а)формирование у ребёнка ценностных ориентиров в области изобразительного 

искусства;  
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б)воспитание уважительного отношения к творчеству как своему, так и других 
людей;  

в)развитие самостоятельности в поиске решения различных изобразительных 

задач; 

г)формирование духовных и эстетических потребностей; 
 

д)овладение различными приёмами и техниками изобразительной 
деятельности; е)воспитание готовности к отстаиванию своего эстетического 

идеала; ж)отработка навыков самостоятельной и групповой работы.  
Предметные результаты:  
а)сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного 

искусства в жизни и духовно-нравственном развитии человека;  
б)ознакомление учащихся с выразительными средствами различных видов 

изобразительного искусства и освоение некоторых из них;  
в) ознакомление учащихся с терминологией и классификацией изобразительного 

искусства;  
в)первичное ознакомление учащихся с отечественной и мировой культурой; 

 
г)получение детьми представлений о некоторых специфических формах 

художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, работа с 

компьютером, элементы мультипликации и пр.),а также декоративного искусства и 

дизайна.  
Метапредметные результаты 

 
Метапредметные результаты освоения курса обеспечиваются познавательными и 

коммуникативными учебными действиями, а также межпредметными связями с 

технологией, музыкой ,литературой, историей и даже с математикой.  
Поскольку художественно-творческая изобразительная деятельность неразрывно 

связана с эстетическим видением действительности, на занятиях курса детьми изучается  
 

общеэстетический контекст. Это довольно широкий спектр понятий, усвоение которых 
поможет учащимся осознанно включиться в творческий процесс.  

Кроме этого, метапредметными результатами изучения курса 
 

«Изобразительное искусство» является формирование перечисленных ниже 
универсальных учебных действий(УУД).  

Регулятивные УУД 

•Проговаривать последовательность действий на уроке.  
•Учиться работать по предложенному учителем плану. 

•Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 
 

•Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную 
оценку деятельности класса на уроке.  

Основой для формирования этих действий служит соблюдение технологии 
оценивания образовательных достижений.  

Познавательные УУД  
•Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 

помощью учителя.  
•Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в 

учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре).  
•Добывать новые знания находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на уроке.  
• Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы всего класса.  
• Сравнивать и группировать произведения изобразительного искусства (по 

изобразительным средствам жанрам и т.д.).  
•Преобразовывать информацию из одной формы в другую на основе заданных в 

учебнике и рабочей тетради алгоритмов самостоятельно выполнять творческие задания.  
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Коммуникативные УУД  
•Уметь пользоваться языком изобразительного 

искусства: а)донести свою позицию до собеседника;  
б)оформить свою мысль в устной и письменной форме (на уровне одного 

предложения или небольшого текста).  
•Уметь слушать и понимать высказывания собеседников. 

•Уметь выразительно читать и пересказывать содержание текста.  
•Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и на уроках 

изобразительного искусства и следовать им.  
•Учиться согласованно работать в группе: 

а)учиться планировать работу в группе; 
б)учиться распределять работу между участниками проекта; 

в)понимать общую задачу проекта и точно выполнять свою часть работы; 

г)уметь выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя ,критика).  
1.Овладевать языком изобразительного искусства: 

• иметь представление о монументально-декоративном искусстве и его видах;  
•понимать и уметь объяснять, что такое монументальная живопись (роспись ,фреска, 

 
мозаика ,витраж),монументальная скульптура (памятники, садово-парковая 
скульптура),икона ,дизайн, художник- дизайнер, фотография, градации светотени, 

рефлекс, падающая тень, конструкция, композиционный центр, контраст ,линейная 

перспектива, линия горизонта ,точка схода ,воздушная перспектива, пропорции, 

идеальное соотношение целого и частей, пропорциональная фигура ,модуль;  
•рассказывать о живописных произведениях с использованием уже изученных 

понятий.  
2.Эмоционально воспринимать и оценивать произведения искусства: 

•чувствовать и уметь описать, в чём состоит образный характер 
 

Различных произведений; 
 

•уметь рассказывать о том, какие изобразительные средства используются в 
различных картинах и как они влияют на настроение, переданное в картине.  

3.Различать и знать, в чём особенности различных видов изобразительной 

деятельности. Развитие умений:  
•рисовать цветными карандашами с переходами цвета и передачей формы 

предметов;  
•рисовать простым карандашом, передавать объём предметов с помощью градаций 

светотени;  
•разрабатывать и выполнять композицию на заданную тему; 

 
•работать в смешанной технике (совмещение различных приёмов работы 

акварельными красками с гуашью и цветными карандашами).  
4.Углублять и расширять понятие о некоторых видах изобрази- тельного 

искусства:  
•живопись(натюрморт ,пейзаж, картины о жизни 
людей; •графика(иллюстрация);  
•народные промыслы (филимоновские и дымковские игрушки, изделиям мастеров 

Хохломы и Гжели).  
5. Изучать произведения признанных мастеров изобразительного искусстваи 

уметь рассказывать об их особенностях (Эрмитаж).  
6.Иметь понятие об изобразительных средствах живописи и графики: 

•композиция ,рисунок ,цвет для живописи;  
• композиция, рисунок, линия, пятно, точка,  штрих для графики.  
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Изучение некоторых видов монументально-декоративного искусства. 
Рождение  монументальной  живописи.  Выполнение  заданий  на  закрепление 
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полученных знаний в учебнике 

Что такое фреска. Особенности этой техники. Фрески Джотто, Ф. Грека, А. 

Рублёва. 
 

Что такое мозаика и витраж. Выполнение заданий на закрепление полученных 
знаний в учебнике  

Русская икона. Помимо икон, предложенных в учебнике, можно рассмотреть и 

другие иконы разного времени и школ. Желательно проводить это занятие с 
соответствующим музыкальным сопровождением.  

Монументальная  скульптура.  Памятники,  посвящённые  Великой  Отечественной 

войне. 
 

На этом уроке или во внеурочное время рекомендуется проведение экскурсии к 

ближайшему такому памятнику. Желательно проводить это занятие с соответствующим 
музыкальным сопровождением.  

Новые виды изобразительного искусства: дизайн и фотография. Цели и задачи 
дизайна. Что должен учитывать дизайнер в своей работе.  

Виды фотографий. Художественная фотография. 
 

Изучение осенних пейзажей И. Левитана. Закрепление умения работать 
акварельными красками: выполнение осеннего пейзажа с натуры или по воображению  

Желательно проводить это занятие с соответствующим музыкальным 
сопровождением и чтением стихов об осени.  

Как передать объём предмета, работая цветными карандашами. Выполнение в 
процессе изучения новогоматериала заданий на закрепление полученных знаний в 

рабочей тетради.  
Углубление понятий о светотени как о способе передачи объёма и формы предмета 

на плоскости. Совершенствование техники штриховки: выполнение заданий в рабочей 
тетради. Понятие о рефлексе, падающих тенях и конструкции предмета. 

Составление композиции на заданную тему с использованием опорной схемы. 
Выполнение собственной композиции «Летние зарисовки». Оформление панно 

подходящей рамкой. 
Зарисовки животных. От зарисовок к иллюстрации. Выполнение заданий в 

учебнике. Нарисовать животное (по выбору ученика).  Изучение техник отмывки и гризайли. 
Изучение основных законов композиции на примере «Натюрморта с тыквой» А.  

Куприна. 
 

Народные промыслы. Изучение особенностей нижегородской резьбы по дереву. 

Выполнение в процессе изучения нового материала заданий в учебнике и рабочей тетради. 

 

Что такое линейная перспектива. Значение точки схода и положения линии 
горизонта. Было бы очень полезно понаблюдать с учениками перспективные сокращения 

на улице (уходящая вдаль дорога, уменьшающиеся по мере удаления от зрителя предметы  
и т. п.). 

Получение представления о воздушной перспективе. 
 

Эти занятия проводятся перед Днём Победы. Изучение картин советских 
художников, посвящённых Великой Отечественной войне.  

Разработка макета альбома Славы. Выполнение каждым учеником своей странички 
альбома. Эта страничка может быть посвящена как истории семьи учащихся, так и 

какому-то эпизоду из истории Отечественной войны.  
Коллективная работа. Создание классного альбома Славы. 

Изучение пропорций человеческой фигуры. Понятие о модуле. 
 

Коллективная работа. Создание панно «Быстрее, выше, сильнее». Изучение, как с 
помощью пропорций создаётся образ сказочного героя  

Коллективная работа.  Создание панно «Сказочный мир». 

Коллективная работа: подготовка и постановка кукольного спектакля по сказке С. 
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Козлова «Снежный цветок». 
 

Изучение истории Эрмитажа и некоторых представленных в этом музее шедеврах 

живописи разных стран.  
На оставшихся уроках или факультативно можно выполнить задания, данные в 

рабочей тетради.  
а) открытки или панно к праздникам 

б) дизайнерские проекты: 

– настенный календарь 
 

– декоративный фонарь с мотивами русского плетёного орнамента 
в) шрифтовая композиция.  
Место учебного предмета в учебном плане 

На изучение предмета отводится 1 ч в неделю — 34 ч в год. 

 

2.2.2.10. Музыка 

Пояснительная записка 

Цель программы – формирование музыкальной культуры как части их духовной 

культуры. 
  

Задачи: 

 воспитание интереса и любви к музыкальному искусству;
 развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию и 

пониманию музыкальных произведений; образного мышления и творческой 
индивидуальности; 

-овладение умениями, навыками, способами музыкально-творческой деятельности (хоровое 
пение и игра на детских музыкальных инструментах, музыкально-пластическая и вокальная 
импровизация);
-развитие активного, прочувствованного и осознанного восприятия школьниками лучших 
образцов мировой музыкальной культуры, образного и ассоциативного мышления, фантазии, 
музыкальной памяти;
-воспитание художественного вкуса, нравственно-эстетических чувств: любви к родной 
природе, к своему народу, Родине, уважение к ее традициям и героическому прошлому, к ее 
многонациональному искусству, профессиональному и народному музыкальному 
творчеству;
-воспитание слушательской и исполнительской культуры, способности воспринимать 
образное содержание музыки и воплощать его в разных видах музыкально-творческой 
деятельности;
-освоение знаний о музыке как виде искусства, о выразительных средствах, особенностях 
музыкального языка и образности, о фольклоре и лучших произведениях классического 
наследия и современного творчества отечественных и зарубежных композиторов, о роли и 
значении музыки в синтетических видах творчества;

-формирование  устойчивого  интереса  к  музыке  и  различным  формам  еебытования.

Задача предмета - ввести учащихся в мир большого музыкального искусства, 
научить их любить и понимать музыку во всём богатстве её форм и жанров, воспитать в 
учащихся музыкальную культуру как часть всей их духовной культуры.



Программа разработана на основе:



-требований Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования;



216 
 

-основной образовательной программы начального общего образования МОУ «СОШ №1 
г.Ртищево Саратовской области»;
--примерной образовательной программы по музыке для начальной школы;

-авторской программы «Музыка» В.О. Усачёвой, Л.В. Школяр, В.А. Школяр.

Общая характеристика учебного предмета, курса

Первая  ступень  музыкального  образования  закладывает  основы  музыкальнойкультуры 

учащихся. Учебный предмет «Музыка» призван способствовать развитию музыкальности 

ребенка, его творческих способностей; эмоциональной, образной сферы учащегося, чувства 

сопричастности к миру музыки.

Предмет «Музыка» направлен на приобретение опыта эмоционально-ценностного 

отношения младших школьников к произведениям искусства, опыта их музыкально-

творческой деятельности, на усвоение первоначальных музыкальных знаний, 

формирование умений и навыков в процессе занятий музыкой. 

Особое значение в начальной школе приобретает развитие эмоционального отклика 

на музыку, ее образного восприятия в процессе разнообразных видов активной 

музыкальной деятельности, прежде всего исполнительской. 

Занятия музыкой способствуют воспитанию и формированию у учащихся 

эмоциональной отзывчивости, способности сопереживать другому человеку, творческого 

самовыражения, художественного творческого мышления, воображения, интуиции, 

трудолюбия, чувства коллективизма.  
Важнейшей особенностью данной программы является её тематическое 

построение. Для каждой четверти учебного года определяется своя тема. Постепенно и 

последовательно усложняясь и углубляясь, она раскрывается от урока к уроку. Между 

четырьмя четвертями и между всеми годами обучения также осуществляется внутренняя 

преемственность. Тематическое построение программы создаёт условия для достижения 

цельности урока, единства всех его элементов, а также дает возможность достаточно 

свободно заменять одно произведение другим с аналогичными художественно-

педагогическими задачами.  

- 1 класс  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты. Одним из главных результатов обучения музыке 

является готовность обучающихся начальной школы к самосовершенствованию в 
данном предмете. Хорошо известно, что средствами музыкальной выразительности 
можно сформировать целый ряд важных личностных качеств. Так, например, 
изучение музыки требует последовательных и регулярных усилий, постоянной 
певческой тренировки, что способствует развитию таких качеств как 
дисциплинированность, трудолюбие и целеустремленность. Творческие задания, 
используемые при обучении музыки, требуют определенной инициативы, 
проявления индивидуальности. С другой стороны, содержательная сторона 
предмета такова, что при обсуждении различных тем младшие школьники 
касаются вопросов межличностных отношений, говорят о вечных ценностях и 
правильном поведении членов социума, морали и нравственности. При этом целью 
становится не только обучение музыке как таковой, но и развитие у младших 
школьников умения сочувствовать, сопереживать, ставить себя на место другого 
человека. Музыка учит отстаивать свою гражданскую позицию, быть патриотами 
своей Родины и одновременно быть причастными к общечеловеческим проблемам. 

Метапредметные результаты. 

Регулятивные ууд  
Обучающийся научится: 

принимать учебную задачу; 
 



217 
 

– понимать позицию слушателя, в том числе при восприятии образов героев 
музыкальных сказок и музыкальных зарисовок из жизни детей;  

– осуществлять первоначальный контроль своего участия в интересных для него 
видах музыкальной деятельности;  

– адекватно воспринимать предложения учителя. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– принимать музыкально - исполнительскую задачу и инструкцию учителя; 
 

– воспринимать мнение (о прослушанном произведении) и предложения 
(относительно исполнения музыки) сверстников, родителей;  

– принимать позицию исполнителя музыкальных произведений. 
 

Познавательные универсальные учебные 
действия Обучающийся научится:  
-ориентироваться в информационном материале учебника, осуществлять поиск 

нужной информации (Музыкальный словарик);  
– использовать рисуночные и простые символические варианты музыкальной 

записи («Музыкальный домик»);  
– находить в музыкальном тексте разные части; 

 
– понимать содержание рисунков и соотносить его с музыкальными 

впечатлениями;  
– читать простое схематическое изображение.  
Обучающийся получит возможность научиться: 

 
– соотносить различные произведения по настроению, форме, по некоторым 

средствам  
музыкальной выразительности (темп, динамика); 

–  понимать  запись,  принятую  в  относительной  сольмизации,  включая  ручные  

знаки; 

– пользоваться карточками ритма; 

– строить рассуждения о доступных наглядно воспринимаемых свойствах музыки; 

– соотносить содержание рисунков с музыкальными впечатлениями. 

Коммуникативные универсальные учебные 
действия Обучающийся научится: 

– воспринимать музыкальное произведение и мнение других людей о музыке; 

– учитывать настроение других людей, их эмоции от восприятия музыки; 

– принимать участие в групповом музицировании, в коллективных инсценировках; 
 

– понимать важность исполнения по группам (мальчики хлопают, девочки топают, 
учитель  

аккомпанирует, дети поют и т.д.); 

– контролировать свои действия в коллективной работе. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 

– исполнять со сверстниками музыкальные произведения, выполняя при этом 
разные функции (ритмическое сопровождение на разных детских инструментах и т.п.);  

– использовать простые речевые средства для передачи своего впечатления от 
музыки;  

– следить за действиями других участников в процессе хорового пения и других 
видов совместной музыкальной деятельности.  

Предметные результаты. Ожидается, что ученики 1 классов должны 

демонстрировать следующие результаты освоения музыки:  
Знать/понимать: 

слова и мелодию Гимна России; 

смысл понятий: «композитор», «исполнитель», «слушатель»;  
названия изученных произведений и их авторов; 
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 наиболее популярные в России музыкальные инструменты. К 

концу 1 класса обучающиеся должны уметь:  
узнавать изученные музыкальные произведения; 

определять на слух основные жанры музыки (песня, танец и марш); 
 

 передавать настроение музыки и его изменение: в пении, музыкально-

пластическом движении;  
участвовать в коллективном пении. 

 
Уметь: 

 выявлять жанровое начало (песня, танец, марш) как способ передачи состояний 

человека, природы, живого и неживого в окружающем мире;  
различать характер музыки;  
 применять элементы музыкальной речи в различных видах творческой 

деятельности (пении, сочинении и импровизации).  
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Как можно услышать музыку? 

Музыка вокруг и музыка в душе человека. Колыбельные песни. Нотный стан, ноты 

- длительности, паузы. Интонация. Скороговорки. Звучащий образ Родины.  
Что может музыка? 

Музыка русских композиторов для детей. Музыкально-поэтические жанры. 

Музыкальные пейзажи. Былинность как художественное явление. Музыка зимы. 
 

Как начинается музыка? 
 

Мелодия. Музыка и движение. Образы человека в музыке. Характеры героев 
сказок в музыке. Русские обряды. Театр. Опера. Балет. Оркестр.  

Как можно услышать музыку? 

Выразительные особенности в музыке. «Внутренняя музыка». Музыкальный язык.  
Музыка зарубежья. Музыкальные инструменты. 

 
Место предмета в учебном плане  
На изучение музыки в 1 классе начальной школы отводится 1 час в неделю. Курс 

рассчитан на 33 ч (33 учебные недели). 
 

2 класс  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
Личностные результаты. Одним из главных результатов обучения 
музыкеявляется готовность обучающихся начальной школы к 
самосовершенствованию в данном предмете. Хорошо известно, что средствами 
музыкальной выразительности можно сформировать целый ряд важных 
личностных качеств. Так, например, изучение музыки требует последовательных и 
регулярных усилий, постоянной певческой тренировки, что способствует развитию 
таких качеств как дисциплинированность, трудолюбие и целеустремленность. 
Творческие задания, используемые при обучении музыки, требуют определенной 
инициативы, проявления индивидуальности. С другой стороны, содержательная 
сторона предмета такова, что при обсуждении различных тем младшие школьники 
касаются вопросов межличностных отношений, говорят о вечных ценностях и 
правильном поведении членов социума, морали и нравственности. При этом целью 
становится не только обучение музыке как таковой, но и развитие у младших 
школьников умения сочувствовать, сопереживать, ставить себя на место другого 
человека. Музыка учит отстаивать свою гражданскую позицию, быть патриотами 
своей Родины и одновременно быть причастными к общечеловеческим проблемам. 

Метапредметные результаты. 

Регулятивные универсальные учебные 
действия Обучающийся научится:  
– принимать учебную задачу 
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- следовать инструкции учителя; 
– планировать свои действия 

в соответствии с учебными задачами и инструкцией учителя; 

– эмоционально откликаться 

на   музыкальную   характеристику   образов   героев   музыкальных   сказок   и 

музыкальных зарисовок; 

– выполнять действия в устной форме; 
 

– осуществлять контроль своего участия в доступных 
видах музыкальной деятельности.  
Обучающийся получит возможность научиться: 

– понимать смысл инструкции учителя и заданий, предложенных в учебнике; 

– воспринимать мнение взрослых о музыкальном произведении и его исполнении; 

– выполнять действия в опоре 

на заданный ориентир; 

– выполнять действия в громкоречевой (устной) форме 
 

Познавательные универсальные учебные 
действия Обучающийся научится:  
– осуществлять поиск нужной 

информации, используя материал учебника и сведения, полученные от взрослых; 
 

– расширять свои представления о музыке (например, обращаясь к разделу 
«Рассказы о музыкальных инструментах»);  

– ориентироваться в способах  
решения исполнительской задачи; 

– использовать рисуночные 
 

к простые символические варианты музыкальной 
записи, в т.ч. карточки ритма;  
– читать простое схематическое изображение; 

– различать условные обозначения; 

– сравнивать разные части музыкального текста; 

– соотносить содержание рисунков с музыкальными впечатлениями. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 

– осуществлять поиск дополнительной информации (задания типа «Выясни у 
взрослых…»);  

– работать с дополнительными текстами и заданиями 

в рабочей тетради; 
 

– соотносить различные произведения по настроению, форме, по некоторым 
средствам  

музыкальной выразительности (темп, динамика, 
ритм, мелодия);  
– соотносить иллюстративный материал и основное содержание музыкального 

сочинения;  
– соотносить содержание схематических изображений с музыкальными 

впечатлениями;  
– строить рассуждения о воспринимаемых свойствах музыки. 

 
Коммуникативные универсальные учебные действия 
Обучающийся научится:  
– использовать простые речевые средства для передачи своего впечатления от 

музыки;  
– исполнять музыкальные 

произведения со сверстника 
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ми, выполняя при этом разные 

функции (ритмическое сопровождение на разных детских инструментах и т.п.); 

– учитывать настроение других людей, их эмоции от восприятия музыки; 

– принимать участие в импровизациях, в коллективных 

инсценировках, в обсуждении 

музыкальных впечатлений; 

– следить за действиями других участников в процессе музыкальной деятельности. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– выражать свое мнение о музыке в процессе слушания и исполнения; 

– следить за действиями других участников в процессе 

импровизаций, коллективной 

творческой деятельности; 

– понимать содержание вопросов о музыке и воспроизводить их; 

– контролировать свои действия в коллективной работе; 

– проявлять инициативу, 

участвуя в исполнении музыки. 
 

Предметныерезультаты. Ожидается, что обучающиеся 2 классов должны 

демонстрировать следующие результаты освоения музыки:  
Знать/понимать: 

 названия изученных произведений и авторов;
 основы теории музыки и музыкальной грамоты: мажорный и минорный лад, 

мелодия, аккомпанемент;

 интонационную природу, выразительные средства музыки. 
Уметь: 

-узнавать изученные музыкальные произведения;
-определять характер и настроение музыки с учётом терминов и образных определений, 
которые представлены в учебнике 2 класса;
-находить простейшие ассоциации между музыкальными, живописными и поэтическими 
произведениями (общность темы, настроения);
-передавать настроение музыки и его изменение: в пении (исполнять leqato, nonleqato, 
правильно распределять дыхание во фразе, делать кульминацию), музыкально-пластическом 
движении;

 -исполнять вокальные произведения с сопровождением;

 -использовать приобретенные знания и умения в практической, творческой 

деятельности и повседневной жизни для:

 -исполнения знакомых песен;

 -участия в коллективном пении;

 -передачи музыкальных впечатлений пластическими, вокальными, 

изобразительными средствами.
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«Три кита» в музыке- песня, танец и марш

Примеры песен, танцев, маршей. Напев. Мелодия-душа музыки. Богатство 

танцевальной музыки. Виды маршей. Взаимопроникновение «трёх китов».



О чём говорит музыка?



Образы человеческих чувств в искусстве. Образ героя в музыке. Музыка природы. 

Колокольные звоны. Интонация.



Куда ведут нас «три кита»?
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Музыка вокруг нас. Опера. Балет. Симфония. Кантата. Музыка в кино, цирке. 

Музыка храма.



Что такое музыкальная речь?


Интонация. Подражание в музыке. Создание образов средствами музыкальных 

инструментов. Ансамбль. Хор. Формы музыки



Место предмета в учебном плане


На изучение музыки во 2 классе начальной школы отводится 1 час в неделю. Курс 

рассчитан на 34 ч (34 учебные недели).


3 класс



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты. Одним из главных результатов обучения музыке


является готовность обучающихся начальной школы к самосовершенствованию в данном 

предмете. Хорошо известно, что средствами музыкальной выразительности можно 

сформировать целый ряд важных личностных качеств. Так, например, изучение музыки 

требует последовательных и регулярных усилий, постоянной певческой тренировки, что 

способствует развитию таких качеств как дисциплинированность, трудолюбие и 

целеустремленность. Творческие задания, используемые при обучении музыки, требуют 

определенной инициативы, проявления индивидуальности. С другой стороны, 

содержательная сторона предмета такова, что при обсуждении различных тем младшие 

школьники касаются вопросов межличностных отношений, говорят о вечных ценностях и 

правильном поведении членов социума, морали и нравственности. При этом целью 

становится не только обучение музыке как таковой, но и развитие у младших школьников 

умения сочувствовать, сопереживать, ставить себя на место другого человека. Музыка 

учит отстаивать свою гражданскую позицию, быть патриотами своей Родины и 

одновременно быть причастными к общечеловеческим проблемам.



Метапредметные результаты.

Регулятивные универсальные учебные 

действия Обучающийся научится:
– принимать и сохранять учебную, в т. ч. музыкально_исполнительскую, 

задачу, понимать смысл нструкции учителя и вносить в нее коррективы;

– планировать свои действия в соответствии с учебными задачами, различая способ

- результат собственных действий; 
– выполнять действия (в устной форме) в опоре на заданный учителем или 

сверстниками ориентир; 

– эмоционально откликаться на музыкальную характеристику образов героев 

музыкальных произведений разных жанров; 

 

– осуществлять контроль и самооценку своего участия в разных видах 
музыкальной деятельности.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

– понимать смысл предложенных 

- учебнике заданий, в т. ч. проектных и творческих; 
– выполнять действия (в устной, 

письменной  форме  и  во  внутреннем  плане)  в  опоре  на  заданный  в  учебнике  

ориентир; 
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– воспринимать мнение о музыкальном произведении сверстников и взрослых. 
 

Познавательные универсальные учебные действия 
Обучающийся научится:  
– осуществлять поиск нужной информации в словарике и из дополнительных 

источников, расширять свои представления о музыке и музыкантах;  
– самостоятельно работать с дополнительными текстами и заданиями в рабочей 

тетради;  
– передавать свои впечатления о воспринимаемых музыкальных произведениях; 

 
– использовать примеры музыкальной записи при обсуждении особенностей 

музыки;  
– выбирать способы решения исполнительской задачи; 

 
– соотносить иллюстративный материал и основное содержание музыкального 

сочинения;  
– соотносить содержание рисунков и схематических изображений с музыкальными 

впечатлениями;  
– исполнять попевки, ориентируясь на запись ручными знаками и нотный текст. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 

– осуществлять поиск нужной информации в словарике и дополнительных 
источниках, включая контролируемое пространство Интернета;  

– соотносить различные произведения по настроению и форме; 

– строить свои рассуждения о воспринимаемых свойствах музыки; 

– пользоваться записью, принятой в относительной и абсолютной сольмизации; 
 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов и по 
заданным критериям;  

– обобщать учебный материал; 

– устанавливать аналогии; 
 

– сравнивать средства художественной выразительности в музыке и других видах 
искусства (литература, живопись);  

– представлять информацию в виде  сообщения (презентация проектов). 
 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
Обучающийся научится:  
– выражать свое мнение о музыке в процессе слушания и исполнения, 

используя разные речевые средства (монолог, диалог, письменно); 
 

– выразительно исполнять музыкальные произведения, принимать активное 
участие в различных видах музыкальной деятельности;  

– понимать содержание вопросов и воспроизводить несложные вопросы о музыке; 

– проявлять инициативу, участвуя в исполнении музыки; 
 

– контролировать свои действия в коллективной работе и понимать важность их 
правильного выполнения;  

– понимать необходимость координации совместных действий при выполнении 
учебных и творческих задач;  

– понимать важность сотрудничества со сверстниками и взрослыми; 

– принимать мнение, отличное от своей точки зрения; 

– стремиться к пониманию позиции другого человека. 
 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 

– выражать свое мнение о музыке, используя разные средства коммуникации (в т.ч. 
средства ИКТ);  

– понимать значение музыки в передаче настроения и мыслей человека, в общении 
между людьми;  

– контролировать свои действия и соотносить их с действиями других участников 
коллективной работы, включая совместную работу в проектной деятельности;  
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– продуктивно сотрудничать со 

сверстниками и взрослыми на уроке и во внеурочной деятельности; 
 

– формулировать и задавать вопросы, использовать речь для передачи информации, 
для регуляции своего действия и действий партнера;  

– стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 
 

– проявлять творческую инициативу в коллективной музыкально - творческой 
деятельности.  

Предметные результаты. Ожидается, что ученики 3 классов должны 

демонстрировать следующие результаты освоения музыки:  
Знать/понимать: 

жанры музыки (песня, танец, марш); 
 

 ориентироваться в музыкальных жанрах (опера, балет, симфония, концерт, 

романс и т.д.);  
 особенности звучания знакомых музыкальных инструментов и вокальных 

голосов;  
 характерные особенности музыкального языка П.И.Чайковского, В.А.Моцарта, Л. 

Бетховена.  
Уметь: 

выявлять жанровое начало музыки;  
 оценивать эмоциональный характер музыки и определять ее образное 

содержание;  
определять средства музыкальной выразительности;  
 понимать основные дирижерские жесты: внимание, дыхание, начало, окончание, 

плавное звуковедение;  
 участвовать в коллективной исполнительской деятельности (пении, пластическом 

интонировании, импровизации, игре на простейших шумовых инструментах).  

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни.  
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Песенность, танцевальность и маршевость  
Жанры музыки и их характерные особенности. Церковные песнопения. Музыка как 

искусство символов. Звукоряд.  
Интонация 

Зерно-интонация. Музыкальная галерея. Развитие музыкального образа. Музыка   
русских композиторов. Музыка зимних праздников. 

 
Развитие музыки 

Виды музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в музыке.   
Фольклор.  Театрализация  русской песни.  Ладовое  и  динамическое  развитие  музыки. 

Развитие в народной песне. 
 

Построение (формы) музыки  
Музыка вокруг нас. Формы музыки: одночастная, двухчастная, трёхчастная, рондо, 

вариации. Сюита.  
Место предмета в учебном плане 

 

На изучение музыки в 3 классе начальной школы отводится 1 час в неделю. Курс 

рассчитан на 34 ч (34 учебные недели). 
 

4класс  
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
Личностные результаты. Одним из главных результатов обучения музыке 
является готовность обучающихся начальной школы к самосовершенствованию в 
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данном предмете. Хорошо известно, что средствами музыкальной выразительности 
можно сформировать целый ряд важных личностных качеств. Так, например, 
изучение музыки требует последовательных и регулярных усилий, постоянной 
певческой тренировки, что способствует развитию таких качеств как 
дисциплинированность, трудолюбие и целеустремленность. Творческие задания, 
используемые при обучении музыки, требуют определенной инициативы, 
проявления индивидуальности. С другой стороны, содержательная сторона 
предмета такова, что при обсуждении различных тем младшие школьники 
касаются вопросов межличностных отношений, говорят о вечных ценностях и 
правильном поведении членов социума, морали и нравственности. При этом целью 
становится не только обучение музыке как таковой, но и развитие у младших 
школьников умения сочувствовать, сопереживать, ставить себя на место другого 
человека. Музыка учит отстаивать свою гражданскую позицию, быть патриотами 
своей Родины и одновременно быть причастными к общечеловеческим проблемам. 

 

Метапредметные результаты. 
 

Регулятивные универсальные учебные 
действия Обучающийся научится:  
понимать смысл исполнительских и творческих заданий, вносить в них свои 

коррективы;  
– планировать свои действия в соответствии с поставленными художественно – 

исполнительскими и учебными задачами;  
– различать способ и результат собственных и коллективных действий; 

 
– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, родителей, 

сверстников и другихлюдей;  
– вносить необходимые коррективы в действие 

после его оценки и самооценки; 
 

– осуществлять контроль своего участия в разных видах музыкальной и творческой 
деятельности;  

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

Обучающийся получит возможность научиться: 

– воспринимать мнение сверстников и взрослых 

о музыкальном произведении, особенностях его исполнения; 

– высказывать собственное мнение о явлениях музыкального искусства; 

– принимать инициативу в музыкальных импровизациях и инсценировках; 
 

– действовать самостоятельно при разрешении проблемно - творческих ситуаций в 
учебной и внеурочной деятельности, а также в повседневной жизни.  

Познавательные универсальные учебные 
действия Обучающийся научится:  
– осуществлять поиск необходимой информации 

 
для выполнения учебных и творческих заданий с использованием учебной и 

дополнительной литературы, в т. ч. в открытом информационном  
пространстве (контролируемом пространстве Интернета); 

 
– использовать знаково -символические средства, в т. ч. схемы, для решения 

учебных (музыкально - исполнительских) задач;  
– воспринимать и анализировать тексты, в т. ч. нотные; 

 
– строить сообщения в устной и письменной форме, используя примеры 

музыкальной записи; 
 

– проводить сравнение, классификацию изученных объектов по заданным 
критериям;  

с иллюстрациями (презентация проектов). 

Обучающийся получит возможность научиться: 
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расширять свои представления о музыке и музыкантах, о современных событиях 
музыкальной культуры;  

– фиксировать информацию о явлениях музыкальной культуры с помощью 
инструментов ИКТ;  

– соотносить различные произведения по настроению, форме, по различным 
средствам музыкальной выразительности (темп, ритм, динамика, мелодия);  

– строить свои рассуждения о характере, жанре, средствах художественно - 
музыкальной выразительности;  

– произвольно составлять свои небольшие тексты 

сообщения в устной и письменной форме; 
 

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных задач в 
зависимости от конкретных условий;  

– строить логически грамотное рассуждение, включающее установление  причинно 

и следственных связей; 
– произвольно и осознанно владеть общими приемами решения учебных задач.  
Коммуникативные универсальные учебные 
действия Обучающийся научится:  
выражать свое мнение о музыке, используя разные  речевые средства (монолог, 

диалог, сочинения), в т.ч. средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 
 

– выразительно исполнять музыкальные произведения, воспринимать их как 
средство общения между людьми;  

– контролировать свои действия в коллективной работе (импровизациях, 
инсценировках), соотносить их с действиями других участников и понимать важность 

совместной работы;  
– продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми, в т. ч. в проектной 

деятельности;  
– задавать вопросы; 

– использовать речь для регуляции своего действия и действий партнера; 
 

– стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; вставать на 

позицию другого человека, используя опыт эмпатийного восприятия чувств и мыслей 
персонажа музыкального  

произведения. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 

открыто и эмоционально выражать свое отношение к искусству, аргументировать 
свою позицию и координировать ее с позицией партнеров;  

– проявлять творческую инициативу, самостоятельность, воспринимать намерения 

других 
 

участников в процессе импровизаций, хорового пения, коллективной творческой 
деятельности;  

– участвовать в диалоге, в обсуждении различных явлений жизни и искусства; 
продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и  

позиций всех участников; 
 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером;  
– применять полученный опыт творческой деятельности при организации 

содержательного культурного досуга.  
Предметные результаты. Ожидается, что ученики 4 классов должны 

демонстрировать следующие результаты освоения музыки: 
 

Знать/понимать: 

-особенности музыкального языка;
-основные жанры народной и композиторской музыки;
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-русские народные музыкальные инструменты, музыкальные инструменты других народов;
-инструменты симфонического оркестра;

--основы музыкальной грамоты;

-основные средства выразительности в музыке;

 имена крупнейших русских и зарубежных композиторов, а также 
 

композиторов и исполнителей родного края. 
 

Уметь: 

 эмоционально – образно воспринимать содержание музыкальных 

произведений; 

 узнавать изученные музыкальные произведения;

 различать звучание музыкальных инструментов, видов оркестра, видов хора;
 исполнять народные и современные песни в хоре, в группе и сольно, 

оценивать свое музыкальное творчество;
 высказывать собственные суждения о музыке, уметь отстаивать свое личное 

мнение о музыкальном произведении, о своих музыкальных увлечениях, участвовать в 
коллективной работе над творческими проектами;

 применять полученные знания, умения/компетенции в художественной 
жизни класса, школы и города.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА Музыка моего народа
Многообразие жанров русской музыки. Музыка народная и профессиональная. 

Оркестр русских народных музыкальных инструментов. Музыка Русской православной 

церкви как часть русской духовной культуры. 
Между музыкой моего народа и музыкой других народов мира нет 

непереходимых границ 

Музыка стран ближнего зарубежья. Музыка славянских народов. Музыка народов  
Закавказья и Средней Азии. Международные музыкальные фестивали. 

Интернациональный язык музыки. Музыка Европы и США. Ритмы Африки.   
Место предмета в учебном плане  
На изучение музыки в 4 классе начальной школы отводится 1 час в неделю. Курс 

рассчитан на 34 ч (34 учебные недели). 

 

2.2.2.11. Технология 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

XXI век — век высоких технологий. Это стало девизом нашего времени. В 

современном мире знания о технологии различных процессов, культура выполнения 

технологических операций приобретают всё большее значение. Вводить человека в мир 
технологии необходимо в детстве, начиная с начальной школы. 

Возможности курса «Технология» позволяют гораздо больше, чем просто 

формировать у учащихся картину мира с технологической направленностью. В начальной 

школе при соответствующем содержательном и методическом наполнении данный 

предмет может стать опорным для формирования системы универсальных учебных 

действий. В нём все элементы учебной деятельности (планирование, ориентирование в 

задании, преобразование, оценка результата, умения распознавать и ставить задачи, 

возникающие в контексте практической ситуации, нахождение практических способов 

решения, умение добиваться достижения результата и т. д.) достаточно наглядны и, 

значит, более понятны для детей. Навык выполнять операции технологично позволяет 

школьнику грамотно выстраивать свою деятельность не только при изготовлении изделий 

на уроках технологии. Знание последовательности этапов работы, чёткое создание 

алгоритмов, умение следовать правилам необходимы для успешного выполнения заданий 
любого учебного предмета, а также весьма полезны во внеучебной деятельности. 
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Учебный курс «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, предъявляемых 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. 

Цель изучения курса технологии – развитие социально значимых личностных 

качеств (потребность познавать и исследовать неизвестное, активность, инициативность, 

самостоятельность, самоуважение и самооценка), приобретения первоначального опыта 

практической преобразовательной и творческой деятельности в процессе формирования 

элементарных конструкторско-технологических знаний и умений и проектной 

деятельности, расширение и обогащение личного жизненно-практического опыта, 

представлений о профессиональной деятельности человека. 

Задачи: 

-стимулирование и развитие любознательности, интереса к технике, потребности познавать 
культурные традиции своего региона, России и других государств;
-формирование целостной картины мира материальной и духовной культуры как продукта 
творческой предметно-преобразующей деятельности человека;
-формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации на основе 
организации предметно-преобразующей, художественно-конструкторской деятельности;
-формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и

умений;

--развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 
репродуктивного воображения; творческого мышления;
-развитие регулятивной структуры деятельности, включающей целеполагание, планирование 

(умение составлять план действий и применять его для решения практических задач), 
прогнозирование, контроль, коррекцию и оценку;
-формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной отработки предметно-
преобразовательных действий;
-развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе организации 
совместной продуктивной деятельности;
-ознакомление с миром профессий, их социальным значением, историей возникновения и 
развития;
-овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, хранения 

информации, использования компьютера; поиск (проверка) необходимой информации в 
словарях, каталоге библиотеки.

Данная программа разработана на основе:

-требований Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования;
--основной образовательной программы начального общего образования МОУ «СОШ №1 
г.Ртищево Саратовской области»;

 примерной  образовательной  программы  по  технологии  для  начальной
школы;

 на основе авторской программы Е.А. Лутцевой, Т.П. Зуевой по технологии 
(Сборник рабочих программ. – М.: Просвещение, 2014), утвержденной МО РФ, а также 
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планируемых результатов начального общего образования, с учетом возможностей 
учебно-методической системы «Школа России»;

 авторской программы О.А. Куревиной, Е.А. Лутцевой «Технология»Рабочие 
программы. Предметная линия учебников системы «Школа России», 1-4 классы: пособие 
для учителей общеобразовательных организаций / Е. А. Лутцева, Т. П. Зуева. – М.: 
Просвещение, 2014.

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА «ТЕХНОЛОГИЯ» 

 

В основу содержания курса положена интеграция технологии с предметами 

эстетического цикла (изобразительное искусство, литературное чтение, музыка). 

Основа интеграции — процесс творческой деятельности мастера, художника на 

всех этапах (рождение идеи, разработка замысла, выбор материалов, инструментов 

и технологии реализации замысла, его реализация), целостность творческого 

процесса, использование единых, близких, взаимодополняющих средств 

художественной выразительности, комбинирование художественных технологий. 

Интеграция опирается на целостное восприятие младшим школьником 

окружающего мира, демонстрируя гармонию предметного мира и природы. При 

этом природа рассматривается как источник вдохновения художника, источник 

образов и форм, отражённых в народном быту, творчестве, а также в технических 

объектах.  

1 класс 

        ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ                         

               ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты  
воспитание и развитие социально и личностно значимых качеств;  
 бережное отношение к окружающему миру и результату деятельности человека; 

 
 внимательное и доброжелательное отношение к сверстникам, младшим и 

старшим, готовность прийти на помощь, заботливость, уверенность в себе, 

общительность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, уважительное 

отношение к своему и чужому труду и его результатам, самооценка;  
 умение организовывать рабочее место и соблюдать правила безопасного 

использования инструментов и материалов для качественного выполнения изделия;  
представление о значении проектной деятельности для выполнения изделия. 

 

Метапредметные результаты: 
 

Регулятивные УУД Обучающийся научится: 

 

-понимать смысл инструкции учителя и принимать учебную задачу;
-составлять план выполнения работы на основе представленных в учебнике слайдов и 
проговаривать вслух последовательность выполняемых действий;
-осуществлять действия по образцу и заданному правилу;
-контролировать свою деятельность при выполнении изделия на основе слайдового плана;
-оценивать совместно с учителем результат своих действий и корректировать

их.

Обучающийся получит возможность научиться:

-работать над проектом под руководством учителя: ставить цель, обсуждать

и составлять план, распределять роли, проводить самооценку; 
-воспринимать оценку своей работы, данную учителем и товарищами. 

Познавательные УУД 
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Обучающийся научится:  
 находить и выделять под руководством учителя необходимую информацию 

из текстов и иллюстраций;
 выстраивать ответ в соответствии с заданным вопросом;

 высказывать суждения; обосновывать свой выбор;
 проводить анализ изделий и реальных объектов по заданным критериям, 

выделять существенные признаки;
 сравнивать, классифицировать под руководством учителя реальные объекты

- изделия по заданным критериям. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

-выделять информацию из текстов учебника;

-использовать полученную информацию для принятия несложных решений;
-использовать информацию, полученную из текстов учебника, в практической деятельности. 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся научится: 

-задавать вопросы и формулировать ответы при выполнении изделия;

-слушать собеседника, уметь договариваться и принимать общее решение;

-выполнять работу в паре, принимая предложенные правила взаимодействия;

-выслушивать различные точки зрения и высказывать суждения о них.

Обучающийся получит возможность научиться:

-приводить аргументы и объяснять свой выбор; вести диалог на заданную 
тему; 

 
 соглашаться с позицией другого ученика или возражать, приводя 

простейшие аргументы.
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Обучающийся научится:
 получать первоначальные представления о созидательном и нравственном 

значении труда в жизни человека и общества;

 называть основные виды профессиональной деятельности человека в разных

сферах;


 организовывать рабочее место по предложенному образцу для работы с 
материалами (бумагой, пластичными материалами, природными материалами, тканью, 
нитками) и инструментами (ножницами, стеками, швейной иглой, шилом);

 соблюдать правила безопасной работы с инструментами и 
приспособлениями при выполнении изделия;

 различать материалы и инструменты; определять необходимые материалы, 
инструменты и приспособления в зависимости от вида работы;

 проводить анализ под руководством учителя простейших предметов быта по 
используемому материалу;

Обучающийся получит возможность научиться:

 уважительно относится к труду людей;

 определять в своей деятельности элементы профессиональной деятельности

человека;

 организовывать рабочее место для работы с материалами и инструментами;

 отбирать материалы и инструменты в зависимости от вида работы;

 анализировать предметы быта по используемому материалу.
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА Природная мастерская

Знакомство с учебником. Называние транспортных средств в окружающем 

детейпространстве. Сбор природных материалов, способы засушивания листьев, 
составление композиций из листьев. Сбор семян деревьев и кустарников, цветов, 

составление композиций с использованием семян. Знакомство с понятием 
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«композиция», составление композиции из листьев по инструкционной карте. 
Составление разных орнаментов из одних деталей-листьев. Освоение способов 
соединения деталей из природных материалов (пластилином, на ватно-клеевую 

прослойку).
 

Пластилиновая мастерская 

Знакомство с пластичными материалами - глина, пластилин, тесто. Свойства 

пластилина. Введение понятия «инструмент». Знакомство со стеками, их особенностями. 

Подготовка рабочего места. Введение понятия «технология». Знакомство с профессией 

кондитера. Изготовление пирожных, печенья из пластилина. Повторение и использование 

правил составления композиций. Проект «Аквариум» (работа в группах, работа с опорой 

на рисунки). 
 

Бумажная мастерская 

Оборудование рабочего места. Подбор и соотнесение материалов и ёлочных 

игрушек. Техника безопасности при работе с ножницами. Изготовление ёлочных игрушек 

из бумажных полосок. Проект «Скоро Новый год!». Введение понятия «бумага – 

материал». Знакомство с видами бумаги, их использованием. Исследование свойств 

нескольких видов бумаги. Введение понятия «картон – материал». Исследование свойств 

картона в сравнении со свойствами бумаги. Введение понятия «оригами». Освоение 

приёмов сгибания и складывания. Точечное наклеивание деталей. Изготовление изделий в 

технике оригами. Введение понятия «аппликация» Определение конструктивных 

особенностей изделий и технологий их изготовления. Использование законов композиций 

для изготовления аппликации. Введение понятия «техника». Введение понятий 

«конструкция», «мозаика». Выполнение резаной мозаики. Весенний праздник 8 Марта. 

Изготовление изделия, включающего отрезание и вырезание бумажных деталей по 

прямым, кривым и ломаным линиям. Назначение шаблона. Разнообразие форм шаблона. 

Правила разметки по шаблону. Изготовление изделий, в которых разметка деталей 

выполняется с помощью шаблона. Изготовление рамок для аппликаций. Введение 

понятия «коллаж». 
 

Текстильная мастерская 

Введение понятия «ткани и нитки – материалы». Знакомство с отдельными видами 

ткани, их использованием. Исследование нескольких видов тканей, их сравнение между 
собой и бумагой. Завязывание узелка. Введение понятий: игла – швейный инструмент» 

«швейные приспособления», «строчка», «стежок». Строение иглы. Виды игл, их 

назначение. Правила хранения игл и булавок, безопасной работы с иглой. Вдевание нитки 

в иголку. Изготовление изделия вышивкой строчкой прямого стежка. Значение и 

назначение вышивки. Знакомство с понятием «мережка». Изготовление изделий с 

вышивкой строчкой прямого стежка и её вариантами. Проверка знаний и умений, 
полученных в 1 классе. 

 

Место курса «Технология» в учебном плане  
в 1 классе на изучение технологии отводится 33 ч - 1 ч в неделю. 2 
класс  
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих  

личностных, метапредметных  и предметных результатов. 
 

Личностные результаты 
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 умение объяснять свои чувства и ощущения от восприятия объектов, 

иллюстраций, результатов трудовой деятельности человека-мастера;

 уважительное отношение к чужому мнению, к результатам труда мастеров;
 понимание исторические традиции ремесел, положительное отношение к труду 

людей ремесленных профессий.
Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД:

 определять с помощью учителя и самостоятельно цель деятельности на уроке,
 учиться выявлять и формулировать учебную проблему совместно с учителем (в 

ходе анализа предлагаемых заданий, образцов изделий);

 учиться планировать практическую деятельность на уроке;
 учиться предлагать из числа освоенных конструкторско-технологические 

приемы и способы выполнения отдельных этапов изготовления изделий (на основе 
продуктивных заданий в учебнике);

 работать по составленному совместно с учителем плану, используя 
необходимые дидактические средства (рисунки, инструкционные карты, инструменты и 
приспособления), осуществлять контроль точности выполнения операций (с помощью 
шаблонов неправильной формы, чертежных инструментов);

 определять в диалоге с учителем успешность выполнения своего задания.

Познавательные УУД:


 наблюдать конструкции и образы объектов природы и окружающего мира, 
результаты творчества мастеров родного края;

 сравнивать конструктивные и декоративные особенности предметов быта и 
осознавать их связь с выполняемыми утилитарными функциями, понимать особенности 
декоративно-прикладных изделий, называть используемые для рукотворной деятельности 
материалы;

 находить необходимую информацию в учебнике, в предложенных учителем 
словарях и энциклопедиях (в учебнике – словарь терминов, дополнительный 
познавательный материал);

 с помощью учителя исследовать конструкторско-технологические и 
декоративно-художественные особенности объектов (графических и реальных), искать 
наиболее целесообразные способы решения задач из числа освоенных;

 самостоятельно делать простейшие обобщения и выводы. 
Коммуникативные УУД: 

 уметь слушать учителя и одноклассников, высказывать свое мнение;
 уметь вести небольшой познавательный диалог по теме урока, коллективно 

анализировать изделия;

 вступать в беседу и обсуждение на уроке и в жизни;

 учиться выполнять предлагаемые задания в паре, группе. 
4 Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры 

труда. Самообслуживание.  
Учащийся будет знать о (на уровне представлений):  
 Элементарных общих правилах создания рукотворного мира (прочность, 

удобство, эстетическая выразительность – симметрия, асимметрия);  
Гармонии предметов и окружающей среды; 

Профессиях мастеров родного края;  
 Характерных особенностях изученных видов декоративно-прикладного 

искусства.  
Учащийся будет уметь: 

Самостоятельно отбирать материалы и инструменты для работы;-Готовить 

рабочее место в соответствии с видом деятельности, поддерживать порядок во 

время работы, убирать рабочее место;
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-Выделять, называть и применять изученные общие правила создания рукотворного мира в 
своей предметно-творческой деятельности;
-Самостоятельно выполнять доступные задания с опорой на технологическую карту в 

предложенных ситуациях и на общие для всех простые правила поведения, делать выбор, 

какое мнение принять – своё или другое, высказанное в ходе обсуждения;
-Применять освоенные знания и практические умения (технологические, графические, 

конструкторские) в самостоятельной интеллектуальной и практической деятельности. 
- Технология ручной обработки материалов. Основы художественно-

практической деятельности.  
Учащийся будет знать:  
 Обобщённые названия технологических операций: разметка, получение деталей 

из заготовок, сборка изделия, отделка;  
 Названия и свойства материалов, которые учащиеся используют в своей работе; 

 
Происхождение натуральных тканей и их виды;  
 Способы соединения деталей из разных материалов, изученные соединительные 

материалы;  
Основные характеристики и различие простейшего чертежа и эскиза;  
 Линии чертежа (линия контура и надреза, линия выносная и размерная, линия 

сгиба) и приёмы построения прямоугольника и окружности с помощью чертёжных 
инструментов;  

 Название, устройство и назначение чертёжных инструментов (линейка, угольник, 
циркуль).  

Учащийся будет уметь: 

Читать простейшие чертежи (эскизы);  
 Выполнять экономную разметку с помощью чертёжных инструментов с опорой 

на простейший чертёж (эскиз);  
Оформлять изделия и соединять детали прямой строчкой и её вариантами; 

Решать несложные конструкторско-технологические задачи;  
 Справляться с доступными практическими (технологическими) заданиями с 

опорой на образец и инструкционную карту.  
- Конструирование и моделирование. 
Учащийся будет знать:  

-Неподвижный и подвижный способы соединения деталей;

-Отличия макета от модели.

Учащийся будет уметь: 
 

 Конструировать и моделировать изделия из различных материалов по 
модели, простейшему чертежу или эскизу;

 Определять способ соединения деталей и выполнять подвижное и 
неподвижное соединение деталей известными способами. 

- Использование информационных технологий. 
Учащийся будет знать о: 
Назначении персонального компьютера.  
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

- Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 
самообслуживание 

Мир профессий. Профессии близких; профессии, знакомые детям; профессии 

мастеров. 
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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 конкретного народа. 

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 учебника и других дидактических материалов), её использование в 

организации работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых группах, 

осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и 

подчинённый). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его 

детализация и воплощение). 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 оказания услуг, для 

организации праздников, для самообслуживания, для использования в учебной 

деятельности и т. п. Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, 

домашнему труду, оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам.  

- Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 
Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных  

физических, механических и технологических свойств доступных материалов. 

Многообразие материалов и их практическое применение в жизни. 
 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор и 

замена материалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, 

использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от 

назначения изделия.  
Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий 

используемых инструментов), выполнение приёмов их рационального и безопасного 
использования.  

Общее представление о технологическом процессе, технологической документации 

(технологическая карта, чертеж и др.) анализ устройства и назначения изделия; 

выстраивание последовательности практических действий и технологических операций; 

подбор и замена материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью 

получения деталей, сборка, отделка 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), 

выделение деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), 

формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клеевое, 

ниточное, проволочное, винтовое и др.), отделка изделия или его деталей (окрашивание, 

вышивка, аппликация и др.). Грамотное заполнение технологической карты. Выполнение 

отделки в соответствии с особенностями декоративных орнаментов разных народов 

России (растительный, геометрический и другой орнамент). 
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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 как создании конструкции каких-либо 

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 и по заданным условиям (технико-

технологическим, функциональным, декоративно-художественным и пр.)  
Место курса «Технология» в учебном плане 

Во 2 классе на изучение технологии отводится 34 ч - 1 ч в неделю. 

- класс  
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Личностные результаты  
1.Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России.  
2.Формирование целостного, социально-ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.  
- Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов.  
- Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения.  
- Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе.  
6.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 ситуаций1.  
- Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни.  
Метапредметные результаты 

1.Овладение  способностью  принимать  и  реализовывать  цели  и  задачи  учебной  
деятельности, приёмами поиска средств для её осуществления. 

- Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера.  
- Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять 
наиболее эффективные способы достижения результата.  

4.Использование знаково-символических средств представления информации для 
создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач.  
- Использование различных способов поиска, сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 
коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета.  

- Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 
соответствии с целями и задачами, осознанно строить речевое высказывание в 
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соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 
формах.  

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

классификации по родовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построение рассуждений, отнесения к известным понятиям.  
- Готовность слушать собеседника и вести диалог, признать 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, усвоение правил техники безопасности.  
 Использование приобретённых знаний и умений для творческого решения 

несложных конструкторских, художественно-конструкторских, 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 УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Раздел I. Информационная мастерская 
Вспомним и обсудим! Знакомимся с компьютером. Компьютер — твой помощник.  
Проверим себя по разделу «Информационная мастерская». 

Раздел II. Мастерская скульптора 

Как работает скульптор? Скульптуры разных времен и народов. Статуэтки. Рельеф  
8)его виды. Как придать поверхности фактуру и объем? Конструируем из фольги.  

Проверим себя по разделу «Мастерская скульптора». 

Раздел III. Мастерская рукодельниц 

Вышивка  и  вышивание.  Строчка  петельного  стежка.  Пришивание  пуговиц.  
Подарок малышам. История швейной машины. Секреты швейной машины. Футляры.  

Проекты «Подвеска», «Волшебное дерево». 
 

Проверим себя по разделу «Мастерская рукодельниц». 
 

Раздел IV. Мастерская инженера, конструктора, строителя, декоратора 
Строительство и украшение дома. Объем и объемные формы. Развертка.  

Подарочные упаковки. Декорирование (украшение) готовых форм. Конструирование из 
сложных разверток. Модели и конструкции. Наша родная армия. Художник-декоратор. 

Филигрань и квилинг. Изонить. Художественные техники из креповой бумаги.  
Проект «Парад военной техники». 

 
Проверим себя по разделу «Мастерская инженера, конструктора, строителя, 

декоратора».  
Раздел V. Мастерская кукольника  
Может ли игрушка быть полезной? Театральные куклы. Марионетки. Игрушка из 

носка. Игрушка-неваляшка. Что узнали, чему научились.  
Проверим себя по разделу «Мастерская кукольника». 

Итоговый контроль 

Место курса «Технология» в учебном плане 

В 3 классе на изучение технологии отводится 34 ч - 1 ч в неделю. 
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4класс  
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

Программа обеспечивает достижение четвероклассниками следующих 
метапредметных и предметных результатов.  

Личностными результатами изучения курса «Технология» в 4 классе является 

формирование следующих умений:  
-оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события) с точки зрения 

собственных ощущений, соотносить их с общепринятыми нормами и ценностями; 

оценивать поступки в предложенных ситуациях, отмечать конкретные поступки, которые 

можно характеризовать как хорошие или плохие;  
-описывать свои чувства и ощущения от созерцаемых произведений искусства, 

изделий декоративно-прикладного характера, уважительно относиться к результатам 
труда мастеров;  

-принимать другие мнения и высказывания, уважительно относиться к ним; 
 

-опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско-технологические 
знания и умения, делать выбор способов реализации предложенного или собственного 

замысла.  
Средством достижения этих результатов служит учебный материал и 

задания учебника, нацеленные на 2-ю линию развития - умение определять свое 
отношение к миру, событиям, поступкам людей.  

Метапредметными результатами изучения курса «Технология» в 4 классе 

является формирование следующих УУД:  
Регулятивные УУД: 

-самостоятельно формулировать цель урока после предварительного обсуждения; 

-уметь с помощью учителя выявлять и формулировать учебную проблему; 

-под контролем учителя выполнять пробные поисковые действия для выявления 

оптимального решения проблемы (задачи); 

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

-осуществлять текущий контроль и контроль точности выполнения 

технологических операций (с помощью простых и сложных шаблонов, чертежных 

инструментов), итоговый контроль общего качества выполненного изделия, задания; 

проверять модели в действии, вносить необходимые конструктивные доработки 

(средством формирования этих действий служит технология продуктивной 

художественно-творческой деятельности);  
-в диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы других учеников, исходя из имеющихся критериев 

(средством формирования этих действий служит технология оценки учебных успехов).  
Познавательные УУД: 

 
-искать и отбирать необходимые для решения учебной задачи источники 

информации в учебнике (текст, иллюстрация, схема, чертеж, инструкционная карта), 
энциклопедиях, справочниках, Интернете;  

-добывать новые знания в процессе наблюдений, рассуждений и обсуждений 
материалов учебника, выполнения пробных поисковых упражнений;  

-перерабатывать полученную информацию: сравнивать и классифицировать факты 
и явления; определять причинно-следственные связи изучаемых явлений, событий;  

-делать выводы на основе обобщения полученных знаний; 
 

-преобразовывать информацию: представлять информацию в виде текста, 
таблицы, схемы;  

Средством формирования этих действий служат учебный материал и задания 
учебника, нацеленные на 1 линию развития – чувствовать мир, искусство.  

Коммуникативные УУД: 
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-доносить свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной 
речи с учетом своих учебных и жизненных речевых ситуаций;  

-доносить свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и путаться ее 
обосновать, приводя аргументы;  

-слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым 
изменить свою точку зрения.  

Средством формирования этих действий служит технология проблемного 
диалога (побуждающий и подводящий диалог).  

-сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в совместном решении 
проблемы (задачи);  

-уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться. 

Средством формирования этих действий служит работы в малых группах. 
 

Предметными результатами изучения курса «Технология» в 4 классе 

является формирование следующих умений:  
-иметь представление об эстетических понятиях: соотношение реального и 

ирреального, утилитарного и эстетического в жизни и искусстве; средства 

художественной выразительности; единство формы и содержания.  
По художественно-творческой изобразительной деятельности: 

 
-иметь представление о взаимосвязи художественного образа и ассоциаций; о 

простейшем анализе художественного произведения;  
-знать различные способы организации ритма, основные вехи жизни и творчества 

выдающихся художников России и региона;  
-уметь использовать известные средства художественной выразительности в 

создании художественного образа (ритм, фактура, колорит, соотношение частей, 

композиция, светотень).  
По трудовой (технико-технологической) деятельности: 

 
-знать о происхождении искусственных материалов (общее представление), 

названия некоторых искусственных материалов, встречающихся в жизни детей;  
-уметь выстраивать весь процесс выполнения задания (от замысла или анализа 

готового образа до практического его реализации или исполнения), выбирать 
рациональные технико-технологические решения и приемы;  

-уметь реализовывать творческий замысел в создании художественного образа в 
единстве формы и содержания.  

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. 

Самообслуживание  
Творчество и творческие профессии. Мировые достижения в технике (машины, 

бытовая техника) и искусстве (архитектура, мода).  
Дизайн-анализ (анализ конструкторских, технологических и художественных 

особенностей изделия). Распределение времени при выполнении проекта.  
Коллективные проекты. 

Самообслуживание – правила безопасного пользования бытовыми приборами. 
 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 
Подбор материалов и инструментов в соответствии с замыслом. Общее  

представление об искусственных материалах. Синтетические материалы – полимеры 
(пластик, поролон, эластик, капрон). Их происхождение.  

Влияние современных технологий и преобразующей деятельности человека на 

окружающую среду. Комбинирование технологий обработки разных материалов и 
художественных технологий.  

Общее представление о дизайне и работе различных дизайнеров, его роли и месте в 
современной проектной деятельности. Основные условия дизайна – единство пользы, 
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удобства и красоты. Элементы конструирования моделей, отделка петельной сточкой и ее 
вариантами (тамбур, петля в прикреп и др.). 

 

Конструирование 

Конструирование и моделирование изделий из разных материалов по заданным 

декоративно-художественным условиям. Создание изделия на основе обобщения средств 
художественной выразительности в пластических формах. 

Художественно-творческая деятельность 

Эстетические понятия.  
1) Эстетическое в жизни и искусстве. (Обобщенные знания о соотношении реального и 

ирреального, утилитарного и эстетического в жизни и искусстве).  
2) Основы композиции. (Средства художественной выразительности. Обобщенные 

знания о единстве формы и содержания как средстве существования искусства.)  
3) Из истории развития искусства. (От искусства Нового времени к искусству 

современности. Представление об общих закономерностях развития различных видов 
искусства.)  

Эстетический контекст.  
Настроение в декоративно-прикладном и изобразительном искусстве, литературе, 

музыке, театре.  
Законы построения произведения искусства. Соотнесение всех частей в изделии. 

Логика построения изделия – от замысла через образ к изделию.  
Ритм, колорит, фактура, соотнесение частей, композиция. Ритм в декоративно-

прикладном и изобразительном искусстве, музыке, литературе, театре.  
Роль фактуры материала в изделии.  
Образ как часть и целое. Образ-название. Совокупность всех средств 

художественной выразительности в создании целостного образа (цвет, форма, фактура, 
композиция). Ассоциации словесные, визуальные, музыкальные, литературные.  

Театр (основа сценария, образ персонажа, образ обрамления, образ-восприятие).  
Использование информационных технологий  
Персональный компьютер (ПК). Работа с простейшими информационными 

объектами (тексты, рисунки): создание, преобразование, сохранение, удаление, вывод на 

принтер. Работа с доступной информацией программы Word, Power Point.  
Технологические понятия: эскиз развертки, развертка, линии чертежа (линии 

разрыва и невидимого контура).  
Место курса «Технология» в учебном плане 

В 4 классе на изучение технологии отводится 34 ч - 1 ч в неделю. 

 

2.2.2.12. Физическая культура 
 

Пояснительная записка 
 

Предметом обучения физической культуре в начальной школе является 

двигательная деятельность человека с общеразвивающей направленностью. В процессе 
овладения этой деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются физические 

качества, осваиваются определённые двигательные действия, активно развиваются 

мышление, творчество и самостоятельность.  
Учитывая эти особенности, целью программы по физической культуре является 

 
формирование у учащихся начальной школы основ здорового образа жизни, развитие 

творческой самостоятельности посредством освоения двигательной деятельности.  
Программа обучения физической культуре направлена на: 

 
 реализацию принципа вариативности, обосновывающего планирование 

учебного материала в соответствии с половозрастными особенностями учащихся, 
 



239 
 

материально-технической оснащённостью учебного процесса (спортивный зал, 

спортивные пришкольные площадки, стадион, бассейн), региональными климатическими 

условиями и видом учебного учреждения (городские, малокомплектные и сельские 

школы); 
 
-реализацию принципа достаточности сообразности, определяющего распределение 

учебного материала в конструкции основных компонентов двигательной (физкультурной) 

деятельности, особенностей формирования познавательной и предметной активности 

учащихся;

-соблюдение дидактических правил «от известного к неизвестному» и «от простого к 

сложному», ориентирующих выбор 

планированиеучебногосодержаниявлогикепоэтапногоегоосвоения,перевода учебных знаний 

в практические навыки и умения ,в том числе и в самостоятельной деятельности;

-расширение межпредметных связей, ориентирующих планирование учебного материала 

на целостное формирование мировоззрения учащихся в области физической культуры, 

всестороннее раскрытие взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых явлений и 

процессов;

-усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного использования 

школьниками освоенных знаний, способов и физических упражнений в 

физкультурно-оздоровительных мероприятиях, режиме дня, самостоятельных 

занятиях физическими упражнениями.
 

Цель обучения – формирование разносторонне физически развитой личности, 

способной активно использовать ценности физической культуры для укрепления и 
длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и 

организации активного отдыха.  
Задачи обучения: 

 
 укрепление здоровья, улучшение осанки, профилактика плоскостопия, 

содействие гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию, 
успешному обучению;

 формирование первоначальных умений саморегуляции средствами 
физической культуры;

 овладение школой движений;
 развитие координационных (точность воспроизведения и 

дифференцирование пространственных, временных и силовых параметров движений; 

равновесие, ритм, быстрота и точность реагирования на сигналы, согласование движений, 
ориентирование в пространстве) и кондиционных (скоростные, скоростно-силовые, 
выносливость и гибкость) способностей;

 формирование элементарных знаний о личной гигиене, влиянии физических 
упражнений на состояние здоровья, работоспособность и развитие физических 
координационных и кондиционных способностей;

 выработка представлений об основных видах спорта, снарядах и инвентаре,

В соблюдении правил техники безопасности во время занятий;  
 формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков 

здорового и безопасного образа жизни;
 приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

подвижными играми, использование их в свободное время на основе формирования 
интересов к определенным видам двигательной активности и выявления 
предрасположенности к тем или иным видам спорта;
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 воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к 
товарищам, честности, отзывчивости, смелости во время выполнения физических 

упражнений, содействие развитию психических процессов (представление, память, 
мышление и др.) в ходе двигательной деятельности.

Базовым результатом образования в области физической культуры в начальной 

школе является освоение учащимися основ физкультурной деятельности. Кроме того, 

предмет «Физическая культура» способствует развитию личностных качеств учащихся и 

является средством формирования у обучающихся универсальных способностей 

(компетенций). Эти способности (компетенции) выражаются в метапредметных 

результатах образовательного процесса и активно проявляются в разнообразных видах 

деятельности (культуры), выходящих за рамки предмета «Физическая культура». 
Данная рабочая программа по физической культуре разработана на основе:


 -требований Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования;
 -основной образовательной программы начального общего образования 

МОУ «СОШ №1 г.Ртищево Саратовской области»;

 -примерной образовательной программы по физической культуре;
 -основе авторской учебной программы «Физическая культура»Б.Б. Егорова, 

Ю.Е. Пересадиной (Образовательная система «Школа 2100». Федеральный 

государственный образовательный стандарт. Примерная основная образовательная 
программа.В 2-х книгах. Книга 1. Книга 2. Начальная школа. Дошкольное образование / 
Под науч. ред. Д .И. Фельдштейна. -М.: Баласс, 2011. - 192с. (Образовательная система 

«Школа 2100»);
 авторской программы «Физическая культура» В.И. Ляха, А.А. Зданевича. М, 

«Просвещение», 2011 год.
  

Общая характеристика курса «Физическая культура»
Физическая культура – это обязательный учебный курс в общеобразовательных 

учреждениях. Учебный предмет «Физическая культура» является основой 

физического воспитания школьников. Предметом обучения физической культуре в 

начальной школе является двигательная деятельность человека с общеразвивающей 

направленностью. В процессе овладения этой деятельностью укрепляется здоровье, 

совершенствуются физические качества, осваиваются определённые двигательные 

действия, активно развиваются мышление, творчество и самостоятельность.
Учитывая эти особенности, целью программы по физической культуре является 

формирование у учащихся начальной школы основ здорового образа жизни, развитие 

творческой самостоятельности посредством освоения двигательной деятельности. 

Реализация данной цели связана с решением следующих образовательных задач:

 укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств
- 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, её 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.
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 сочетании с другими формами обучения – физкультурно-оздоровительными 
мероприятиями в режиме учебного дня (физкультминутки зарядки и т.п.) и второй 

половины дня (гимнастика, подвижные игры во второй половине дня), внеклассной 

работой по физической культуре (спортивные секции группы ОФП), физкультурно-

массовыми и спортивными мероприятиями (дни здоровья, спортивные праздники, походы 
3. т.п.) – достигается формирование физической культуры личности. Она включает в себя 

мотивацию и потребность в систематических занятиях физической культурой и спортом, 

овладение основными видами физкультурно-спортивной деятельности, разностороннюю 

физическую подготовленность. 
Предметом обучения физической культуре в начальной школе является 

двигательная активность человек с общеразвивающей направленностью. Авторы 

поддерживают такое распределение часов, при котором основной формой проведения 

уроков в начальной школе становится двигательная деятельность. В процессе овладения 

этой деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются физические качества, 

осваиваются определенные двигательные действия, активно развиваются мышление, 

творчество и самостоятельность. 

Важнейшим требованием проведения современного урока по физической культуре 

является обеспечение дифференцированного и индивидуального подхода к учащимся с 

учетом состояния здоровья, пола, физического развития, двигательной подготовленности, 

особенностей развития психических свойств и качеств, соблюдения гигиенических норм. 

Начиная с 3-го классов введены проблемные ситуации, стимулирующие учеников к 

постановке целей, даны вопросы для актуализации необходимых знаний, приведён 

вывод, к которому должны прийти на уроке ученики.  
 В соответствии с требованиями ФГОС учебники обеспечивают 

сочетание личностных, метапредметных и предметных результатов обучения.  
Понятийная база и содержание курса основаны на положениях нормативно-

правовых актов Российской Федерации, в том числе:  
 требованиях к результатам освоения образовательной программы основного 

общего образования, представленной в Федеральном государственном стандарте 

начального общего образования;  
 концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина; 

Законе РФ «Об образовании в РФ»; 

Федеральном законе «О физической культуре и спорте»; 

Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 г.; 

примерной программе начального общего образования; 

приказе Минобрнауки от 30 августа 2010 г. № 889. 

1 класс  
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Базовым результатом образования в области физической культуры в начальной 

школе является освоение учащимися основ физкультурной деятельности. Кроме того, 

предмет «Физическая культура» способствует развитию личностных качеств, учащихся и 

является средством формирования у обучающихся универсальных способностей 

(компетенций). Эти способности (компетенции) выражаются в метапредметных 

результатах образовательного процесса и активно проявляются в разнообразных видах 

деятельности (культуры), выходящих за рамки предмета «Физическая культура».   
Универсальными компетенциями учащихся на этапе начального общего 

образования по физической культуре являются:  
 умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать 

средства для достижения ее цели; 
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 умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со 

сверстниками в достижении общих целей;  
 умения доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в 

процессе общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми.
Личностными результатами освоения, учащимися содержания программы по 

физической культуре являются следующие умения:
 активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на 

принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания;
проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями

- различных (нестандартных) ситуациях и условиях;  
 проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей;
 оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними 

общий язык и общие интересы.
Метапредметными результатами освоения, учащимися содержания программы 

по физической культуре являются следующие умения:
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 свое действие с поставленной задачей и условиями ее реализации, в 

том числе во внутреннем плане;
учитывать правило в планировании и контроле способа решения;

осуществлять итоговый контроль по результату;

адекватно воспринимать оценку учителя;

различать способ и результат действия;


 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 
ретроспективной оценки;

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 
оценки и учета характера сделанных ошибок;

 выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной 
форме.

Выпускник получит возможность научиться:


 адекватно воспринимать предложения учителей, товарищей, родителей и других 
людей по исправлению допущенных ошибок;

 выделять и формулировать то, что уже усвоено и что еще нужно усвоить, 

определять качество и уровня усвоения;
устанавливать соответствие полученного результата поставленной цели;


 соотносить правильность выбора, планирования, выполнения и результата 

действия с требованиями конкретной задачи;
 активизация сил и энергии, к волевому усилию в ситуации мотивационного 

конфликта;
 концентрация воли для преодоления интеллектуальных затруднений и 

физических препятствий;
стабилизация эмоционального состояния для решения различных задач.


Познавательные универсальные учебные 
действия Выпускник научится:
 осуществлять поиск информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы;
 использовать знаково – символические средства, в том числе модели и схемы для 

решения задач; 
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-строить речевое высказывание в устной и письменной форме;

-ориентироваться на разнообразие способов решения задач;
-основам смыслового чтения художественных и познавательных текстов, выделять 
существенную информацию из текстов разных видов;
-осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков;
-осуществлять синтез как составление целого из частей;

-проводить   сравнение,   сериализацию  и   классификацию  по   заданным

критериям;

-устанавливать причинно – следственные связи;
-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 общим приемом решения задач.

Выпускник получит возможность научиться: 

-создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;

-моделировать, т.е. выделять и обобщенно фиксировать группы существенных признаков 

объектов с целью решения конкретных задач;

-поиск и выделение необходимой информации из различных источников в разных формах 

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

-сбор информации (извлечение необходимой информации из различных источников; 

дополнение таблиц новыми данными;

-обработка   информации   (определение   основной   и   второстепенной

информации;

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

заполнение предложенных схем с опорой на прочитанный текст;

-анализ информации;

-передача информации (устным, письменным, цифровым способами);

--интерпретация информации (структурировать; переводить сплошной текст в таблицу, 

презентировать полученную информацию, в том числе с помощью ИКТ);

-оценка информации (критическая оценка, оценка достоверности);

-подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных 

признаков;

-анализ;

-синтез;

-сравнение;

-сериация;

-классификация по заданным критериям;

-установление аналогий;

-установление причинно-следственных связей;

-построение рассуждения;

-обобщение. 
Коммуникативные универсальные учебные действия 

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие 

способности ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют 

образ «Я» как систему представлений о себе, отношений к себе, использование средств 

языка и речи для получения и передачи информации, участие в продуктивном диалоге; 
самовыражение: монологические высказывания разного типа. 
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Выпускник научится: 
 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в 
том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в 

общении и взаимодействии;
 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве;
 формулировать собственное мнение и позицию;

 договариваться и приводить к общему решению в совместной деятельности,

и том числе в ситуации столкновения интересов;  
 строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер 

знает и видит, а что нет;
 задавать вопросы;

 контролировать действия партнеров;

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

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалоговой 

формой речи.
Выпускник получит возможность научиться:

 слушать собеседника;

 определять общую цель и пути ее достижения;

 осуществлять взаимный контроль,

 адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих,

 оказывать в сотрудничестве взаимопомощь;

 аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров

и сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности, 
 прогнозировать  возникновение  конфликтов  при  наличии  разных  точек

зрения

 разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников;
 координировать и принимать различные позиции во взаимодействии. 
Предметными результатами освоения, учащимися содержания программы по 

физической культуре являются следующие умения: 
 

1) планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать 
отдых и досуг с использованием средств физической культуры;

2) излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать ее роль и 
значение в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной деятельностью;

3) представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, физического 
развития и физической подготовки человека;

4) измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длину и 
массу тела), развития основных физических качеств;

5) оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении 
учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и способы их 
устранения;

6) организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы 
соревнований, осуществлять их объективное судейство;

7) бережно обращаться с инвентарем и оборудованием, соблюдать требования техники 
безопасности к местам проведения;

8) организовывать и проводить занятия физической культурой с разной целевой 
направленностью, подбирать для них физические упражнения и выполнять их с 
заданной дозировкой нагрузки;
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характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, регулировать ее 
напряженность во время занятий по развитию физических качеств;

9) взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 
соревнований;

10) в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных действий, 
анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять;

11) подавать строевые команды, вести подсчет при выполнении общеразвивающих 
упражнений;

12) находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия 
разными учениками, выделять отличительные признаки и элементы;

13) выполнять акробатические и гимнастические комбинации на высоком техничном 
уровне, характеризовать признаки техничного исполнения;

14) выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой и 
соревновательной деятельности;

15) выполнять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, 
в различных изменяющихся, вариативных условиях.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Программа состоит из трех разделов: «Знания о физической культуре», «Способы 

физкультурной деятельности» и «Физическое совершенствование»
Содержание первого раздела «Знания о физической культуре» соответствует 

основным направлениям 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 физкультурной деятельности» соотносится с представлениями о 

самостоятельных занятиях физическими упражнениями, способах организации 
исполнения и контроля над физическим развитием и физической подготовленностью 

учащихся. Содержит представления о структурной организации предметной деятельности, 

отражающейся в соответствующих способах организации, исполнения и контроля.
Содержание раздела «Физическое совершенствование» ориентировано на 

гармоничное физическое развитие, всестороннюю физическую подготовку и укрепление 

здоровья школьников. Данный раздел включает в себя освоение жизненно важных 

навыков и умений, подвижных игр и двигательных действий из программных видов 

спорта, а также общеразвивающих упражнений с различной функциональной 

направленностью.
Сохраняя определенную традиционность в изложении практического материала 

школьных программ, настоящая программа соотносит учебное содержание с содержанием 

базовых видов спорта, которые представляются соответствующими тематическими 

разделами: «Гимнастика с основами акробатики», «Легкая атлетика», «Подвижные и 

спортивные игры»,«Лыжная подготовка». При этом каждый тематический раздел 

программы дополнительно включает в себя подвижные игры, которые по своему 

содержанию и направленности согласуются с соответствующим видом спорта.
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 развитие и физическую подготовленность, оказывать 

доврачебную помощь при легких травмах. Овладение этими умениями соотносится в
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программе с освоением школьниками соответствующего содержания практических и 
теоретических разделов.  

Место учебного предмета в учебном плане 

На изучение предмета отводится 3 ч в неделю — 99 ч в год.  
и класс  
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  
Базовым результатом образования в области физической культуры в начальной 

школе является освоение учащимися основ физкультурной деятельности. Кроме того, 

предмет «Физическая культура» способствует развитию личностных качеств, учащихся и 

является средством формирования у обучающихся универсальных способностей 

(компетенций). Эти способности (компетенции) выражаются в метапредметных 

результатах образовательного процесса и активно проявляются в разнообразных видах 

деятельности (культуры), выходящих за рамки предмета «Физическая культура».  
Универсальными компетенциями учащихся на этапе начального общего 

образования по физической культуре являются:  
 умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать 

средства для достижения ее цели;
 умения активно включаться в коллективную деятельность, 

взаимодействовать со сверстниками в достижении общих целей;
 умения доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в 

процессе общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми.
Личностными результатами освоения, учащимися содержания программы по 

физической культуре являются следующие умения:
 активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на 

принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания;
проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями

В различных (нестандартных) ситуациях и условиях;  
 проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей;
 оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними 

общий язык и общие интересы.
Метапредметными результатами освоения, учащимися содержания программы 

по физической культуре являются следующие умения:
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 свое действие с поставленной задачей и условиями ее реализации, в 

том числе во внутреннем плане;
учитывать правило в планировании и контроле способа решения;

осуществлять итоговый контроль по результату;

адекватно воспринимать оценку учителя;

различать способ и результат действия;


 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 
ретроспективной оценки;

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 
оценки и учета характера сделанных ошибок;

 выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной 
форме.
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Выпускник получит возможность научиться: 
 

 адекватно воспринимать предложения учителей, товарищей, родителей и 
других людей по исправлению допущенных ошибок;

 выделять и формулировать то, что уже усвоено и что еще нужно усвоить, 
определять качество и уровня усвоения;

 устанавливать соответствие полученного результата поставленной цели;
 соотносить правильность выбора, планирования, выполнения и результата 

действия с требованиями конкретной задачи;
 активизация сил и энергии, к волевому усилию в ситуации мотивационного

конфликта;


 концентрация воли для преодоления интеллектуальных затруднений и 
физических препятствий;

 стабилизация эмоционального состояния для решения различных задач.
Познавательные универсальные учебные 
действия Выпускник научится:
 осуществлять поиск информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы;
 использовать знаково – символические средства, в том числе модели и 

схемы для решения задач;
 строить речевое высказывание в устной и письменной форме;

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач;
 основам смыслового чтения художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из текстов разных видов;
 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков;
 осуществлять синтез как составление целого из частей;

 проводить   сравнение,   сериализацию  и   классификацию  по   заданным

критериям;

 устанавливать причинно – следственные связи;
 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 общим приемом решения задач.

Выпускник получит возможность научиться: 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;

 моделировать, т.е. выделять и обобщенно фиксировать группы 
существенных признаков объектов с целью решения конкретных задач;

 поиск и выделение необходимой информации из различных источников в 
разных формах (текст, рисунок, таблица, диаграмма, схема);

 сбор информации (извлечение необходимой информации из различных 
источников; дополнение таблиц новыми данными;

 обработка   информации   (определение   основной   и   второстепенной

информации; запись, фиксация информации об окружающем мире, в том числе с 

помощью ИКТ,заполнение предложенных схем с опорой на прочитанный текст;

 анализ информации;

 передача информации (устным, письменным, цифровым способами);
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 интерпретация информации (структурировать; переводить сплошной текст в 
таблицу, презентировать полученную информацию, в том числе с помощью ИКТ);

 оценка информации (критическая оценка, оценка достоверности);
 подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков;
 анализ;

 синтез;

 сравнение;

 сериация;

 классификация по заданным критериям;

 установление аналогий;

 установление причинно-следственных связей;

 построение рассуждения;

 обобщение. 
Коммуникативные универсальные учебные действия 

 
Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие 

способности ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют 

образ «Я» как систему представлений о себе, отношений к себе, использование средств 

языка и речи для получения и передачи информации, участие в продуктивном диалоге; 

самовыражение: монологические высказывания разного типа.  
Выпускник научится: 

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

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и 
взаимодействии;
-учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 
сотрудничестве;
-формулировать собственное мнение и позицию;

-договариваться и приводить к общему решению в совместной деятельности,

и том числе в ситуации столкновения интересов;  
-строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и видит, а 
что нет;
-задавать вопросы;

-контролировать действия партнеров;

-использовать речь для регуляции своего действия;
-адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание, владеть диалоговой формой речи.
Выпускник получит возможность научиться:

-слушать собеседника;

-определять общую цель и пути ее достижения;

-осуществлять взаимный контроль,

-адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих,

-оказывать в сотрудничестве взаимопомощь;

-аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров

и сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности, 
-прогнозировать  возникновение  конфликтов  при  наличии  разных  точек

зрения

-разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников;
-координировать и принимать различные позиции во взаимодействии.   
  
Предметными результатами освоения, учащимися содержания программы по 

физической культуре являются следующие умения: 
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-планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать отдых и 
досуг с использованием средств физической культуры;
-излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать ее роль и 
значение в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной деятельностью;
-представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, физического 
развития и физической подготовки человека;
-измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длину и массу 
тела), развития основных физических качеств;
-оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении 
учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и способы их 
устранения;
--организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы соревнований, 
осуществлять их объективное судейство;
-бережно обращаться с инвентарем и оборудованием, соблюдать требования техники 
безопасности к местам проведения;
-организовывать и проводить занятия физической культурой с разной целевой 
направленностью, подбирать для них физические упражнения и выполнять их с заданной 
дозировкой нагрузки;
-характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, регулировать ее 
напряженность во время занятий по развитию физических качеств;
-взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 
соревнований;
-в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных действий, 
анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять;
-подавать строевые команды, вести подсчет при выполнении общеразвивающих 
упражнений;
-находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия разными 
учениками, выделять отличительные признаки и элементы;
-выполнять акробатические и гимнастические комбинации на высоком техничном уровне, 
характеризовать признаки техничного исполнения;
-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 изменяющихся, вариативных условиях.

Предметными результатами освоения, учащимися содержания программы по 

физической культуре являются следующие умения:
-планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать отдых и 
досуг с использованием средств физической культуры;
-излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать ее роль и 
значение в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной деятельностью;
-представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, физического 
развития и физической подготовки человека;
--измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длину и массу 
тела), развития основных физических качеств;
-оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении 
учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и способы их 
устранения;
-организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы соревнований, 
осуществлять их объективное судейство; 
-бережно обращаться с инвентарем и оборудованием, соблюдать требования техники 
безопасности к местам проведения;
-организовывать и проводить занятия физической культурой с разной целевой 
направленностью, подбирать для них физические упражнения и выполнять их с заданной 
дозировкой нагрузки;
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-характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, регулировать ее 
напряженность во время занятий по развитию физических качеств;
-взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 
соревнований;
---в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных действий, 
анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять;
-подавать строевые команды, вести подсчет при выполнении общеразвивающих 
упражнений;
-находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия разными 
учениками, выделять отличительные признаки и элементы;
-выполнять акробатические и гимнастические комбинации на высоком техничном уровне, 
характеризовать признаки техничного исполнения;
-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 изменяющихся, вариативных условиях.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА



Программа состоит из трех разделов: «Знания о физической культуре», «Способы 
физкультурной деятельности» и «Физическое совершенствование»

Содержание первого раздела«Знания о физической культуре» соответствует 

основным направлениям 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 физкультурной деятельности» соотносится с представлениями о 

самостоятельных занятиях физическими упражнениями, способах организации 

исполнения и контроля за физическим развитием и физической подготовленностью 

учащихся. Содержит представления о структурной организации предметной деятельности, 

отражающейся в соответствующих способах организации, исполнения и контроля.
Содержание раздела «Физическое совершенствование» ориентировано на 

гармоничное физическое развитие, всестороннюю физическую подготовку и укрепление 

здоровья школьников. Данный раздел включает в себя освоение жизненно важных 

навыков и умений, подвижных игр и двигательных действий из программных видов 

спорта, а также общеразвивающих упражнений с различной функциональной 

направленностью.
Сохраняя определенную традиционность в изложении практического материала 

школьных программ, настоящая программа соотносит учебное содержание с содержанием 

базовых видов спорта, которые представляются соответствующими тематическими 

разделами: «Гимнастика с основами акробатики», «Легкая атлетика», «Подвижные и 

спортивные игры», «Лыжная подготовка».Приэтом каждый тематический раздел 

программы дополнительно включает в себя подвижные игры, которые по своему 

содержанию и направленности согласуются с соответствующим видом спорта.
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 развитие и физическую подготовленность, оказывать 

доврачебную помощь при легких травмах. Овладение этими умениями соотносится в 
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программе с освоением школьниками соответствующего содержания практических и 

теоретических разделов.  
Место учебного предмета в учебном плане 

На изучение предмета отводится 3 ч в неделю — 102 ч в год. 
3 класс  
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
Базовым результатом образования в области физической культуры в начальной 

школе является освоение учащимися основ физкультурной деятельности. Кроме того, 

предмет «Физическая культура» способствует развитию личностных качеств, учащихся и 

является средством формирования у обучающихся универсальных способностей 

(компетенций). Эти способности (компетенции) выражаются в метапредметных 

результатах образовательного процесса и активно проявляются в разнообразных видах 

деятельности (культуры), выходящих за рамки предмета «Физическая культура».   
Универсальными компетенциями учащихся на этапе начального общего 

образования по физической культуре являются:  
 умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать 

средства для достижения ее цели;  
 умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со 

сверстниками в достижении общих целей;  
 умения доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в 

процессе общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми.  
Личностными результатами освоения, учащимися содержания программы по 

физической культуре являются следующие умения:  
 активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на 

принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания;  
проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями 

20 различных (нестандартных) ситуациях и условиях;  
 проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей;
 оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними 

общий язык и общие интересы.
Метапредметными результатами освоения, учащимися содержания программы 

по физической культуре являются следующие умения:
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 свое действие с поставленной задачей и условиями ее реализации, в 

том числе во внутреннем плане;
учитывать правило в планировании и контроле способа решения;

осуществлять итоговый контроль по результату;

адекватно воспринимать оценку учителя;

различать способ и результат действия;

 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 
ретроспективной оценки;

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на 
основе его оценки и учета характера сделанных ошибок;

 выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и 
умственной форме.

Выпускник получит возможность научиться:
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 адекватно воспринимать предложения учителей, товарищей, родителей и 
других людей по исправлению допущенных ошибок;

 выделять и формулировать то, что уже усвоено и что еще нужно усвоить, 
определять качество и уровня усвоения;

 устанавливать соответствие полученного результата поставленной цели;
 соотносить правильность выбора, планирования, выполнения и результата 

действия с требованиями конкретной задачи;
 активизация сил и энергии, к волевому усилию в ситуации мотивационного

конфликта;


 концентрация воли для преодоления интеллектуальных затруднений и 

физических препятствий;
 стабилизация эмоционального состояния для решения различных задач.
Познавательные универсальные учебные 
действия Выпускник научится:
 осуществлять поиск информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы;
 использовать знаково – символические средства, в том числе модели и 

схемы для решения задач;
 строить речевое высказывание в устной и письменной форме;

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач;
 основам смыслового чтения художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из текстов разных видов;
 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков;
 осуществлять синтез как составление целого из частей;

 проводить   сравнение,   сериализацию  и   классификацию  по   заданным

критериям;

 устанавливать причинно – следственные связи;
 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 общим приемом решения задач. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
 моделировать, т.е. выделять и обобщенно фиксировать группы 

существенных признаков объектов с целью решения конкретных задач;
 поиск и выделение необходимой информации из различных источников в 

разных формах (текст, рисунок, таблица, диаграмма, схема);
 сбор информации (извлечение необходимой информации из различных 

источников; дополнение таблиц новыми данными;

 обработка информации (определение основной и второстепенной информации; 

-запись, фиксация информации об окружающем мире, в том числе с помощью ИКТ, 
заполнение предложенных схем с опорой на прочитанный текст;
-анализ информации;

-передача информации (устным, письменным, цифровым способами);
-интерпретация информации (структурировать; переводить сплошной текст в таблицу, 
презентировать полученную информацию, в том числе с помощью ИКТ);
-оценка информации (критическая оценка, оценка достоверности);
-подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных 
признаков;



253 
 

-анализ;

-синтез;

-сравнение;

-сериация;

-классификация по заданным критериям;

-установление аналогий;

-установление причинно-следственных связей;

-построение рассуждения;

--обобщение. 
Коммуникативные универсальные учебные действия 

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие 

способности ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют 
образ «Я» как систему представлений о себе, отношений к себе, использование средств 

языка и речи для получения и передачи информации, участие в продуктивном диалоге; 

самовыражение: монологические высказывания разного типа. 

Выпускник научится: 
 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в 

том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в 
общении и взаимодействии;

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

 формулировать собственное мнение и позицию;

 договариваться и приводить к общему решению в совместной деятельности,

 том числе в ситуации столкновения интересов;  
 строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер 

знает и видит, а что нет;
 задавать вопросы;

 контролировать действия партнеров;

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

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалоговой 
формой речи.

Выпускник получит возможность научиться:

 слушать собеседника;

 определять общую цель и пути ее достижения;

 осуществлять взаимный контроль,

 адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих,

 оказывать в сотрудничестве взаимопомощь;

 аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров

В сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности, 

 

 прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек 

зрения 

 разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников;
 координировать и принимать различные позиции во взаимодействии. 
Предметными результатами освоения, учащимися содержания программы по 

физической культуре являются следующие умения: 
 
-планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать отдых и 
досуг с использованием средств физической культуры;
-излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать ее роль и 
значение в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной деятельностью;
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-представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, физического 
развития и физической подготовки человека;
--измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длину и массу 
тела), развития основных физических качеств;
-оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении 
учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и способы их 
устранения;
-организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы соревнований, 
осуществлять их объективное судейство;
-бережно обращаться с инвентарем и оборудованием, соблюдать требования техники 
безопасности к местам проведения;
-организовывать и проводить занятия физической культурой с разной целевой 
направленностью, подбирать для них физические упражнения и выполнять их с заданной 
дозировкой нагрузки;
-характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, регулировать ее 
напряженность во время занятий по развитию физических качеств;
-взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 
соревнований;
-в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных действий, 
анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять;
-подавать строевые команды, вести подсчет при выполнении общеразвивающих 
упражнений;
-находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия разными 
учениками, выделять отличительные признаки и элементы;
-выполнять акробатические и гимнастические комбинации на высоком техничном уровне, 
характеризовать признаки техничного исполнения;
-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 изменяющихся, вариативных условиях.

Предметными результатами освоения, учащимися содержания программы по 

физической культуре являются следующие умения:
-планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать отдых и 
досуг с использованием средств физической культуры;
-излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать ее роль и 
значение в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной деятельностью;
--представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, физического 
развития и физической подготовки человека;

 

 измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития 
(длину и массу тела), развития основных физических качеств;

 оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при 
выполнении учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и 
способы их устранения;

 организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы 
соревнований, осуществлять их объективное судейство;

 бережно обращаться с инвентарем и оборудованием, соблюдать требования 
техники безопасности к местам проведения;

 организовывать и проводить занятия физической культурой с разной 
целевой направленностью, подбирать для них физические упражнения и выполнять их с 
заданной дозировкой нагрузки;

 характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, 
регулировать ее напряженность во время занятий по развитию физических качеств;
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 взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных 
игр и соревнований;

 в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных 
действий, анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять;

 подавать строевые команды, вести подсчет при выполнении 
общеразвивающих упражнений;

 находить отличительные особенности в выполнении двигательного 
действия разными учениками, выделять отличительные признаки и элементы;

 выполнять акробатические и гимнастические комбинации на высоком 
техничном уровне, характеризовать признаки техничного исполнения;

 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 изменяющихся, вариативных условиях.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Программа состоит из трех разделов: «Знания о физической культуре», «Способы 

физкультурной деятельности» и «Физическое совершенствование, закаливание»
Содержание первого раздела «Знания о физической культуре» соответствует 

основным направлениям 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), процедурах закаливания и оздоровления, самосовершенствования.
Раздел «Способы физкультурной деятельности» соотносится с представлениями о 

самостоятельных занятиях физическими упражнениями, способах организации 

исполнения и контроля над физическим развитием и физической подготовленностью 
учащихся. Содержит представления о структурной организации предметной деятельности, 

отражающейся в соответствующих способах организации, исполнения и контроля.
Содержание раздела «Физическое совершенствование» ориентировано на 

гармоничное физическое развитие, всестороннюю физическую подготовку и укрепление 

здоровья школьников. Данный раздел включает в себя освоение жизненно важных 

навыков и умений, подвижных игр и двигательных действий из программных видов 

спорта, а также общеразвивающих упражнений с различной функциональной 

направленностью.
Сохраняя определенную традиционность в изложении практического материала 

школьных программ, настоящая программа соотносит учебное содержание с содержанием 

базовых видов спорта, которые представляются соответствующими тематическими 

разделами: «Гимнастика с основами акробатики», «Легкая атлетика», «Подвижные и
 

спортивные игры»,«Лыжная подготовка». При этом каждый тематический раздел 

программы дополнительно включает в себя подвижные игры, которые по своему 

содержанию и направленности согласуются с соответствующим видом спорта.  
3 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.  

4 свою очередь, материал по способам двигательной деятельности предусматривает 

обучение школьников элементарным умениям самостоятельно контролировать 

физическое развитие и физическую подготовленность, оказывать доврачебную 

помощь при легких травмах. Овладение этими умениями соотносится в программе с 

освоением школьниками соответствующего содержания практических и 

теоретических разделов.  
Место учебного предмета в учебном плане  
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На изучение предмета отводится 3 ч в неделю — 102 ч в 
год. 4 класс  
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

Базовым результатом образования в области физической культуры в начальной 

школе является освоение учащимися основ физкультурной деятельности. Кроме того, 

предмет «Физическая культура» способствует развитию личностных качеств, учащихся и 

является средством формирования у обучающихся универсальных способностей 

(компетенций). Эти способности (компетенции) выражаются в метапредметных 

результатах образовательного процесса и активно проявляются в разнообразных видах 

деятельности (культуры), выходящих за рамки предмета «Физическая культура».   
Универсальными компетенциями учащихся на этапе начального общего 

образования по физической культуре являются:  
 умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать 

средства для достижения ее цели;
 умения активно включаться в коллективную деятельность, 

взаимодействовать со сверстниками в достижении общих целей;
 умения доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в 

процессе общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми.
Личностными результатами освоения, учащимися содержания программы по 

физической культуре являются следующие умения:
 активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на 

принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания;
 проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями

 различных (нестандартных) ситуациях и условиях;  
 проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей;
 оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними 

общий язык и общие интересы.
Метапредметными результатами освоения, учащимися содержания программы по 

физической культуре являются следующие умения:
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 свое действие с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане;
 учитывать правило в планировании и контроле способа решения;

 осуществлять итоговый контроль по результату;

 адекватно воспринимать оценку учителя;

 различать способ и результат действия;
 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки;
 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на 

основе его оценки и учета характера сделанных ошибок;
 выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и 

умственной форме.
Выпускник получит возможность научиться:


 адекватно воспринимать предложения учителей, товарищей, родителей и 

других людей по исправлению допущенных ошибок;
 выделять и формулировать то, что уже усвоено и что еще нужно усвоить, 

определять качество и уровня усвоения;
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 устанавливать соответствие полученного результата поставленной цели;
 соотносить правильность выбора, планирования, выполнения и результата 

действия с требованиями конкретной задачи;
 активизация сил и энергии, к волевому усилию в ситуации мотивационного

конфликта;


 концентрация воли для преодоления интеллектуальных затруднений и 
физических препятствий;

 стабилизация эмоционального состояния для решения различных задач.
Познавательные универсальные учебные 
действия Выпускник научится:
 осуществлять поиск информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы;
 использовать знаково – символические средства, в том числе модели и 

схемы для решения задач;
 строить речевое высказывание в устной и письменной форме;

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач;
 основам смыслового чтения художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из текстов разных видов;
 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков;
 осуществлять синтез как составление целого из частей;

 проводить   сравнение,   сериализацию  и   классификацию  по   заданным

критериям;

 устанавливать причинно – следственные связи;
 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 общим приемом решения задач.

Выпускник получит возможность научиться: 
 
-создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
-моделировать, т.е. выделять и обобщенно фиксировать группы существенных признаков 
объектов с целью решения конкретных задач;
-поиск и выделение необходимой информации из различных источников в разных формах 
(текст, рисунок, таблица, диаграмма, схема);
--сбор информации (извлечение необходимой информации из различных источников; 

дополнение таблиц новыми данными;
-обработка   информации   (определение   основной   и   второстепенной

информации;

-запись, фиксация информации об окружающем мире, в том числе с помощью ИКТ, 
заполнение предложенных схем с опорой на прочитанный текст;
-анализ информации;

-передача информации (устным, письменным, цифровым способами);
-интерпретация информации (структурировать; переводить сплошной текст в таблицу, 
презентировать полученную информацию, в том числе с помощью ИКТ);
-оценка информации (критическая оценка, оценка достоверности);
--подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных 
признаков;
-анализ;

-синтез;



258 
 

-сравнение;

--сериация;

-классификация по заданным критериям;

-установление аналогий;

-установление причинно-следственных связей;

-построение рассуждения;

-обобщение. 
Коммуникативные универсальные учебные действия 

 
Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие 

способности ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют 
образ «Я» как систему представлений о себе, отношений к себе, использование средств 

языка и речи для получения и передачи информации, участие в продуктивном диалоге; 

самовыражение: монологические высказывания разного типа.  
Выпускник научится: 

 
 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в 

том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в 
общении и взаимодействии;

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

 формулировать собственное мнение и позицию;

 договариваться и приводить к общему решению в совместной деятельности,

и том числе в ситуации столкновения интересов;  
 строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер 

знает и видит, а что нет;
 задавать вопросы;

 контролировать действия партнеров;

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

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалоговой 
формой речи.

Выпускник получит возможность научиться:

-слушать собеседника;
 
-определять общую цель и пути ее достижения;

-осуществлять взаимный контроль,

-адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих,

-оказывать в сотрудничестве взаимопомощь;

-аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров

в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности, 
-прогнозировать  возникновение  конфликтов  при  наличии  разных  точек

зрения

-разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников;
-координировать и принимать различные позиции во взаимодействии.  
 
Предметными результатами освоения, учащимися содержания программы по 

физической культуре являются следующие умения: 
 
-планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать отдых и 
досуг с использованием средств физической культуры;
-излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать ее роль и 
значение в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной деятельностью;
-представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, физического 
развития и физической подготовки человека;
-измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длину и массу 
тела), развития основных физических качеств;
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-оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении 
учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и способы их 
устранения;
-организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы соревнований, 
осуществлять их объективное судейство;
-бережно обращаться с инвентарем и оборудованием, соблюдать требования техники 
безопасности к местам проведения;
--организовывать и проводить занятия физической культурой с разной целевой 
направленностью, подбирать для них физические упражнения и выполнять их с заданной 
дозировкой нагрузки;
-характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, регулировать ее 
напряженность во время занятий по развитию физических качеств;
-взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 
соревнований;
-в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных действий, 
анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять;
-подавать строевые команды, вести подсчет при выполнении общеразвивающих 
упражнений;
-находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия разными 
учениками, выделять отличительные признаки и элементы;
-выполнять акробатические и гимнастические комбинации на высоком техничном уровне, 
характеризовать признаки техничного исполнения;
-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 изменяющихся, вариативных условиях.

Предметными результатами освоения, учащимися содержания программы по 

физической культуре являются следующие умения:
 планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать 

отдых и досуг с использованием средств физической культуры;
излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать ее роль и значение 
в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной деятельностью;

1) представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, 
физического развития и физической подготовки человека;

2) измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длину 
и массу тела), развития основных физических качеств;

3) оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при 
выполнении учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять 
ошибки и способы их устранения;

4) организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы 
соревнований, осуществлять их объективное судейство;

5) бережно обращаться с инвентарем и оборудованием, соблюдать требования 
техники безопасности к местам проведения;

6) организовывать и проводить занятия физической культурой с разной целевой 
направленностью, подбирать для них физические упражнения и выполнять их с 
заданной дозировкой нагрузки;

7) характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, 
регулировать ее напряженность во время занятий по развитию физических 
качеств;

8) взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 
соревнований;

9) в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных 
действий, анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять;
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10) подавать строевые команды, вести подсчет при выполнении общеразвивающих 
упражнений;

11) находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия 
разными учениками, выделять отличительные признаки и элементы;

12) выполнять акробатические и гимнастические комбинации на высоком 
техничном уровне, характеризовать признаки техничного исполнения;

13) выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в 
игровой и соревновательной деятельности;

14) выполнять жизненно важные двигательные навыки и умения различными 
способами, в различных изменяющихся, вариативных условиях.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Программа состоит из трех разделов: «Знания о физической культуре», «Способы 

физкультурной деятельности» и «Физическое совершенствование»
Содержание первого раздела«Знания о физической культуре» соответствует 

основным направлениям 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 физкультурной деятельности» соотносится с представлениями о 

самостоятельных занятиях физическими упражнениями, способах организации 

исполнения и контроля над физическим развитием и физической подготовленностью 

учащихся. Содержит представления о структурной организации предметной деятельности, 
отражающейся в соответствующих способах организации, исполнения и контроля.

Содержание раздела «Физическое совершенствование» ориентировано на 

гармоничное физическое развитие, всестороннюю физическую подготовку и укрепление 

здоровья школьников. Данный раздел включает в себя освоение жизненно важных 

навыков и умений, подвижных игр и двигательных действий из программных видов
спорта, а также общеразвивающих упражнений с различной функциональной 
направленностью.  

Сохраняя определенную традиционность в изложении практического материала 

школьных программ, настоящая программа соотносит учебное содержание с содержанием 

базовых видов спорта, которые представляются соответствующими тематическими 

разделами: «Гимнастика с основами акробатики», «Легкая атлетика», «Подвижные и 

спортивные игры», «Лыжная подготовка». При этом каждый тематический раздел 

программы дополнительно включает в себя подвижные игры, которые по своему 

содержанию и направленности согласуются с соответствующим видом спорта.  
 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.  
 свою очередь, материал по способам двигательной деятельности 

предусматривает обучение школьников элементарным умениям самостоятельно 

контролировать физическое развитие и физическую подготовленность, оказывать 

доврачебную помощь при легких травмах. Овладение этими умениями соотносится в 

программе с освоением школьниками соответствующего содержания практических и 

теоретических разделов.  
Место учебного предмета в учебном плане 

На изучение предмета отводится 3 ч в неделю — 102 ч в год. 
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2.3. Программа духовно-нравственного воспитания, развития 

обучающихся при получении начального общего образования 

 

2.3.1.Цели и задачи  духовно-нравственного воспитания, развития 

обучающихся  

 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на уровне 

начального общего образования направлена на организацию нравственного уклада 

школьной жизни, включающего воспитательную, учебную, внеурочную, социально 

значимую деятельность обучающихся, основанного на системе духовных идеалов, 

ценностей, моральных приоритетов, реализуемого в совместной социально-

педагогической деятельности школы, семьи и других субъектов общественной жизни.  
Ведущая, ценностно и содержательно определяющая роль в создании 

 
социально открытого, нравственного укладашкольной жизни принадлежит 
педагогическому коллективу образовательного учреждения.  

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
 

обучающихся на уровне начального общего образования является 

социальнопедагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, 

творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как 

свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации, равных возможностей получения качественного образования для 

обучающихся начальной школы, в том числе и детей с ОВЗ. В Конституции РФ и 

Федеральном законе от 29.12.2012г. № 297 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» сказано, что дети с проблемами в развитии имеют равные со всеми права на 

образование. В связи с этим программа предусматривает реализацию права детей с 

ограниченными возможностями здоровья на образование по общему плану духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации с учётом осуществления 

индивидуального и дифференцированного подхода, в соответствии с программой 

коррекционной работы, вовлечения их в коллективные дела класса и школы, что 

способствует наиболее полному прогрессу в социальном развитии всех обучающихся.   
Задачи духовнонравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся на уровне начального общего образования: 

1.В области формирования нравственной культуры:  
-формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в 

учебноигровой, предметнопродуктивной, социально ориентированной деятельности на 

основе нравственных установок и моральных норм, традиционных для народов России, 

российского общества, непрерывного образования, самовоспитания и стремления к 

нравственному совершенствованию;  
-укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 
традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести;  
-формирование основ нравственного самосознания личности (совести) - способности 
младшего школьника формулировать собственные нравственные обязательства, 

осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, 

давать нравственную оценку своим и чужим поступкам;  
-формирование нравственного смысла учения;  
-формирование основ морали - осознанной обучающимся необходимости определенного 

поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном 

и недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной нравственной самооценки, 
самоуважения и жизненного оптимизма;  
-принятие обучающимся нравственных ценностей, национальных и этнических духовных 
традиций с учетом мировоззренческих и культурных особенностей и потребностей семьи;  
-формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
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-формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно оправданную 
позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и поступкам;  
-формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на 
основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты;  
-развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности и 
настойчивости в достижении результата.  

2. В области формирования социальной культуры:  
-формирование основ российской культурной и гражданской идентичности (самобытности);  
-пробуждение веры в Россию, в свой народ, чувства личной ответственности за Отечество;  
-воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 
-формирование патриотизма и гражданской солидарности;  
-развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 
сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем;  
-развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, человеколюбия (гуманности) 
понимания других людей и сопереживания им;  
-становление гражданских качеств личности на основе демократических ценностных 
ориентаций;  
-формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским 
религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям;  
-формирование основ культуры межэтнического и межконфессионального общения, 
уважения к языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни 

представителей всех народов России.  
3. В области формирования семейной культуры: 

-формирование отношения к семье как основе российского общества;  
-формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 
заботливого отношения к старшим и младшим;  
-формирование представления о традиционных семейных ценностях народов России, 
семейных ролях и уважения к ним;  
-знакомство обучающегося с культурноисторическими и этническими традициями 
российской семьи.  

Основные направления и ценностные основы духовнонравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся  
Общие задачи духовнонравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся на уровне начального общего образования классифицированы по 

направлениям, каждое из которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну 

из существенных сторон духовнонравственного развития личности гражданина России. 
Каждое из направлений духовнонравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся основано на определенной системе базовых национальных 

ценностей и должно обеспечивать усвоение их обучающимися.  

2.3.2.Организация духовнонравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся осуществляется по следующим направлениям: 
 

1. Гражданско-патриотическое воспитание 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; правовое 

государство; гражданское общество; закон и правопорядок; свобода личная и национальная; 
доверие к людям, институтам государства и гражданского общества. 
 

2. Нравственное и духовное воспитание 

Ценности: духовный мир человека, нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; 
справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение достоинства человека, 
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равноправие, ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, 

щедрость, свобода совести и вероисповедания; вера; традиционные религии и духовная 
культура народов России, российская светская (гражданская) этика.  

3.Воспитание положительного отношения к труду и творчеству  
Ценности: уважение к труду, человеку труда; творчество и созидание; стремление к 

познанию и истине; целеустремлённость и настойчивость; бережливость; трудолюбие, 

работа в коллективе, ответственное отношение к труду и творчеству, активная жизненная 

позиция, самореализация в профессии.  
4.Интеллектуальное воспитание  

Ценности: образование, истина, интеллект, наука, интеллектуальная деятельность, 
интеллектуальное развитие личности, знание, общество знаний.  

5.Здоровьесберегающее воспитание  
Ценности: здоровье физическое, духовное и нравственное, здоровый образ жизни, 

здоровьесберегающие технологии, физическая культура и спорт  
6.Социокультурное и медиакультурное воспитание  

Ценности: миролюбие, гражданское согласие, социальное партнерство, 
межкультурное сотрудничество, культурное обогащение личности, духовная и культурная 

консолидация общества; поликультурный мир.  
7.Культуротворческое и эстетическое воспитание  

Ценности: красота; гармония; эстетическое развитие, самовыражение в творчестве 
и искусстве, культуросозидание, индивидуальные творческие способности, диалог 

культур и цивилизаций.  
8.Правовое воспитание и культура безопасности  

Ценности: правовая культура, права и обязанности человека, свобода личности, 
демократия, электоральная культура, безопасность, безопасная среда школы, безопасность 

информационного пространства, безопасное поведение в природной и техногенной среде  
9.Воспитание семейных ценностей  

Ценности: семья, семейные традиции, культура семейной жизни, этика и 
психология семейных отношений, любовь и уважение к родителям, прародителям; забота 

о старших и младших.  
10.Формирование коммуникативной культуры 

Ценности: русский язык, языки народов России, культура общения, межличностная 
 

и межкультурная коммуникация, ответственное отношение к слову как к поступку, 

продуктивное и безопасное общение.  
11.Экологическое воспитание  

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; бережное освоение 
природных ресурсов региона, страны, планеты, экологическая культура, забота об 

окружающей среде, домашних животных.  
Все направления духовнонравственного развития, воспитания и социализации 

важны, дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе 
отечественных духовных, нравственных и культурных традиций.  

2.3.3.Основное содержание духовнонравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся 

1. Гражданско-патриотическое воспитание:  
-ценностные представления о любви к России, народам Российской Федерации, к 
своей малой родине;  

-первоначальные нравственные представления о долге, чести и достоинстве в контексте 
отношения к Отечеству, к согражданам, к семье, школе, одноклассникам;  
-элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, важнейших законах государства;  
-представления о символах государства - Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта 
Российской Федерации, в котором находится образовательная организация; 
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 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, 

субъекта Российской Федерации, края (населенного пункта), в котором находится 
образовательная организация;  

 уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку 
межнационального общения;  

 ценностное отношение к своему национальному языку и культуре;  
 первоначальные представления о народах России, об их общей исторической 

судьбе, о единстве народов нашей страны;  
 первоначальные представления о национальных героях и важнейших событиях 

истории России и ее народов;  
 уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему нашей страны, 

уважение к защитникам Родины.  
2. Нравственное и духовное воспитание: 

 -первоначальные представления о морали, об основных понятиях этики (добро и 

зло, истина и ложь, смысл и ценность жизни, справедливость, милосердие, нравственный 
выбор, достоинство, любовь и др.);  

 -первоначальные представления о значении религиозной культуры в жизни 

человека и общества, связи религиозных культур народов России и российской 
гражданской (светской) этики, свободе совести и вероисповедания, роли традиционных 

религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны;  
 -первоначальные представления о духовных ценностях народов России;  
 -уважительное отношение к традициям, культуре и языку своего народа и других 

народов России;  
 -знание и выполнение правил поведения в образовательной организации, дома, на 

улице, в населенном пункте, в общественных местах, на природе;  
 -уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам младшим;  
 -установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке;  
 -бережное, гуманное отношение ко всему живому;  
 -стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; 

умение признаться в плохом поступке и проанализировать его;  
 -отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным 

словам и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и 

телевизионных передач.  
3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству 

 -первоначальные представления о нравственных основах учебы, 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 учебе как виду творческой деятельности; 
 -элементарные представления о современной экономике;  
 -первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и 

реализации учебных и учебнотрудовых проектов;  
 -умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебнотрудовых 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 учебе, небережливому 

отношению к результатам труда людей.  

4. Интеллектуальное воспитание: 
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 -первоначальные представления о возможностях интеллектуальной деятельности, 
ее значении для развития личности и общества;  

 -представление об образовании и самообразовании как общечеловеческой 
ценности, необходимом качестве современного человека, условии достижении личного 

успеха в жизни;  
 -элементарные представления о роли знаний, науки в развитии современного 

производства, в жизни человека и общества, об инновациях, инновационном обществе, о 
знании как производительной силе, о связи науки и производства;  

 -первоначальные представления о содержании, ценности и безопасности 
современного информационного пространства;  

 -интерес к познанию нового;  
 -уважение интеллектуального труда, людям науки, представителям творческих 

профессий;  
 -элементарные навыки работы с научной информацией;  
 -первоначальный опыт организации и реализации учебно-исследова-тельских 

проектов;  
 -первоначальные представления об ответственности за использование результатов 

научных открытий.  
5. Здоровьесберегающее воспитание: 

 -первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, 

его значения для полноценной человеческой жизни, о физическом, духовном и 

нравственном здоровье; 
 -формирование начальных представлений о культуре здорового образа жизни; 
 -базовые навыки сохранения собственного здоровья, использования 

здоровьесберегающих технологий в процессе обучения и во внеурочное время; 
 -первоначальные представления о ценности занятий физической культурой и 

спортом, понимание влияния этой деятельности на развитие личности человека, на процесс 

обучения и взрослой жизни; 
 -элементарные знания по истории российского и мирового спорта, уважение к 

спортсменам; 
 -отрицательное отношение к употреблению психоактивных веществ, к курению и 

алкоголю, избытку компьютерных игр и интернета; 
 -понимание опасности, негативных последствий употребления психоактивных 

веществ, алкоголя, табака, наркотических веществ, бесконтрольного употребление 

лекарственных препаратов, возникновения суицидальных мыслей. 
 

6. Социокультурное и медиакультурное воспитание:  

 -первоначальное понимание значений понятий «миролюбие», «гражданское 
согласие», «социальное партнерство», важности этих явлений для жизни и развития 

человека, сохранения мира в семье, обществе, государстве;  
 -первоначальное понимание значений понятий «социальная агрессия», 

«межнациональная рознь», «экстремизм», «терроризм», «фанатизм», формирование 

негативного отношения к этим явлениям, элементарные знания о возможностях 
противостояния им;  

 -первичный опыт межкультурного, межнационального, межконфессионального 
сотрудничества, диалогического общения;  

 -первичный опыт социального партнерства и межпоколенного диалога;  
 -первичные навыки использования информационной среды, 

телекоммуникационных технологий для организации межкультурного сотрудничества, 
культурного взаимообогащения.  

7. Культуротворческое и эстетическое воспитание: 

-первоначальные представления об эстетических идеалах и ценностях; 
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-первоначальные навыки культуроосвоения и культуросозидания, направленные на 

приобщение к достижениям общечеловеческой и национальной культуры;  
-проявление и развитие индивидуальных творческих способностей; 
-способность формулировать собственные эстетические предпочтения; 
-представления о душевной и физической красоте человека;  
-формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту природы, 
труда и творчества;  
-начальные представления об искусстве народов России;  
-интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам, 
музыке;  
-интерес к занятиям художественным творчеством; 
-стремление к опрятному внешнему виду; 
-отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

- Правовое воспитание и культура безопасности:  

-элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях участия 
граждан в общественном управлении;  
-первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека;  
-элементарные представления о верховенстве закона и потребности в правопорядке, 
общественном согласии;  
-интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе;  
-стремление  активно  участвовать  в  делах  класса,  школы,  семьи,  своего  села, 

города; 

-умение отвечать за свои поступки;  
-негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению 
человеком своих обязанностей;  
-знание правил безопасного поведения в школе, быту, на отдыхе, городской среде, понимание 
необходимости их выполнения;  
-первоначальные представления об информационной безопасности;  
-представления о возможном негативном влиянии на моральнопсихологическое состояние 
человека компьютерных игр, кинофильмов, телевизионных передач, рекламы;  
--элементарные представления о девиантном и делинквентном поведении. 

-Воспитание семейных ценностей:  

1) первоначальные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в 
жизни человека и общества;  

2) знание правил поведение в семье, понимание необходимости их выполнения; 
3) представление о семейных ролях, правах и обязанностях членов семьи; 
4) знание истории, ценностей и традиций своей семьи; 
5) уважительное,  заботливое  отношение  к  родителям,  прародителям,  сестрам  и 
братьям;  
6) элементарные представления об этике и психологии семейных отношений, основанных 

на традиционных семейных ценностях народов России.  

10. Формирование коммуникативной культуры: 

 

1) первоначальные представления о значении общения для жизни человека, развития 
личности, успешной учебы;  

2) первоначальные знания правил эффективного, бесконфликтного, безопасного общения 
в классе, школе, семье, со сверстниками, старшими и младшими;  

3) понимание значимости ответственного отношения к слову как к поступку, действию;  
4) первоначальные знания о безопасном общении в Интернете; 
5) ценностные представления о родном языке; 
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-первоначальные представления об истории родного языка, его особенностях и месте в мире;  

-элементарные представления о современных технологиях коммуникации; 
-элементарные навыки межкультурной коммуникации; 

Экологическое воспитание:  

-развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной 
роли человека в природе;  
-ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 
-элементарный опыт природоохранительной деятельности; 
-бережное отношение к растениям и животным; 
-понимание взаимосвязи здоровья человека и экологической культуры;  
-первоначальные навыки определения экологического компонента в проектной и учебно-
исследовательской деятельности, других формах образовательной деятельности;  
-элементарные знания законодательства в области защиты окружающей среды.  

 

2.3.4.Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

1. Гражданско-патриотическое воспитание: 
 

-получают первоначальные представления о Конституции Российской Федерации, знакомятся 

с государственной символикой – Гербом, Флагом Российской Федерации, гербом и флагом 

субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательная организация (на 

плакатах, картинах, в процессе бесед, чтения книг, изучения основных и вариативных 
учебных дисциплин);  

-знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью замечательных людей, 

явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с 

обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, экскурсий 

по историческим и памятным местам, сюжетноролевых игр гражданского и 

историкопатриотического содержания, изучения основных и вариативных учебных 

дисциплин);  

-знакомятся с историей и культурой родного края, народным творчеством, этнокультурными 

традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в процессе бесед, 
сюжетноролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, фестивалей, 

праздников, экскурсий, путешествий, туристскокраеведческих экспедиций, изучения 

вариативных учебных дисциплин);  

-знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и значением 

государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных часов, просмотра 
учебных фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, посвященных 

государственным праздникам);  

-знакомятся с деятельностью общественных организаций патриотической и гражданской 

направленности (в процессе посильного участия в социальных проектах и мероприятиях, 
проводимых этими организациями, встреч с их представителями);  

-участвуют в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных фильмов, 

проведении бесед о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, подготовке и 

проведении игр военнопатриотического содержания, конкурсов и спортивных соревнований, 

сюжетноролевых игр на местности, встреч с ветеранами и военнослужащими;  
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-получают первоначальный опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми - 
представителями разных народов России, знакомятся с особенностями их культур и образа 

жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения национальнокультурных 

праздников);  

-участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, ознакомятся с биографиями 
выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и патриотизма; 
-принимают посильное участие в школьных программах и мероприятиях по поддержке 
ветеранов войны;  

-принимают посильное участие в программах и проектах, направленных на воспитание 

уважительного отношения к воинскому прошлому и настоящему нашей страны (в рамках 
деятельности военно-исторических клубов, школьных музеев, детских военно-спортивных 

центров и т.д.);  

-участвуют в проектах, направленных на изучение истории своей семьи в контексте значимых 
событий истории родного края, страны.  

Традиционные мероприятия: 

Праздник «День знаний»; 
Линейка, посвящённая Дню памяти жертв Беслана; 
 Экскурсии в школьный музей боевой Славы «Хранитель памяти», в городской 

краеведческий музей; 
Урок мира «Дни воинской славы России»; 
Акция «Поздравь ветерана!»; 
Социальный проект «Изготовь открытку 
 ветерану»;

 «День толерантности»;

 Акция«Дети - солдатам»;

 Конкурс патриотических рисунков, газет;

 Школьный конкурс песен «Чувства, опалённые войной»;

 «День великой Победы»;

 Последний звонок.

 

Нравственное и духовное воспитание:  

 -получают первоначальные представления о базовых ценностях отечественной 

культуры, традиционных моральных нормах российских народов (в процессе изучения 

учебных инвариантных и вариативных предметов, бесед, экскурсий, заочных путешествий, 

участия в творческой деятельности, такой, как театральные постановки, 
литературномузыкальные композиции, художественные выставки и других мероприятий, 
отражающих культурные и духовные традиции народов России); 

 -знакомятся по желанию обучающихся и с согласия родителей (законных 

представителей) с деятельностью традиционных религиозных организаций (путем 

проведения экскурсий в места богослужения, добровольного участия в подготовке и 

проведении религиозных праздников, встреч с религиозными деятелями);  
 -участвуют в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, направленных 

на формирование представлений о нормах моральнонравственного поведения, игровых 

программах, позволяющих школьникам приобретать опыт ролевого нравственного 

взаимодействия;  
 -знакомятся с основными правилами поведения в школе, общественных местах (в 

процессе бесед, классных часов, просмотра учебных фильмов, наблюдения и обсуждения  
в педагогически организованной ситуации поступков, поведения разных людей);  
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 -усваивают первоначальный опыт нравственных взаимоотношений в коллективе 
класса и образовательной организации - овладевают навыками вежливого, приветливого, 

внимательного отношения к сверстникам, старшим и младшим детям, взрослым, обучаются 

дружной игре, взаимной поддержке, участвуют в коллективных играх, приобретают опыт 

совместной деятельности;  

 -принимают посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в 
оказании помощи нуждающимся, заботе о животных, других живых существах, природе.  

Традиционные мероприятия: 

Праздник «День знаний»; 

Праздник «Золотая осень»; 
 

Социальный проект «Изготовь открытку
ветерану»;
Праздник «Посвящение в пешеходы»;
Праздник «Посвящение в первоклассники»;
«День здоровья»;

«День матери»;
Фестиваль «Фейерверк талантов»;
«Новогодний серпантин»;
Конкурс новогодних игрушек для городской  елки;
Концерт к международному женскому дню;
День вежливости. 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству:  

-получают первоначальные представления о роли труда и значении творчества в жизни 

человека и общества в процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных 
мероприятий;  

-получают элементарные представления о современной инновационной экономике  

и экономике знаний, об инновациях в процессе изучения учебных дисциплин и проведения 
внеурочных мероприятий, выполнения учебно-исследовательских проектов;  

-знакомятся с различными видами труда, профессиями (в ходе экскурсий на 
производственные предприятия, встреч с представителями разных профессий, изучения 

учебных предметов);  

-знакомятся с профессиями своих родителей (законных представителей) и прародителей, 
участвуют в организации и проведении презентаций «Труд наших родных»;  

-получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, старшими детьми, взрослыми в учебнотрудовой деятельности (в ходе 

сюжетноролевых экономических игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам 

различных профессий, проведения внеурочных мероприятий (праздники труда, ярмарки, 

конкурсы, города мастеров, организации детских фирм и т.д.), раскрывающих перед детьми 

широкий спектр профессиональной и трудовой деятельности);  

-приобретают опыт уважительного и творческого отношения к учебному труду (посредством 

презентации учебных и творческих достижений, стимулирования творческого учебного труда, 

предоставления обучающимся возможностей творческой инициативы в учебном труде);  

--осваивают навыки творческого применения знаний, полученных при изучении учебных 
предметов на практике (в рамках предмета «Технология», участия в разработке и реализации 

различных проектов);  
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-приобретают начальный опыт участия в различных видах общественно полезной 

деятельности на базе образовательной организации и взаимодействующих с ним организаций 

дополнительного образования, других социальных институтов (занятие народными 

промыслами, природоохранительная деятельность, работа творческих и 

учебнопроизводственных мастерских, трудовые акции, деятельность школьных 

производственных фирм, других трудовых и творческих общественных объединений как 

младших школьников, так и разновозрастных, как в учебное, так и в каникулярное время);  

-приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома;  

-участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с биографиями 
выпускников, показавших достойные примеры высокого профессионализма, творческого 

отношения к труду и жизни.  

Традиционные мероприятия: 

Акции «Чистый двор», «Семейные мастерские»; 

Конкурс «Осенний букет»,«Мастерская Деда Мороза»; 

Выставка работ «Наши мамы – мастерицы, наши папы – мастера»; 

 Презентация творческих работ «Волшебный мир руками детей»;
 Изготовление кормушек для птиц «Птичья столовая»;
 Участие в конкурсах декоративно-прикладного творчества;
 Праздник «Наши умельцы…»;
 Социальный проект «Изготовь открытку ветерану».

 

Интеллектуальное воспитание:  

 -получают первоначальные представления о роли знаний, интеллектуального 
труда и творчества в жизни человека и общества в процессе изучения учебных дисциплин 

                 проведения внеурочных мероприятий;  
-получают элементарные представления о возможностях интеллектуальной 
деятельности и направлениях развития личности в рамках деятельности детских 

научных сообществ, кружков и центров интеллектуального развития, в ходе 

проведения интеллектуальных игр и т. д.;  
 -получают первоначальные представления об образовании и интеллектуальном 

развитии как общечеловеческой ценности в процессе учебной и внеурочной деятельности;  
 -активно участвуют в олимпиадах, конкурсах, творческих лабораториях, 

интеллектуальных играх, деятельности детских научных сообществ, кружков и центров 
интеллектуальной направленности и т. д.;  

 -получают элементарные навыки научно-исследовательской работы в ходе 
реализации учебно-исследовательских проектов;  

 -получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 
сверстниками, старшими детьми, взрослыми в творческой интеллектуальной деятельности 

(в ходе сюжетноролевых игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам 

различных интеллектуальных профессий, проведения внеурочных мероприятий, 

раскрывающих перед детьми широкий спектр интеллектуальной деятельности);  
 -получают первоначальные представления об ответственности, возможных 

негативных последствиях интеллектуальной деятельности, знакомятся с этикой научной 

работы в процессе учебной и внеурочной деятельности, выполнения учебно-
исследовательских проектов.  

Традиционные мероприятия: 

Участие в проектах, конкурсах, олимпиадах, марафонах различного уровня; 
Марафон «твои возможности»; 
Предметные недели в начальной школе; 

Творческие конкурсы; 
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 Посещение конкурсов, выставок, знакомящих учащихся с творческими 
достижениями детей и взрослых. 

 

Здоровьесберегающее воспитание:  

-получают первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, его 
значении для полноценной человеческой жизни, о физическом, духовном нравственном 
здоровье, о природных возможностях организма человека, о неразрывной связи здоровья 
человека с его образом жизни в процессе учебной и внеурочной деятельности;  

-участвуют в пропаганде здорового образа жизни (в процессе бесед, тематических игр, 
театрализованных представлений, проектной деятельности);  

-учатся организовывать правильный режим занятий физической культурой, спортом, 
туризмом, рацион здорового питания, режим дня, учебы и отдыха;  

-получают элементарные представления о первой доврачебной помощи пострадавшим; 
-получают представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 
рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, школьными психологами, 

медицинскими работниками, родителями);  

-получают элементарные знания и умения противостоять негативному влиянию открытой и 

скрытой рекламы ПАВ, алкоголя, табакокурения (научиться говорить «нет») (в ходе 
дискуссий, тренингов, ролевых игр, обсуждения видеосюжетов и др.);  

-участвуют в проектах и мероприятиях, направленных на воспитание ответственного 

отношения к своему здоровью, профилактику возникновения вредных привычек, различных 

форм асоциального поведения, оказывающих отрицательное воздействие на здоровье 

человека (лекции, встречи с медицинскими работниками, сотрудниками правоохранительных 

органов, детскими психологами, проведение дней здоровья, олимпиад, конкурсов и пр.);  

-разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и просветительские проекты по 
направлениям: здоровье, здоровый образ жизни, физическая культура и спорт, выдающиеся 

спортсмены;  

-регулярно занимаются физической культурой и спортом (в спортивных секциях и кружках, 
на спортивных площадках, в детских оздоровительных лагерях и лагерях отдыха), активно 

участвуют в школьных спортивных мероприятиях, соревнованиях.  

6. Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

 

-получают первоначальное представление о значении понятий «миролюбие», «гражданское 

согласие», «социальное партнерство», осознают важности этих явлений для жизни и развития 

человека, сохранения мира в семье, обществе, государстве в процессе изучения учебных 

предметов, участия в проведении государственных и школьных праздников «Диалог культур 

во имя гражданского мира и согласия», выполнения проектов, тематических классных часов и 

др.;  

-приобретают элементарный опыт, межкультурного, межнационального, 
межконфессионального сотрудничества, диалогического общения в ходе встреч с 
представителями различных традиционных конфессий, этнических групп, экскурсионных 

поездок, выполнения проектов социокультурной направленности, отражающих культурное 

разнообразие народов, проживающих на территории родного края, России; 

-приобретают первичный опыт социального партнерства и межпоколенного диалога в 

процессе посильного участия в деятельности детско-юношеских организаций, школьных 

дискуссионных клубов, школ юного педагога, юного психолога, юного социолога и т.д.;  
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-моделируют (в виде презентаций, описаний, фото и видеоматериалов и др.) различные 

ситуации, имитирующие социальные отношения в семье и школе в ходе выполнения ролевых 
проектов;  

-принимают посильное участие в разработке и реализации разовых мероприятий или 

программ добровольческой деятельности, направленных на решение конкретной социальной 
проблемы класса, школы, прилегающей к школе территории;  

-приобретают первичные навыки использования информационной среды, 
телекоммуникационных технологий для организации межкультурного сотрудничества, 

культурного взаимообогащения в рамках деятельности кружков, интерактивного общения со 

сверстниками из других регионов России.  

Традиционные мероприятия: 

 Участие в организации и проведении праздничной программы, посвященной Дню 
города; 

Акция «Покорми птиц»;
Акция «Игрушка для детей детского сада»;
Акция «Книжкина больница»;
Проведение занятий с элементами тренинга среди, направленных на развитие и укрепление 
толерантности;
Проведение конкурсов, презентаций, выставок творческих работ обучающихся в рамках 
урока толерантности;
Размещение в ОО на информационных стендах материалов антитеррористической и 
антиэкстремистской направленности;

 

Культуротворческое и эстетическое воспитание:  

- получают элементарные представления об эстетических идеалах и художественных 

ценностях культур народов России (в ходе изучения инвариантных и вариативных учебных 

дисциплин, посредством встреч с представителями творческих профессий, экскурсий на 

художественные производства, к памятникам зодчества и на объекты современной 

архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, знакомства с лучшими 

произведениями искусства в музеях, на выставках, по репродукциям, учебным фильмам); 

 -знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры 

родного края, с фольклором и народными художественными промыслами (в ходе изучения 

вариативных дисциплин, в системе экскурсионнокраеведческой деятельности, 

внеклассных мероприятий, включая шефство над памятниками культуры вблизи 

образовательной организации, посещение конкурсов и фестивалей исполнителей народной 

музыки, художественных мастерских, театрализованных народных ярмарок, фестивалей 

народного творчества, тематических выставок);  
 -осваивают навыки видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края, 

в том, что окружает обучающихся в пространстве образовательной организации и дома, 

сельском и городском ландшафте, в природе в разное время суток и года, в различную 

погоду; разучивают стихотворения, знакомятся с картинами, участвуют в просмотре 

учебных фильмов, фрагментов художественных фильмов о природе, городских и сельских 

ландшафтах; развивают умения понимать красоту окружающего мира через 

художественные образы;  
 -осваивают навыки видеть прекрасное в поведении, отношениях и труде людей, 

развивают умения различать добро и зло, красивое и безобразное, плохое и хорошее, 

созидательное и разрушительное (знакомятся с местными мастерами прикладного 

искусства, наблюдают за их работой, участвуют в беседах «Красивые и некрасивые 

поступки», «Чем красивы люди вокруг нас», в беседах о прочитанных книгах, 

художественных фильмах, телевизионных передачах, компьютерных играх и т.д.);  
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-получают первичный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

выражения себя в доступных видах и формах художественного творчества (на уроках 

художественного труда, школьных кружков и творческих объединений, литературных 
   художественных салонов, в процессе проведения творческих конкурсов, детских фестивалей 
искусств и т.д.);  

 участвуют вместе с родителями (законными представителями) в проведении 

выставок семейного художественного творчества, музыкальных вечеров, в 

экскурсионнокраеведческой деятельности, реализации культурнодосуговых программ, 

включая посещение объектов художественной культуры с последующим представлением в 

образовательной организации своих впечатлений и созданных по мотивам экскурсий 

творческих работ;  
 получают элементарные представления о стиле одежды как способе выражения 

душевного состояния человека;  
 участвуют в художественном оформлении помещений.  
Традиционные мероприятия: 

Экскурсии в краеведческий музей;
Концертные программы к праздникам;

 
 Творческий конкурс «Детство без границ»;
 Проект «Искусство моего края»;
 Праздник «Воспеваем женщину!» - к международному женскому дню;
 Акция  «Счастливое детство!»;
 Праздник «Новогодний серпантин»;
 Конкурсы рисунков, плакатов, фото к знаменательным датам. 

Правовое воспитание и культура безопасности:  

 -получают элементарные представления о политическом устройстве России, об 

институтах гражданского общества, о законах страны, о возможностях участия граждан в 

общественном управлении, о верховенстве закона и потребности в правопорядке, 

общественном согласии (в процессе изучения учебных предметов, бесед, тематических 

классных часов, встреч с представителями органов государственной власти, 

общественными деятелями и др.);  

 -получают первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях 

человека, учатся отвечать за свои поступки, достигать общественного согласия по 
вопросам школьной жизни (в процессе бесед, тематических классных часов, в рамках 

участия в школьных органах самоуправления и др.);  

 -получают элементарный опыт ответственного социального поведения, 

реализации прав гражданина (в процессе знакомства с деятельностью детскоюношеских 

движений, организаций, сообществ, посильного участия в социальных проектах и 

мероприятиях, проводимых детскоюношескими организациями);  

-получают первоначальный опыт общественного самоуправления в рамках участия в 
школьных органах самоуправления (решают вопросы, связанные с поддержанием порядка, 

дежурства и работы в школе, дисциплины, самообслуживанием; участвуют в принятии 

решений руководства образовательной организацией; контролируют выполнение основных 

прав и обязанностей; обеспечивают защиту прав на всех уровнях управления школой и т. д.);  

-получают элементарные представления об информационной безопасности, о девиантном и 
делинквентном поведении, о влиянии на безопасность детей отдельных молодежных 

субкультур (в процессе, бесед, тематических классных часов, встреч с представителями 

органов государственной власти, общественными деятелями, специалистами и др.);  

-получают первоначальные представления о правилах безопасного поведения в школе, семье, 

на улице, общественных местах (в процессе изучения учебных предметов, бесед, 
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тематических классных часов, проведения игр по основам безопасности, участия в 
деятельности клубов юных инспекторов дорожного движения, юных пожарных, юных 

миротворцев, юных спасателей и т.д.);  

Традиционные мероприятия: 

«Правила движения достойны уважения»; 
«Я ребёнок, я имею право!»; 
«Мои права и обязанности»; 
Встречи с представителями ЛОВД «Осторожно, железная дорога!»; 
Встречи с представителями ГИБДД «Правила пешехода»; 
 Классные часы о безопасном поведении на водоёмах, в лесных зонах, в 

общественных местах; 
Беседы «Огонь – друг или враг?»; 
 

      . Воспитание семейных ценностей:  

-получают элементарные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в 
жизни человека и общества (в процессе изучения учебных предметов, бесед, тематических 

классных часов, встреч с представителями органов государственной власти, общественными 

деятелями и др.); 
-получают первоначальные представления о семейных ценностях, традициях, культуре 

семейной жизни, этике и психологии семейных отношений, основанных на традиционных 

семейных ценностях народов России, нравственных взаимоотношениях в семье (в процессе 

бесед, тематических классных часов, проведения школьно-семейных праздников, выполнения 

и презентации проектов «История моей семьи», «Наши семейные традиции» и др.);  

-расширят опыт позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения открытых 

семейных праздников, выполнения и презентации совместно с родителями (законными 

представителями) творческих проектов, проведения других мероприятий, раскрывающих 

историю семьи, воспитывающих уважение к старшему поколению, укрепляющих 
преемственность между поколениями);  

-участвуют в школьных программах и проектах, направленных на повышение авторитета 

семейных отношений, на развитие диалога поколений (в рамках деятельности школьных 

клубов «мам и пап», «бабушек и дедушек», проведения дней семьи, дней национально-

культурных традиций семей обучающихся, детско-родительских школьных спортивных и 

культурных мероприятий, совместного благоустройства школьных территорий и др.).  

Традиционные мероприятия: 

«День матери»; 

«День пожилого человека»; 

Совместные родительско-детские собрания; 
«Мама, папа, я – спортивная семья»; 
Проект «История моей семьи»; 

Классные часы «Моя семья -моё богатство». 

 Формирование коммуникативной культуры:  

-получают первоначальные представления о значении общения для жизни человека, развития 

личности, успешной учебы, о правилах эффективного, бесконфликтного, безопасного 
общения в классе, школе, семье, со сверстниками, старшими и младшими (в процессе 

изучения учебных предметов, бесед, тематических классных часов, встреч со специалистами 

и др.);  
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-развивают свои речевые способности, осваивают азы риторической компетентности (в 
процессе изучения учебных предметов, участия в деятельности школьных кружков и клубов 

юного филолога, юного ритора, школьных дискуссионных клубов, презентации выполненных 

проектов и др.);  

-участвуют в развитии школьных средств массовой информации (школьные газеты, сайты, 
радио-, теле-, видеостудии);  

-получают первоначальные представления о безопасном общении в интернете, о современных 

технологиях коммуникации (в процессе изучения учебных предметов, бесед, тематических 
классных часов, встреч со специалистами и др.);  

--получают первоначальные представления о ценности и возможностях родного языка, об 
истории родного языка, его особенностях и месте в мире (в процессе изучения учебных 

предметов, бесед, тематических классных часов, участия в деятельности школьных кружков и 

клубов юного филолога и др.);  

-осваивают элементарные навыки межкультурной коммуникации, общаются со сверстниками 

– представителями разных народов, знакомятся с особенностями их языка, культуры и образа 

жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения национально-культурных 

праздников и др.).  

Традиционные мероприятия: 

Дискуссии «Интернет – друг или враг?»; 

Фестиваль народных традиций;  
Ролевые игры «Культура речи», «Я в гостях», «Я в транспорте»; 

Конкурс заметок в школьную газету «Я и мой класс», 
 

Экологическое воспитание:  

-усваивают элементарные представления об экокультурных ценностях, о законодательстве в 

области защиты окружающей среды, о традициях этического отношения к природе в культуре 

народов России, других стран, нормах экологической этики, об экологически грамотном 

взаимодействии человека с природой (в ходе изучения учебных предметов, тематических 

классных часов, бесед, просмотра учебных фильмов и др.);  
-получают первоначальный опыт эмоциональночувственного непосредственного 
взаимодействия с природой, экологически грамотного поведения в природе (в ходе экскурсий, 

прогулок, туристических походов и путешествий по родному краю и др.);  
-получают первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности (экологические 

акции, десанты, высадка растений, создание цветочных клумб, очистка доступных территорий 

от мусора, подкормка птиц, участие в деятельности школьных экологических центров, 

лесничеств, экологических патрулей, в создании и реализации коллективных 

природоохранных проектов, посильное участие в деятельности детскоюношеских 

организаций);  
-при поддержке школы усваивают в семье позитивные образцы взаимодействия с природой: 

совместно с родителями (законными представителями) расширяют опыт общения с природой, 

заботятся о животных и растениях, участвуют вместе с родителями (законными 

представителями) в экологических мероприятиях по месту жительства;  
-учатся вести экологически грамотный образ жизни в школе, дома, в природной и городской 
среде (выбрасывать мусор в специально отведенных местах, экономно использовать воду, 

электроэнергию, оберегать растения и животных и т.д.).  
Традиционные мероприятия: 

Операция «Цветы на школьной клумбе»; 

Классные часы «Человек – хозяин природы. Каков он?»  
Акция «Накорми птиц»; 
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Выставка «Мой питомец»; 

Беседы «Береги природные рессурсы», «Экология и здоровье человека».  
 

2.3.5.Модель организации работы по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию и социализации обучающихся 
 

Организация работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации обучающихся направлена на выработку единой стратегии 

взаимодействия участников образовательных отношений деятельности на 

следующих уровнях: 
 
1)научно-методологическом (уровень согласованного единства базовых педагогических 

принципов и подходов к воспитанию); 
2)программно-методическом (уровень разработки системного комплекса воспитательных 

программ, устранения «разрывов» в обучении и воспитании, интеграции ценностного 

содержания воспитания в образовательную деятельность); 
3)организационно-практическом (уровень преемственности практического опыта и 

согласованного взаимодействия коллектива педагогов, обучающихся и их родителей). 
Модель организации работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации обучающихся базируется на сочетании двух принципов структурного 

взаимодействия: иерархического и сетевого.  
Иерархический принцип  
Иерархический принцип обеспечивает концептуальную соподчиненность уровней 

взаимодействия субъектов образовательного пространства, сохраняя контекстуальное 

единство содержания и многообразие форм и методов воспитательной работы.  
Сетевой принцип  
Практическое взаимодействие осуществляется по сетевому принципу, где каждый 

участник образовательных отношений (в том числе дети с ОВЗ) получает возможность 
интегрировать (концентрировать вокруг себя) педагогические и детско-родительские 

инициативы, конвертируя творческий потенциал личности в коллективные 
образовательные и социальные проекты. 

Главными принципами межличностного педагогического общения в контексте 

реализации модели сетевого взаимодействия являются сотворчество и взаиморазвитие. 

Эти принципы предполагают деятельное соучастие и взаимообмен положительным 

опытом, содействие и взаимопомощь, согласие и взаимовыручку, взаимообучение и 

сотрудничество и, как результат, взаимообогащение всех участников образовательных 

отношений за счет мобилизации и оптимального перераспределения методического, 

педагогического и административного ресурсов. Реализация названных принципов 

способствует актуализации нравственного 

 

В процессе реализации модели организации сетевого взаимодействия участников 

образовательной деятельности используются новые формы творческой самоорганизации 

детско-родительских коллективов в виде сетевых органов самоуправления – советы 

детско-родительских активов.  

Базовым методологическим принципом реализации моделисетевого взаимодействия 

участников образовательной деятельности служит принцип культуросообразности, 

обеспечивающий устойчивое социокультурное развитие и сохранение единства 

воспитательной среды современной школы в условиях открытого информационного 

общества. 
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Перечисленные принципы реализации модели сетевой организации взаимодействия 

согласуются с принципами, отражающими особенности организации содержания 
воспитания и социализации младших школьников. 

 

Принципы и особенности организации воспитания и социализации младших 

школьников. 
 

Принцип ориентации на идеал. В содержании программы духовнонравственного 
развития, воспитания и социализации обучающихся актуализированы идеалы, хранящиеся 

в истории нашей страны, в культурах народов России, в том числе в религиозных культурах, в 

культурных традициях народов мира. Воспитательные идеалы поддерживают единство 

уклада школьной жизни, придают ему нравственные измерения, обеспечивают возможность 

согласования деятельности различных субъектов воспитания и социализации.  
Особые образовательные потребности детей с ОВЗ удовлетворяются в ходе 

внеурочной работы, при этом не должно быть препятствий для получения качественного 

образования нормально развивающимся детям.  

Аксиологический принцип.В основе воспитательного процесса лежит система 
ценностей, т.к. любое содержание обучения, общения, деятельности может стать 

содержанием воспитания, если оно отнесено к той или иной ценности.  
Принцип амплификации - признание уникальности и качественного своеобразия 

уровней возрастного развития и их самостоятельной ценности для психического и 

личностного развития ребенка, утверждение непреходящего, абсолютного значения 

психологических новообразований, возникающих на определенной возрастной стадии 

детства для всего последующего развития личности. Обучающийся на уровне начального 

общего образования является одновременно и ребенком, и младшим подростком, причем 

часто приходящим в школу с нерешенными на предшествующих этапах возрастными 

задачами социализации.  
Обучающийся имеет право на детство, как особо значимый период в возрастном 

развитии, обладающий уникальными возможностями развития и особым набором видов 
деятельности, в первую очередь игровых.  

Организация воспитания и социализации в соответствии с принципом 

амплификации проявляется в том, что младшему школьнику со стороны образовательной 
организации и семьи, как основных социальных институтов, должна предоставляться 

возможность для свободной, спонтанной активности, свободного общения, творчества и 

игры. 
Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру - ведущий метод 

нравственного воспитания. Пример - это возможная модель выстраивания отношений 

ребенка с другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершенного 

значимым другим. Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной 
деятельности наполнено примерами нравственного поведения. 

Принцип идентификации (персонификации). Идентификация - устойчивое 

отождествление себя со значимым другим, стремление быть похожим на него. 
Персонифицированные идеалы являются действенным средством нравственного 
воспитания ребенка. 

Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений 
большую роль играет диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, 

родителями (законными представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. 

Наличие значимого другого в воспитательном процессе делает возможным его 
организацию на диалогической основе. 

Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс развития 

и воспитания личности имеет полисубъектный, многомернодеятельностный характер. 
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Младший школьник включен в различные виды социальной, информационной, 

коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко 

противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Деятельность различных 

субъектов духовнонравственного развития, воспитания и социализации при ведущей роли 

образовательной организации согласована на основе цели, задач и ценностей программы 

духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на уровне 

начального общего образования. 

Принцип системнодеятельностной организации воспитания. Воспитание, 

направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое всем 

укладом школьной жизни, включает в себя организацию учебной, внеучебной, 

общественно значимой деятельности младших школьников. Интеграция содержания 

различных видов деятельности обучающихся в рамках программы их воспитания и 

социализации осуществляется на основе воспитательных идеалов и ценностей. 

Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами и родителями 

(законными представителями), иными субъектами воспитания и социализации обращаются к 

содержанию: общеобразовательных дисциплин; произведений искусства; периодической 

литературы, публикаций, радио и телепередач, отражающих современную жизнь; духовной 

культуры и фольклора народов России; истории, традиций и современной жизни своей Родины, 

своего края, своей семьи; жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и 

прародителей; общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках 

педагогически организованных социальных и культурных практик; других источников 

информации и научного знания. 

Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной 

жизни. 

Уклад школьной жизни как система устоявшихся, привычных форм 

жизнедеятельности является носителем важных компонентов формируемой системы 

идентичностей обучающегося: идентичности ученика, гражданина, человека. Основа 

уклада образовательной организации – традиция, в свою очередь, опирающаяся на 

значимые события, привычные отношения в коллективе. Именно уклад школьной жизни 

конституирует образовательную организацию как самостоятельный психолого-социально-

педагогический феномен, дает возможность ему выступить координатором воспитательных 

влияний на обучающихся. 

 

Эффективное регулированиеработы по духовно-нравственному развитию, 
воспитанию и социализации младших школьников осуществляется на идее цикличности: 

 
-организация работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации на 

уровне начального общего образования представляет собой завершенный четырехлетний 
цикл, состоящий из четырех годовых циклов;  
-в течение календарного года программа реализуется как в учебное, так и в каникулярное 
время.  

Важным условием духовно-нравственного развития и полноценного социального 

созревания является соблюдение равновесия между самоценностью детства и 

своевременной социализацией.  
Первое раскрывает для ребенка его внутренний идеальный мир, второе - внешний, 

реальный.  
Соединение внутреннего и внешнего миров происходит через осознание и усвоение 

ребёнком моральных норм, поддерживающих, с одной стороны, нравственное здоровье 
личности, с другой - бесконфликтное, конструктивное взаимодействие человека с другими 

людьми.  
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2.3.6. Описание форм и методов организации социально значимой деятельности 

обучающихся 
 

Одним из важных направлений воспитания и социализации современных детей 

является их педагогически организованное включение в социальные реалии, преодоление 

усиливающегося в последние годы отчуждения молодого поколения от общественной 

жизни. В этом смысле первостепенную роль призвана сыграть социально значимая 

деятельность, под которой понимается добровольное конструктивное преобразование 

окружающего социума в русле решения проблем, актуальных для всего общества или 

помощи представителям отдельных социальных групп. 

Социально значимая деятельность обеспечивает два результата:  
1) общественный - позитивные изменения в социальной среде (преодоление 

социальных проблем, улучшение положения отдельных лиц или групп);  
2) педагогический - проявление про-социальной активности обучающихся, 

самореализации детей в социально приемлемых формах, усиление 

сопричастности общественным процессам и проблемам (установление связи 

школьника с культурной, общественной, политической жизнью общества и 

государством, первоначальная идентификация себя в качестве гражданина, 

общественного деятеля), приобретение начального опыта решения проблем, 

формирование компетенций социального взаимодействия, включение в реальные 

социальные отношения со сверстниками, старшими школьниками и взрослыми.  
По организации социальная значимая деятельность может быть инициируема 

преимущественно педагогами, либо самими младшими школьниками, либо их родителями.  
Одним из методов организации социально значимой деятельности младших 

школьников является их добровольное и посильное участие в мероприятиях молодежного 

добровольчества.  
Важным методом организации социально значимой деятельности младших 

школьников является поддержка общественной самоорганизации – способ совместного 
решения проблем, актуальных для самоорганизующихся лиц.  

Педагогическое сопровождение общественной самоорганизации направлено на 
решение следующих задач:  

1) осуществление консультирования школьников по наиболее эффективному 
достижению деловых и личностно значимых целей;  

2) использование технологии развития способностей для достижения целей в 
различных областях жизни;  

3) отказ взрослого от экспертной позиции; 
4) задача взрослого - создать условия для принятия детьми решения. 

 
 

Важным методом организации социально значимой деятельности младших 
школьников является их включение в работу по социальному проектированию и реализации 

социальных проектов.  
 В рамках этого метода могут использоваться такие формы организации социально 

значимой деятельности как «ярмарка социальных проектов», «защита социальных 
проектов», «презентация социального проекта».  

 В качестве эффективных форм организации социально значимой деятельности 
младших школьников могут быть использованы такие формы как продуктивная игра по 

решению актуальных проблем, а также проведение патриотических, волонтерских, 

экологических акций. 
 

   



280 
 

2.3.7. Описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества 

субъектов воспитательной деятельности и социальных институтов 
 

 процессе воспитания, социализации и духовно-нравственного развития 

обучающихся на уровне начального общего образования большое значение имеет 

социальное партнерство различных социальных институтов. 
Интеграция социально-педагогического потенциала организаций общего и 

дополнительного образования, культуры, спорта, туризма, местного сообщества, 

традиционных религиозных и иных общественных организаций и семьи способствует 

позитивной социализации младших школьников. 
Взаимодействие школы, семьи и общественности имеет решающее значение для 

организации нравственного уклада жизни детей. 
Ведущая роль в организации социального партнерства институтов общественного 

участия и семьи принадлежит педагогическому коллективу общеобразовательной школы. 
Младшие школьники принимают посильное участие в построении модели 

социального партнерства, необходимой для их позитивной социализации. 
Формирование социального опыта младших школьников осуществляется в ходе 

реализации проектов, коллективных творческих дел, сюжетно-ролевых и деловых игр, 

коллективного посещения театров, музеев, концертов, экскурсий, встреч с 

представителями религиозных и общественных организаций и т.д. 
При этом могут быть использованы различные формы взаимодействия с согласия 

обучающихся и их родителей (законных представителей): 
- участие традиционных религиозных организаций, иных общественных 

организаций и объединений в проведении отдельных мероприятий в рамках реализации 

направлений духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на уровне 

начального общего образования; 
- участие указанных организаций и объединений в реализации отдельных 

образовательных программ, согласованных с программой духовно-нравственного развития, 

воспитания обучающихся на уровне начального общего образования и одобренных 

Управляющим советом образовательной организации; 
- проведение совместных мероприятий по направлениям программы духовно-

нравственного развития, воспитания в образовательной организации. 
 

2.3.8. Описание форм и методов формирования у обучающихся экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни, включая мероприятия по 

обучению правилам безопасного поведения на дорогах: 
 

Воспитание физической культуры, формирование ценностного отношения к 

здоровью и здоровому образу жизни. 
Физическое воспитание младших школьников, процесс формирования у них 

здорового образа жизни предполагает усиление внимание к формированию представлений 
о культуре здоровья и физической культуры; первоначального опыта самостоятельного 

выбора в пользу здорового образа жизни; интереса к физическому развитию, к спорту.   

Формы и методы формирования у обучающихся культуры здорового и безопасного 

образа жизни: 

• начальное самоопределение младших школьников в сфере здорового образа жизни 

(организация исследований, обмена мнениями учащихся о здоровье человека, 
биологических основах деятельности организма, различных оздоровительных системах и 

системах физических упражнений для поддержания здоровья, традициях физического 

воспитания и здоровьесбережения в культуре народов России и других стран);  
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• предоставление школьникам возможностей предъявления сверстникам 

индивидуальных достижений в различных видах спортивных состязаний, подвижных 
играх; демонстрации успехов в деятельности спортивных секций, туристических походах;  

• предъявление примеров ведения здорового образа жизни; 
• ознакомление  обучающихся  с  ресурсами  ведения  здорового  образа  жизни,  

занятий физической культурой, использования спортивно-оздоровительной 
инфраструктуры ближайшего социума;  

• включение младших школьников в санитарно-просветительскую деятельность и 

пропаганда занятий физической культурой в процессе детско-родительских и семейных 
соревнований;  

• организация сетевого партнерства учреждений здравоохранения, спорта, туризма, 
общего и дополнительного образования.  

• коллективные прогулки, туристические походы ученического класса;  
• фотовыставки, конкурсы видеороликов, индивидуальные странички в социальных 

сетях, индивидуальные странички на специальном школьном сайте, посвященном 

здоровью;  
• дискуссии по проблемам здорового образа жизни современного ученика (о режиме 

дня, труда и отдыха, питания, сна; о субъективном отношении к физической культуре);  
• разработка учащимися памяток и информационных листовок о нормативно-

правовом обеспечении права граждан на сохранение здоровья, о возможностях получения 

медицинской помощи, об отечественной системе медицинского страхования;  
• выступление перед учащимися младших классов по проблематике физической 

культуры, заботы о собственном здоровье, об истории международного и отечественного 
спорта, его героях, о видах спорта и т.п.);  

• совместные праздники, турпоходы, спортивные соревнования для детей и 
родителей;  

• ведение «Индивидуальных дневников здоровья» (мониторинг – самодиагностика 
состояния собственного здоровья).  

Развитие экологической культуры личности, ценностного отношения к 

природе, созидательной экологической позиции.  
Развитие содержания экологического воспитания на уровне начального общего 

образования предполагает формирование у младших школьников эмоционально-

чувственного, нравственного отношения к природе; понимания необходимости соблюдения 

норм экологической этики; представлений о экологически целесообразном поведении.  
Формы и методы формирования у младших школьников экологической культуры 

могут быть представлены в контексте основных вариантов взаимодействия человека и 

природы:  
• исследование природы – познавательная деятельность, направленная на раскрытие 

тайн и загадок окружающего мира с целью использования открытых явлений для блага 

человечества (исследовательские проекты, научные мини-конференции, интеллектуально-

познавательные игры и т.д.);  
• преобразование природы с целью возделывания растений и ухода за животными 

(выращивание домашних растений, выставки сельскохозяйственной продукции, 
презентации домашних растений, цветов и т. д.); 

- художественно-эстетические практики - общение с природой созерцательно-

эстетического характера (выставки - обсуждения рисунков, фотографий, рассказов, стихов, 
работ младших школьников и произведений известных мастеров, посещение природных 
объектов с эстетическими целями); 

-занятия туризмом - изменение себя в ходе преодоления природных условий в походах, 
экспедициях (походы, рассказы участников об испытаниях, в ходе похода);  

-общение с домашними животными, в котором человек стремится усилить психологический 
комфорт повседневной жизни (рассказы–презентации о домашних животных);  
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-природоохранная деятельность (экологические акции, природоохранные флешмобы).  

Обучение правилам безопасного поведения на дорогах 

 

Обучение правилам безопасного поведения на дорогахпризвано содействовать 

профилактике правонарушений несовершеннолетними в сфере дорожного движения, 
воспитывать транспортную культуру безопасного поведения на дорогах.  

Формы и методы обучения правилам безопасного поведения на дорогах: 

-викторины, конкурсы, соревнования, эстафеты и др.;  
-исследовательские проекты, научные мини-конференции, интеллектуально-
познавательные игры и др.;  

-социальные проекты, акции и др.; 
-компьютерное тестирование по правилам дорожного движения и др. 

  
2.3.9.Повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) обучающихся  
Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) - одно 

из ключевых направлений реализации программы воспитания и социализации 
обучающихся на уровне начального общего образования.  

Система работы МОУ «СОШ № 1 г. Ртищево Саратовской области» по повышению 

педагогической культуры родителей (законных представителей) в обеспечении 

духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся младшего 

школьного возраста основана на следующих принципах: 

-совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в определении 

направлений, ценностей и приоритетов деятельности образовательной организации по 

духовнонравственному развитию и воспитанию обучающихся с учетом законодательно 

установленного преимущественного права родителей (законных представителей) на обучение 

и воспитание детей перед всеми другими лицами, мировоззренческих и культурных 

особенностей и потребностей их семей, местных и региональных культурных особенностей, в 

разработке содержания и реализации программы воспитания и социализации обучающихся, 

оценке ее эффективности;  
-сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей 
(законных представителей);  
-педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным 
представителям);  
--поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической 
культуры каждого из родителей (законных представителей);  
-содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем 

воспитания детей с учетом закрепленного законом приоритета семьи родителей (законных 

представителей) обучающихся в воспитании своих детей перед всеми иными лицами;  
-опора на положительный опыт семейного воспитания, традиционные семейные ценности 
народов России.  

Методы повышения педагогической культуры родителей: 

-организация исследования родителями (целенаправленного изучения) текстов психолого-

педагогического и нормативно-правового содержания, опыта других родителей;  
-информирование родителей специалистами (педагогами, психологами, врачами и 

т.п.); 

-организация «переговорных площадок» – места встречи родителей, младших школьников, 
учителей для согласования интересов, позиций и способов взаимодействия по решению 

конкретных вопросов, открытое обсуждение имеющихся проблем;  
-организация предъявления родителями своего опыта воспитания, своих проектов решения 
актуальных задач помощи ребенку;  
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-проигрывание родителем актуальных ситуаций для понимания собственных стереотипов и 
барьеров для эффективного воспитания;  
-организация преодоления родителями ошибочных и неэффективных способов решения 
задач семейного воспитания младших школьников;  
-организация совместного времяпрепровождения родителей одного ученического 

класса; 

-преобразования стереотипов взаимодействия с родными близкими и партнерами в 
воспитании и социализации детей.  

Ведущей формой повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) обучающихся является родительское собрание, которое обеспечивает как 
информирование, «переговорную площадку», так и психолого-педагогический тренинг. 

 

Традиционные мероприятия с родителями. 

Название мероприятия Форма  

  проведения  
   

Проведение педагогического лектория для родителей Лекции  
   

Медиалекции, вебинары Лекции с 

  использованием  
  медиаресурсов  

Тематические родительские собрания по классам   
   

1 класс   
    

- Воспитание   чувства   уважения   к   прошлому   своей Собрание,  

Родины, патриотизма. круглый  
- Формированиепредставления  о  ценностях  жизни  и стол.практикум  

здоровья,  о  правилах  поведения  в школе,  дома,  на  улице,  в   
общественных местах, на природе.   

-Формированиепервоначальныхпредставленийо    
нравственных основах учёбы.   

- Формирование  бережного  отношения  к  растениям  и   
животным   

2 класс   
   

Воспитание    уважительного    отношения    к    родителям, Собрание,  

старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и младшим. круглый  
- Воспитание   отрицательного   отношения   к   лени   и стол.практикум  

небрежности  в  труде  и  учёбе,  небережливому  отношению  к   
результатам труда   

людей.   
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- Воспитаниеценностногоотношениякприроде,   

здоровью, семье.  

3 класс  

   

- Установление  дружеских  взаимоотношений  в  коллективе, Собрание, 

основанных на взаимопомощи и взаимной поддержки. круглый 

 

3 Формирование элементарных представлений о роли стол.практикум знаний, 

науки, современного производства в жизни человека и общества. 
 

4 Интерес  к  природе,  природным  явлениям  и  формам 
жизни, понимание активной роли человека в природе. 

 

В класс  

 

- Воспитание  отрицательного отношения к аморальным Собрание, 

поступкам, грубости, оскорбительным словам и действиям. круглый 

- Умение проявлять дисциплинированность, стол.практикум 

последовательность и настойчивость   в выполнении   учебных   и  

внеурочных заданий.    

- Элементарный опыт природоохранительной деятельности  

Цикл классных часов на тему «Моя семья» с участием Беседы, 

родителей:    викторины, 

«Откуда  начинается  мой  род»,  «Военная  летопись  моей игры, 

семьи»,    презентации 

«История  создания  семьи  моих  родителей»,  «Моя  семья  в проектов 

фотографиях     

- воспоминаниях»,  «Памятные  даты  моей  семьи»,  «О  тех,  

кого мы вспоминаем с грустью…», «Мужчины нашего рода», 

 

«Традиции нашей семьи», «О моих близких с 
любовью» 

 

Семейные праздники:   Совместны
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е 

«Истории  любви  моего  дома»,  «Мамины руки,  нет и

х 

праздники с 

теплее…»,   родителями  
«Дорогое слово – отец», «Долгая и близкая дорога к дому» и   

т.д.     
«Папа, мама, я - спортивная семья»   Соревнова

н 

   ия  

     

Общешкольные родительские собрания   Собран
ия 

 

     

Заседания Управляющего совета   Заседан
ия 

 

    

Праздники  «посвящение  в  
первоклассники», 

«Прощан
ие 

с Праздничн
а 

начальной школой»   я программа  
Привлечение   родителей   для   совместной работы в

о 

  

 

внеурочное время 

 
 

Работа с семьями обучающихся и обучающимися стоящих на 
ВШК, учёте СОП, КДН. 

 
 

Привлечение родителей к работе по профилактике вредных 
привычек, противоправного поведения несовершеннолетних 

 

 

 

2.3.10. Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся 

Каждое из основных направлений духовнонравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся направлено на обеспечение присвоения ими соответствующих 

ценностей, формирование знаний, начальных представлений, опыта 

эмоциональноценностного постижения действительности и общественного действия в 

контексте становления российской культурной и гражданской идентичности, самосознания 

гражданина России. 

  В результате реализации программы воспитания и социализации обучающихся на 

уровне начального общего образования должно обеспечиваться достижение обучающимися: 
- воспитательных результатов - тех духовнонравственных приобретений, которые 

получил обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности; 
- эффекта - последствий результата, того, к чему привело достижение результата 

Воспитательные результаты распределены по трем уровням. 
Первый уровень результатов - приобретение обучающимися социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых формах 

поведения в обществе и т.п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной 

жизни. 
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Для достижения данного уровня результатов осуществляется взаимодействие 

обучающегося со своими учителями (в урочной и внеурочной деятельности) как значимыми для 

него носителями положительного социального знания и повседневного опыта. 
Второй уровень результатов - получение обучающимися опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к 

социальной реальности в целом. 
Для достижения данного уровня результатов взаимодействие обучающихся между 

собой на уровне класса, образовательной организации, т.е. в защищенной среде, в которой 

ребенок получает (или не получает) первое практическое подтверждение приобретенных 

социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 
Третий уровень результатов - получение обучающимся начального опыта 

самостоятельного общественного действия, формирование у младшего школьника социально 

приемлемых моделей поведения. Для достижения данного уровня результатов созданы 

условия для взаимодействия обучающегося с представителями различных социальных 

субъектов за пределами образовательной организации, в открытой общественной среде. 
Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому осуществляется 

последовательно, постепенно. 
С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 

воспитательные эффекты: 
- на  первом  уровне  воспитание  приближено  к  обучению,  при  этом  предметом 

воспитания как учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях; - на  

втором  уровне  воспитание  осуществляется  в  контексте  жизнедеятельности школьников  и  

ценности  могут  усваиваться  ими  в  форме  отдельных  нравственно 
ориентированных поступков; - на третьем уровне создаются необходимые условия для 

участия обучающихся в нравственно ориентированной социально значимой 

деятельности и приобретения ими элементов опыта нравственного поведения и жизни. 
 

Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление 

значимых эффектов духовнонравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся - формирование основ российской идентичности, присвоение базовых 

национальных ценностей, развитие нравственного самосознания, укрепление духовного 
   социальнопсихологического здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям   

   и обществу и т.д. 
 

По каждому из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся на уровне начального общего образования должны быть 
достигнуты обучающимися следующие воспитательные результаты. 

 

1. Гражданско-патриотическое воспитание:  

-ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному культурно-

историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, 

русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению; 
-элементарные представления о государственном устройстве и социальной структуре 

российского общества, наиболее значимых страницах истории страны, об этнических традициях 

и культурном достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и патриотического 

долга; 
-первоначальный опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической 

позиции; 
-первоначальный опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми-представителями 

разных народов России; 
-уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему нашей страны, уважение к 

защитникам Родины; 
-первоначальный опыт коммуникации и взаимодействия с детьми с ОВЗ.  

2. Нравственное и духовное воспитание: 
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-начальные представления о традиционных для российского общества моральных нормах и 

правилах нравственного поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, 

между поколениями, этносами, носителями разных убеждений, представителями различных 

социальных групп; 
-нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими детьми, 

взрослыми в соответствии с традиционными нравственными нормами; 
-уважительное отношение к традиционным религиям народов России; 
-неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, находящемуся в 

трудной ситуации; 
-способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и 

обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других 

людей; 
-уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, заботливое 

отношение к младшим; 
-знание традиций своей семьи и образовательной организации, бережное отношение к ним.  

 

3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

-ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям России и 
человечества, трудолюбие;  
-ценностное и творческое отношение к учебному труду, понимание важности образования для 
жизни человека;  
-элементарные представления о различных профессиях;  
-первоначальные навыки трудового, творческого сотрудничества со сверстниками, старшими 
детьми и взрослыми;  
-осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового;  
-первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно значимой 
деятельности;  
-потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 
привлекательных для ребенка видах творческой деятельности;  
-осознание важности самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, 
общественно полезной деятельности;  
-умения и навыки самообслуживания в школе и дома.  

4. Интеллектуальное воспитание: 
- первоначальные представления о роли знаний, интеллектуального труда и творчества 

в жизни человека и общества, возможностях интеллектуальной деятельности и направлениях 
развития личности;  

- элементарные навыки учебно-исследовательской работы;  
- первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со сверстниками, 

старшими детьми, взрослыми в творческой интеллектуальной деятельности;  
- элементарные представления об этике интеллектуальной деятельности.  

5. Здоровьесберегающее воспитание:  

-первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, о физическом, 
духовном и нравственном здоровье, о неразрывной связи здоровья человека с его образом 

жизни;  
-элементарный опыт организации здорового образа жизни;  
-представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 
здоровье человека;  
-представление о негативном влиянии психоактивных веществ, алкоголя, табакокурения на 
здоровье человека;  
-регулярные занятия физической культурой и спортом и осознанное к ним отношение.  

6. Социокультурное и медиакультурное воспитание: 
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-первоначальное представление о значении понятий «миролюбие», «гражданское согласие», 
«социальное партнерство»;  
-элементарный опыт, межкультурного, межнационального, межконфессионального 
сотрудничества, диалогического общения;  
-первичный опыт социального партнерства и диалога поколений;  
-первичный опыт добровольческой деятельности, направленной на решение конкретной 
социальной проблемы класса, школы, прилегающей к школе территории;  
-первичный опыт милосердия и помощи детям с ОВЗ (если такие имеются);  

-социализация детей с ОВЗ и организация их взаимодействия с коллективом и другими 
детьми;  

В первичные навыки использования информационной среды, телекоммуникационных 
технологий для организации межкультурного сотрудничества.  

7. Культуротворческое и эстетическое воспитание: 

-умения видеть красоту в окружающем мире; 
-первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 
-элементарные представления об эстетических и художественных ценностях отечественной 

культуры; 
-первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных 

традиций, фольклора народов России; 
-первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в 

природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 
-первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 
-понимание важности реализации эстетических ценностей в пространстве образовательной 

организации и семьи, в быту, в стиле одежды.  
8. Правовое воспитание и культура безопасности: 

-первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека;  
-первоначальные умения отвечать за свои поступки, достигать общественного согласия по 
вопросам школьной жизни; 
-элементарный опыт ответственного социального поведения, реализации прав школьника;  
-первоначальный опыт общественного школьного самоуправления;  
-элементарные представления об информационной безопасности, о девиантном и 

делинквентном поведении, о влиянии на безопасность детей отдельных молодежных 
субкультур;  
-первоначальные представления о правилах безопасного поведения в школе, семье, на улице, 
общественных местах.  

9. Воспитание семейных ценностей: 

 

-элементарные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в жизни 
человека;  
-первоначальные представления о семейных ценностях, традициях, культуре семейной жизни, 
этике и психологии семейных отношений, нравственных взаимоотношениях в семье;  
-опыт позитивного взаимодействия в семье в рамках школьно-семейных программ и проектов.  

10. Формирование коммуникативной культуры:  

-первоначальные представления о значении общения для жизни человека, развития личности, 
успешной учебы;  
-знание правил эффективного, бесконфликтного, безопасного общения в классе, школе, семье, 
со сверстниками, старшими;  
-элементарные основы риторической компетентности; 
-элементарный опыт участия в развитии школьных средств массовой информации;  
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-первоначальные представления о безопасном общении в интернете, о современных 
технологиях коммуникации;  
-первоначальные представления о ценности и возможностях родного языка, об истории родного 

языка, его особенностях и месте в мире;  
-элементарные навыки межкультурной коммуникации.  

11.Экологическое воспитание: 
 ценностное отношение к природе;  

 -элементарные представления об экокультурных ценностях, о законодательстве в 
области защиты окружающей среды;  

 -первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к 
природе;  

 -элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в 
культуре народов России, нормах экологической этики;  

 -первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на 
пришкольном участке, по месту жительства.  

 

2.3.11. Критерии и показатели эффективности деятельности организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, по обеспечению воспитания и 

социализации обучающихся 

Оценка эффективности воспитательной деятельности является составной частью 
реализации программы духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся на уровне начального общего образования.  
Мониторинг представляет собой систему психолого-педагогических исследований, 

направленных на комплексную оценку эффективности реализации программы духовно-

нравсвтвенного развития, воспитания и социализации обучающихся в отдельных классах и в 

образовательной организации в целом. 
 

Программа мониторинга эффективности деятельности по 

обеспечению духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся 

 

Цель исследования - изучение динамики развития и воспитания обучающихся в 

условиях специально-организованной воспитательной деятельности. 

Направления исследования 

Блок 1. Исследование особенностей духовно-нравственного развития, воспитания и 
социализации младших школьников (достижение планируемых результатов духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся по основным 

направлениям программы; динамика развития учащихся). 

Блок 2.Исследование целостной развивающей образовательной среды в 

образовательной организации (классе), включающей урочную, внеурочную и внешкольную 
деятельность, нравственный уклад школьной жизни (создание благоприятных условий и 

системы воспитательных мероприятий, направленных на нравственное развитие учащихся).   
Блок 3. Исследование взаимодействия образовательной организации с семьями 

воспитанников в рамках реализации программы воспитания и социализации обучающихся 

(повышения педагогической культуры и ознакомление родителей (законных представителей) 

с возможностями участия в проектировании и реализации программы воспитания и 

социализации; степень вовлеченности семьи в воспитательный процесс).  
Данные, полученные по каждому из трех направлений мониторинга, рассматриваются 

в качествеосновных показателейисследования целостного процесса духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации младших школьников в образовательной организации. 
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Блок 4. Изучение условий специально-организованной воспитательной деятельности.  
Методологический инструментарий исследования. 

 

В процессе исследования используются следующие методы: тестирование (метод 
тестов), проективные методы, опрос (анкетирование, интервью, беседа), психолого-

педагогическое наблюдение (включенное и узкоспециальное) и эксперимент, педагогическое 

проектирование (моделирование), анализ педагогической деятельности (плана 

воспитательной работы). 
 

Основные показатели целостного процесса духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации младших школьников: 

 

Блок 1. Исследование динамики развития обучающихся в соответствии с основными 
направлениями программы воспитания и социализации: 

 

-гражданско-патриотическое воспитание;  
-нравственное и духовное воспитание;  
-воспитание положительного отношения к труду и творчеству; 
-интеллектуальное воспитание; 
-здоровьесберегающее воспитание; 
-социокультурное и медиакультурное воспитание; 
-культуротворческое и эстетическое воспитание; 
-правовое воспитание и культура безопасности; 
-воспитание семейных ценностей, 
-формирование коммуникативной культуры, 

-экологическое воспитание. 
 

Блок 2. Анализ изменений (динамика показателей) развивающей образовательной 

среды в образовательной организации (классе) исследуется по следующим показателям: 

 

-условия для профессионального творчества педагогов (психологический климат в коллективе 

(общая эмоциональная удовлетворенность); возможности для повышения психолого-
педагогической культуры и развития профессиональных навыков);  
-cодействие обучающимся в решении задач индивидуального развития и социализации 
(содержание психолого-педагогической поддержки младших школьников в образовательной 

организации);  
-расширение образовательных и развивающих возможностей для обучающихся и их родителей 
(законных представителей) в образовательной организации (организация кружков, секций, 

консультаций, семейного клуба, семейной гостиной);  
-взаимодействие с общественными и профессиональными организациями, организациями 
культуры, направленное на нравственное развитие учащихся и оптимизацию воспитательной 

деятельности (организация культурного отдыха, экскурсий, занятий в музеях, встреч с 

интересными людьми; проведение социальных и психологических исследований; участие в 

конкурсах);  
-интерес учащихся к воспитательной программе, реализуемой образовательной организацией 
(активное участие в мероприятиях, положительные эмоциональные отзывы обучающихся).  

Блок 3. Характер изменения (динамика показателей) сотрудничества образовательной 
организации с семьями младших школьников в рамках реализации программы воспитания и 

социализации обучающихся исследуется по следующим показателям:  
-степень вовлеченности родителей (законных представителей) в воспитательный процесс 
(совместное проектирование, непосредственное участие в реализации и оценка эффективности 

воспитательной программы);  
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-психолого-педагогическое просвещение родителей (законных представителей): организация 

мероприятий и разработка программ, направленных на повышение уровня психолого-

педагогической культуры; ознакомление и рекомендация литературы по воспитанию и 

возрастной психологии;  
-cодействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем 

воспитания детей (педагогические консультации; информирование о работе психологической 
службы);  
-регулярное ознакомление родителей (законных представителей) с содержанием и ходом 

реализации воспитательной работы, дополнительными возможностями развития обучающихся в 
рамках программы (участие во внешкольных мероприятиях; привлечение компетентных 

специалистов для проведения развивающих программ, исследований детско-родительских 

отношений и коррекционной работы);  
-интерес родителей (законных представителей) к воспитательной программе, реализуемой 

образовательной организацией (активное участие в мероприятиях, положительные 
эмоциональные отзывы).  

Блок 4.Показатели оценки организационных, ресурсных и психолого-педагогических 
условий осуществления воспитания младших школьников 

 

1. Документационное  обеспечение  воспитательной  деятельности  в  начальной 

школе: 

 

-наличие локальных актов образовательной организации, определяющих содержание 
воспитательной деятельности и основные средства его реализации (включая разделы 

образовательной программы школы и/или ее концепции развития и т. п.);  
-четкость вычленения целей, задач воспитательной деятельности, средств их реализации;  
-взаимосоответствие целей и задач, задач и средств воспитательной деятельности; 
-предусмотренность в содержании образования возможностей для реализации дополнительных 
образовательных программ воспитательных направленностей.  

2. Материально-техническая база и другие материальные условия воспитательной 

деятельности в начальной школе: 
 

-наличие необходимых помещений и территорий для проведения воспитательной деятельности 

в соответствии с ее целями и задачами, установленными в плановой документации 
образовательной организации;  
-обеспечение состояния отведенных для проведения воспитательной деятельности помещений и 

территорий образовательной организации в соответствии с ее целями и задачами, 

установленными в плановой документации;  
-соответствие материально-технического обеспечения регулярных воспитывающих 
мероприятий и форм организации внеурочной деятельности их целям и задачам, установленным 

в плановой документации;  
-соответствие санитарно-гигиенических условий проведения воспитательной работы, средств и 

условий обеспечения безопасности участников воспитательной деятельности требованиям 

федеральных нормативных правовых актов для образовательных организаций данного типа и 

вида.  
3. Информационно-методическое обеспечение воспитательной деятельности в 

начальной школе: 
 

-наличие необходимого методического обеспечения воспитательной работы и воспитывающих 
влияний целостной образовательной деятельности, определяемого их целями и задачами, 

установленными в плановой документации образовательной организации;  
-информационно-техническая оснащенность воспитательной работы в соответствии с целями и 
задачами, установленными в плановой документации образовательной организации (уpовень 
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обеспеченности образовательной организации компьютеpной техникой и его использования для 

решения задач воспитательной деятельности);  
-уpовень сохpанности и использования школьного библиотечного фонда для решения задач 
воспитательной деятельности.  

4. Обеспечение уровня организации воспитательной работы и воспитывающих 
влияний учебной деятельности: 

 

-четкое указание целей, задач, средств их реализации в документации образовательной 
организации;  
-взаимосоответствие целей, задач и средств воспитания; 
-оптимальность, реалистичность плана воспитательной деятельности;  
-наличие достаточной связи внеурочной воспитывающей деятельности с урочной 
деятельностью;  
-направленность воспитывающей деятельности образовательной организации в соответствии с 

реализацией принципа индивидуальной дифференциации в образовании на возможно более 

полные развитие и реализацию образовательного и в целом личностного потенциала 

обучающихся, воспитанников;  
-соответствие предлагаемых учащимся форм воспитательной деятельности доминирующим 
социально позитивным ориентациям обучающихся в начальной школе;  
-обеспечение возможностей для развития творческих способностей учащихся;  
-регулярное ведение текущего контроля результатов выполнения установленных документацией 
учреждения планов воспитательной деятельности;  
-наличие в образовательной организации органов ученического самоуправления. 

5. Кадровое обеспечение воспитательной деятельности в начальной школе: 

-наличие  должностей  работников,  по  своему  функционалу  отвечающих  за воспитательную 

работу и внеурочную деятельность: классные руководители, руководители кружков и секций, 

педагоги дополнительного образования; 

-общий уровень психолого-педагогической компетентности работников образовательной 
организации в организации воспитательной деятельности.  

6. Использование в образовательной организации форм организации внеурочной 

деятельности в соответствии с содержанием, целями и задачами основных направлений 
воспитательного процесса в начальной школе: 

• наличие в образовательной организации кружков, секций и других форм 

организации внеурочной деятельности, по своему содержанию, целям и задачам 
соответствующим обеспечению:  

а) социально-нравственного развития обучающихся, воспитанников (формированию 
основ духовно-нравственного, гражданско-патриотического, экономико-трудового и 

экологического сознания и деятельности личности); 
б) общеинтеллектуального развития обучающихся, воспитанников (развития 

умственной деятельности и основ систематизации знаний); 
в) общекультурного развития обучающихся, воспитанников (формированию основ 

эстетического, физического сознания и деятельности личности, развитию ее 
самоорганизации);  

7. Соответствие социально-психологических условий проведения воспитательной 

работы и воспитывающих влияний обучения в начальной школе требованиям федеральных 

нормативных правовых актов к деятельности образовательных организаций данного типа и 
вида: 

 

достижение психологической защищенности обучающихся в ходе мероприятий 
воспитательной работы на основе:  
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• обеспечения общей удовлетворенности обучающихся процессом и результатами 
своего участия в них,  

• эмоциональной включенности обучающихся в воспитательную деятельность 

(заинтересованности в происходящем на данных мероприятиях и при данном использовании, 

ощущения обучающимися своей социально-групповой приобщенности на данных 

мероприятиях и при данном использовании, отсутствия у обучающихся чрезмерной нервно-

эмоциональной и физической напряженности и чувства собственной несостоятельности при 

участии в них (в том числе - как результат уважения личности ребенка в данном 

педколлективе).  
 8. Соответствие педагогической организации совместной деятельности 

обучающихся на уровне начального общего образования психолого-педагогическим 

требованиям к воспитывающим взаимоотношениям в образовательной деятельности:  

-обеспечение освоения учащимися нравственных норм отношений на основе 

человеколюбия, развития у них коллективистской идентификации в процессе педагогически 

организуемой совместной деятельности;  
- использование при организации совместной деятельности учащихся осмысленной 

учащимися общественно-полезной деятельности как наиболее эффективно влияющей, 

учитывая особенности младшего школьного возраста, на формирование социально 
позитивных взаимоотношений учащихся с окружающим миром;  

- отсутствие у педагогов образовательной организации опоры на авторитарный подход 
в задании целей совместной воспитательно-значимой деятельности учащихся и в организации 

осуществления ими данной деятельности;  
- разнообразие форм внеклассной работы в образовательной организации с 

приоритетом форм, обеспечивающих:  
а) неформальное общение учащихся между собой и педагогическими работниками;  

б) самовыражение и самоутверждение учащегося в коллективе сверстников;  
в) создание наиболее благоприятных условий для включения учащихся в систему реальных 

нравственных отношений при проведении внеклассных мероприятий);  
- обеспечиваемая педагогической организацией учебной и иной совместной 

деятельности учащихся позитивность общего настроения в классных коллективах; 
 
-варьирование основных стилей педагогического воздействия на обучающихся 
(наставнический; тренирующий; консультативный) в зависимости от решаемых 

воспитательных задач и особенностей учащихся;  

-интерактивность взаимодействия педагога с учащимися в их педагогически организуемой 

совместной деятельности, характеризуемая последовательной реализацией следующих 

стадий организации взаимодействия: поиск педагогом позитивного в личности ребенка;  

-активизация деятельности педагога на основе педагогически целесообразного и корректного 
его участия в личных проблемах и трудностях ученика;  

-выраженность заинтересованности педагогов в успехе каждого, проявляемая с помощью 

систематической оценки эффективности участия в совместной деятельности как условия 

формирования у учащихся нравственных норм отношений на основе развития их 

коллективистской идентификации.  

9. Обеспечение взаимодействия педагогического коллектива образовательной 
организации с общественностью и внешними организациями для решения задач 

воспитательной деятельности:  
- активность обеспечения взаимодействия педагогического коллектива 

образовательной организации с родителями обучающихся при решении задач 
воспитательной деятельности;  

- выраженность ориентации администрации образовательной организации на 
поддержание связей своей организации с другими организациями для обеспечения 

культурного досуга, духовно-нравственного развития младшего школьника.  
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ПЛАН 

 

ТРАДИЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ДУХОВНО-

НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ, ВОСПИТАНИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

№п/п Направление Мероприятия     

 программы      

 духовно-нравственного      

 развития, воспитания      

1 Гражданско- 1.Беседы  «Символика  РФ»,  «Я  –  гражданин  России», 

 патриотическое «Моиправаиобязанности»,«Детямвойны 

 воспитание посвящается», «Мой город мне дорог», «Сила России – в 

  единстве народов».    

   

  3.Проект «История моей семьи в истории страны» 

  4.Конкурс творческих проектов о Великой 

  Отечественной войне  «Дороги солдатской славы» 

  5.Конкурсы  «Мировой парень», «Вперёд, мальчишки!» 

  6.Утренник «Россия- Родина моя»   

  7.Экскурсии   в   школьный   музей   боевой   Славы 

  «Хранитель памяти», в городской краеведческий музей 

   

  8.Встречи и беседы, уроки мужества с представителями 

  организаций «Часовые Родины», «Боевое братство» 

  12.Конкурсы детского  рисунка  «Мой  любимый  город 

  Ртищево», «Помнит сердце эти годы»,   

      

  13.Школьная «Зарничка»    

  14.Экскурсии «Памятные места г. Ртищево»  
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  15.День космонавтики («Знаете, каким он парнем был») 
 

    
 

  Праздник «День победы»  
 

   
 

  Бесдеды «Что значит быть толерантным?», «Мы разные, 
 

  но мы вместе!»  
 

   
 

  Просмотр  фильмов  «Васёк  Трубачёв  и  его  товарищи», 
 

  «Сын полка», «Тимур и его команда»  
 

     
 

2 Нравственное День знаний   
 

 

и духовное воспитание 

   
 

 

Операция «Открытка пожилого человека» 

 
 

   
 

    
 

  Фестиваль «Фейерверк талантов»  
 

  День матери   
 

    
 

  Практикум «Доброе слово, что ясный день»  
 

     
 

  Социальные акции  «Игрушка  детям  детского сада», 
 

  «Позвони своим близким», «Забота»  
 

    
 

  Социально значимый проект «Цена хлеба»  
 

  Акция  «Помоги птицам зимой»  
 

  Игровая программа «Пришла весна – отворяй ворота...» 
 

  (к празднику Пасхи)  
 

  Заочное   путешествие   «Азы   дружбы   познаем   – 
 

  замечательно живем».  
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  Экскурсии в храм Александра Невского  
 

     
 

  Участиев конкурсах«Рождественское чудо», 
 

  «Вифлиемская звезда»  
 

   
 

  Ролевые  игры  «Как  вести  себя  в  гостях»,  «Случай  на 
 

  улице», «Ситуация в автобусе»  
 

    
 

3 Воспитание «Утренник «Мы школьниками стали»  
 

 

положительного 

  
 

 Концерт ко Дню учителя  
 

 

отношения к труду и 

 
 

 Блиц - турнир по литературному чтению "Жар-птица" 
 

 творчеству.    
 

 Интеллектуальное Межрегиональный   сетевой   проект   «Мир   как   дом. 
 

 воспитание Заповедники России»  
 

  Интеллектуальный марафон «Мы вместе!»  
 

  Предметныенедели  
 

   
 

  Учебно - исследовательская конференция «Начало» 
 

    
 

  Неделя детской книги  
 

  Операция «Школьная клумба»  
 

    
 

  День самоуправления  
 

  Познавательная игра «Кем быть»  
 

  Марафон «Твои возможности»  
 

  Утренник «Вот и стали мы на год взрослее»  
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   Участие во  Всероссийских юношеских чтениях им. В.И. 

   Вернадского, Мартыновских чтениях.  

     

   Участие в муниципальных, региональных, всероссийских 

   предметных конкурсах, олимпиадах    

     

   Экскурсии    на    предприятия    города,    встречи    с 

   представителями разных профессий    

       

   Общественно-   полезная   акция «Формула успеха» 

   (мастерская деда Мороза)     

     

   Общественно- полезная акция  «Сохраним учебники» 

        

 Здоровьесберегающее  1. Игра-конкурс «Спасатели»     

5 воспитание  2.Игры, часы общения, заочные путешествия, экскурсии, 

   уроки здоровья «Путешествие на поезде  Здоровья», 

   «Советы Айболита «Как сберечь здоровье», «Я здоровье 

     

   берегу,  сам  себе  я  помогу!»,  «Внимание,  грипп»,  «В 

   царстве гигиены»      

   3.Круглый  стол «Путь к доброму здоровью»  

   4.Час  общения  «Скажи  НЕТ  вредным  привычкам»,  

   дискуссии  «Привычки-хорошие  и  плохие»,  «Формула 

   здоровья», тренинг «Учимся говорить «НЕТ!»»  

         

   6.Часы общения «Режим дня. Нужно ли   его 

   соблюдать», «Как устроен человек»    

    

   7.Лекции   с   элементами   дискусии   «Профилактика 



298 
 

   правонарушений», «Вредные привычки»  

     

   8. Конкурс рисунков «Здоровым быть здорово!»  

   9. Проект «Напиток бессмертия»    

 

 

10.Часы общения, практикумы, ролевые игры «Разговор о 
правильном питании», «Витаминная семья» 

 

11.День здоровья 

 

12.Конкурс рецептов «Здоровое питание» 

 

13.Конкурс рисунков «Будь Здоров! Да!» 

 
 

14.Неделя безопасности дорожного движения, 

безопасные маршруты «Дом – школа – дом», заочное 

путешествие « Путешествие по городу правильного 

движения», игра «Дорожные ловушки» 

 

 

15.Беседы – игры «Пожар в квартире», «Огонь – друг или 

враг человека?», «Из истории пожарного дела», «Один 

дома», конкурс огнеборцев 

 

 

16.«Весёлые старты», «Мама, папа, я – спортивная 

семья», спортивные соревнования, спартакиады 

 

 

  17. Тренинги, практикумы,   психологические игры 

  «Познай себя»   

6 Социокультурное и 1. Конкурсы плакатов,    рисунков,    сочинений по 

     280 
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 медиакультурное различным тематикам.    
 

 воспитание 2. Акция «День мира»   
 

   3.  Презентация семьи и семейных традиций  
 

   4. Интерактивное занятие «Мы такие разные, но мы 
 

   вместе»     
 

   5. Фестиваль народов России   
 

   6. Акция «Забота»    
 

   7. Устный журнал «Культура народов мира»  
 

   8. Участие в дистанционных конкурсах  
 

7 Культуротворческое Фестиваль «Фейерверк талантов»  
 

 

и эстетическое 

      
 

 

Фестиваль «Танцевальный серпантин» 

 
 

 

воспитание 

 
 

 

Экскурсии в парк культуры и отдыха. 

 
 

 

. 

  
 

  

Выставки поделок из природного материала, 

 

   
 

   фотовыставки    
 

   Праздник осени    
 

   «Театральный сезон»    
 

   «Праздник, пахнущий мимозой»  
 

   Творческая мастерская «Мой любимый художник» 
 

   Литературная гостиная «Поэты и писатели Саратовской 
 

   области»     
 

   Посещение  театров,  музеев,  конотеатров,  выставочных 
 

   залов.     
 

8 Правовое воспитание «Выбираем актив класса»   
 

 и культура «Мой безопасный  интернет»   
 

 безопасности «Плюсы и минусы компьютерных игр»  
 

   День  самоуправления..    
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   «Мои права и обязанности»   
 

   «Конституция – основной закон нашей жизни» 
 

   Диспут «Где живут опасности?»  
 

   Ролевая игра «будь осторожен»    
 

9 Воспитание 1.Беседа с элементами дискуссии «Права и обязанности 
 

 семейных ценностей членов семьи»    
 

   2.Литературно-музыкальная композиция «Матери 
 

   славное имя», посвященная Дню Матери  
 

      
 

   3. Час общения «Я горжусь своей семьей»  
 

   4. «Презентация семьи и семейных традиций» 
 

   5.Конкурс презентаций «Открытка для бабушки» 
 

   6.Соревнования «Папа, мама, я – спортивная семья» 
 

   7. Конкурс рисунков «Моя семья»  
 

   8.Конкурс  чтецов  «Семья – маленькая страна» 
 

      
 

   9.Акция «Подарок  маме!»   
 

   10.Проект «Моя семья в истории ВОВ»  
 

10 Формирование 1.Библиотечный час  «День родного языка»  
 

 коммуникативной 2.Беседа «Ежели вы вежливы».   
 

 культуры  3.  «Сказка  о  золотых  правилах  безопасности  в  сети 
 

   Интернет», «Мой безопасный Интернет»  
 

   4.Психологические   ситуации,игры-проблемы,   игры   – 
 

   выбор: «Худой мир лучше доброй ссоры»,  
 

   «Обида и её последствия»,   
 

        281 
 



301 
 

  «Пойми и прими меня, «Речевой этикет».  

  Ролевая игра «Слово не воробей»  

  5.Круглый стол «Кто такой друг?»  

  6.Сетевой проект «Мир как дом. Заповедники России» 

11 Экологическое 1.Беседы  «Кто  такие  «Зелёные  пионеры», «Гринпис», 

 Воспитание «Зелёный крест», «МАГАТЭ»  

   

  2. Викторина - конкурс «Про рыб и их среду обитания» 

  3.Игра-конкурс «Человек и природа»  

  4. Интернет-конкурс «Земля и люди»  

  5.Общественно-полезные  акции  «Цветок  в подарок», 

  «Посади цветок», «Кормушка для птиц»  

 

 

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни 

 

2.4.1. Цель, задачи и результаты деятельности, обеспечивающей формирование 

основ экологической культуры, сохранение и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся при получении начального 

общего образования, описание ценностных ориентиров, лежащих в ее основе 

Программа формирования экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни (далее Программа) представляет собой комплексную программу формирования 

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

укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся на  уровне 

начального общего образования как одной из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов 
освоения основной образовательной программы начального общего образования. Программа 

предусматривает реализацию права детей с ограниченными возможностями здоровья на 

образование по общему плану формирования экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни с учётом осуществления индивидуального и дифференцированного 

подхода, в соответствии с программой коррекционной работы, вовлечения таких детей в 
коллективные дела класса и школы. 

В состав направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся входят здоровьесберегающее и экологическое воспитание. 

Эти направления наряду с другими основаны на определенной системе базовых 
национальных ценностей и должны обеспечивать усвоение их обучающимися. 

Цель настоящей программы - сохранение и укрепление физического, психологического 

и социального здоровья обучающихся младшего школьного возраста как одной из ценностных 

составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребёнка, 
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достижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 
Задачи программы: 

- сформировать представления об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 

окружающей среды; 
- сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на 

здоровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных эмоций, получаемых 

от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх; 

- дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных 

факторах риска для здоровья детей (сниженная двигательная активность, инфекционные 

заболевания, переутомление и т. п.), о существовании и причинах возникновения 

зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, об их 

пагубном влиянии на здоровье;  
- сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 

 
- научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить готовность на их 

основе самостоятельно поддерживать своё здоровье;  
- сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, 

структуре, полезных продуктах;  
- сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и 

отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и 

контролировать свой режим дня;  
- обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным навыкам 

поведения в экстремальных ситуациях;  
- сформировать навыки позитивного общения; 

 
- научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих 

сохранять и укреплять здоровье; 
 

- сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития. 

Системная работа на уровне начального общего образования по формированию 
экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни может быть организована по 
следующим направлениям воспитательной работы: 

 

2.4.2. Направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению 

безопасности и формированию экологической культуры обучающихся, 

отражающие специфику организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, запросы участников образовательных отношений 

1. Направление «Здоровьесберегающее воспитание». 

Ценности: здоровье физическое, духовное и нравственное; здоровый образ жизни; 
здоровьесберегающие технологии; физическая культура и спорт. 

 

2. Направление «Экологическое воспитание». 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; бережное освоение 
природных ресурсов региона, страны, планеты, экологическая культура, забота об 
окружающей среде, домашних животных. 

Данные направления духовнонравственного развития, воспитания и социализации 

дополняют другие направления и обеспечивают развитие личности на основе отечественных 
духовных, нравственных и культурных традиций. 
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В результате реализации программы формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся на уровне начального общего 

образования должно обеспечиваться достижение обучающимися: 

-воспитательных результатов - тех духовнонравственных приобретений, которые 

получил обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности; 

- эффектов - последствий результатов, того, к чему привело достижение результата.  
Воспитательные результаты распределены по трем уровням.  
Первый уровень результатов - приобретение обучающимися социальных знаний в 

области здоровьесберегающего и экологического воспитания.  
Второй уровень результатов - получение обучающимися опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям здоровьесбергающего и экологического 
воспитания.  

Третий уровень результатов - получение обучающимися начального опыта 
самостоятельного общественного действия в сфере экологической культуры, здорового  
и безопасного образа жизни.  

Воспитательными результатами освоения программы формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни являются:  
По направлению «Здоровьесберегающее воспитание»:  

- первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, о 

физическом, духовном и нравственном здоровье, о неразрывной связи здоровья человека с его 
образом жизни;  

- элементарный опыт организации здорового образа жизни;  
- представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека;  
- представление о негативном влиянии психоактивных веществ, алкоголя, 

табакокурения на здоровье человека;  
- регулярные занятия физической культурой и спортом и осознанное к ним отношение;  
По направлению «Экологическое воспитание»: 

- ценностное отношение к природе;  
- элементарные представления об экокультурных ценностях, о законодательстве в 

области защиты окружающей среды;  
- первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к 

природе;  
- элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в 

культуре народов России, нормах экологической этики; 
 

- первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на 
пришкольном участке, по месту жительства.  

Направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению безопасности и 

формированию экологической культуры обучающихся,отражающие специфику организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, запросы участников образовательных 
отношений 

 

По направлению «Здоровьесберегающее воспитание»: 

 
- первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, его 

значения для полноценной человеческой жизни, о физическом, духовном и нравственном 
здоровье;  

- формирование начальных представлений о культуре здорового образа жизни;  
- базовые навыки сохранения собственного здоровья, использования 

здоровьесберегающих технологий в процессе обучения и во внеурочное время;  
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- первоначальные представления о ценности занятий физической культурой и спортом, 

понимание влияния этой деятельности на развитие личности человека, на процесс обучения и 
взрослой жизни;  

- элементарные знания по истории российского и мирового спорта, уважение к 
спортсменам;  

- отрицательное отношение к употреблению психоактивных веществ, к курению и 
алкоголю, избытку компьютерных игр и интернета;  

- понимание опасности, негативных последствий употребления психоактивных 

веществ, алкоголя, табака, наркотических веществ, бесконтрольного употребление 
лекарственных препаратов, возникновения суицидальных мыслей;  

По направлению «Экологическое воспитание»:  
- развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание 

активной роли человека в природе;  
- ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 
- элементарный опыт природоохранительной деятельности; 
- бережное отношение к растениям и животным; 
- понимание взаимосвязи здоровья человека и экологической культуры;  
- первоначальные навыки определения экологического компонента в проектной и 

учебно-исследовательской деятельности, других формах образовательной деятельности.  
 

2.4.3. Модели организации работы, виды деятельности и формы занятий с 

обучающимися по формированию экологически целесообразного, здорового и 

безопасного уклада школьной жизни, поведения; физкультурно-спортивной и 

оздоровительной работе, профилактике употребления психоактивных веществ 

обучающимися, профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

 
Модели организации работы, виды деятельности и формы занятийс обучающимися 

по формированию экологически целесообразного, здорового и безопасного уклада школьной 

жизни, поведения; физкультурно-спортивной и оздоровительной работе, профилактике 

употребления психоактивных веществ обучающимися, профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма. 
Организация работы по здоровьесбережению, обеспечению безопасности и 

формированию экологической культуры обучающихся наряду с работой по другим 

направлениям воспитания, направлена на выработку единой стратегии взаимодействия 

участников образовательных отношений деятельности на следующих уровнях: 
- научно-методологическом (уровень согласованного единства базовых 

педагогических принципов и подходов к воспитанию); 
- программно-методическом (уровень разработки системного комплекса 

воспитательных программ, устранения «разрывов» в обучении и воспитании, интеграции 

ценностного содержания воспитания в образовательную деятельность); 
- организационно-практическом (уровень преемственности практического опыта и 

согласованного взаимодействия коллектива педагогов, обучающихся и их родителей). 
Модель организации работы по здоровьесбережению, обеспечению безопасности и 

формированию экологической культуры базируется на сочетании двух принципов 

структурного взаимодействия: иерархического и сетевого. 
 

Иерархический принцип 
Иерархический принцип обеспечивает концептуальную соподчиненность уровней 

взаимодействия субъектов образовательного пространства, сохраняя контекстуальное 

единство содержания и многообразие форм и методов воспитательной работы. 

Сетевой принцип 

Практическое взаимодействие осуществляется по сетевому принципу, где каждый 

участник образовательных отношений получает возможность интегрировать (концентрировать 
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вокруг себя) педагогические и детско-родительские инициативы в сфере здоровьесбережения, 

экологической культуры. 
 

Главными принципами межличностного педагогического общения в контексте 

реализации модели сетевого взаимодействия в рамках программы формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни являются сотворчество и 

взаиморазвитие. Эти принципы предполагают деятельное соучастие и взаимообмен 

положительным опытом, содействие и взаимопомощь, согласие и взаимовыручку, 

взаимообучение и сотрудничество и, как результат, взаимообогащение всех участников 

образовательных отношений за счет мобилизации и оптимального перераспределения 

методического, педагогического и административного ресурсов. 

В процессе реализации модели организации сетевого взаимодействия участников 

образовательной деятельности используются новые формы творческой самоорганизации 

детско-родительских коллективов в виде сетевых органов самоуправления – советы детско-

родительских активов. 
Базовым методологическим принципом реализации модели сетевого взаимодействия 

участников образовательной деятельности служит принцип культуросообразности, 

обеспечивающий устойчивое социокультурное развитие и сохранение единства 

воспитательной среды современной школы в условиях открытого информационного общества. 
Перечисленные принципы реализации модели сетевой организации взаимодействия 

согласуются с принципами, отражающими особенности организации содержания воспитания и 

социализации младших школьников. 
В работе используются различные технологии экологического воспитания: 

исследовательские (изучение состава воздуха, состояния воды, почвы); 
• проектные   (разработка   и   реализация   различной   степени   сложности 

проектов); 
• конкурсные (выставки плакатов, рисунков, проведение экологических олимпиад 

и др.); 
• игровые (подвижные игры, ролевые игры, игры-драматизации и др.); 
• познавательные (уроки-лекции,уроки-семинары, «круглые столы», анализ 

научной литературы, дебаты, экскурсии, походы и др.); 
• продуктивные (практические) (посадка цветов, деревьев, озеленение школьных 

кабинетов и др.). 
При выборе форм и методов воспитательной работы занимает игра. Игра как феномен 
культуры обучает, развивает, социализирует, развлекает, является уникальным 

средством формирования духовных потребностей и раскрытия творческого потенциала 

личности ребенка, ученика. Она требует и вызывает у участников инициативу, настойчивость, 

творческий подход, воображение, устремленность; позволяет решать вопросы передачи 

знаний, навыков, умений; добиваться глубинного личностного осознания участниками законов 

природы и общества; позволяет оказывать на них воспитательное воздействие. 
В экологическом образовании младших школьников МОУ «СОШ № 1 г. Ртищево 

Саратовской области» использует разнообразные игры экологического содержания: 

подвижныеигры, игровые обучающие ситуации, сюжетно-ролевые игры, дидактические игры. 
Развить творческое мышление учащихся, умение предвидеть последствия 

природообразующей деятельности человека помогают беседы, наблюдения за объектами 

природы, проведение простейших опытов. 

Наблюдения в природе играют особую роль в формировании положительного 

отношения школьников к природе, оказывают глубокое воздействие на всестороннее 

развитие личности ребенка. 

Задача педагога заключается не только в том, чтобы научить ребенка наблюдать, 

смотреть, но и видеть экологическую информацию во многих явлениях и объектах 

природы. Большие возможности в ее решении имеют экскурсии, т.к.позволяют 

максимально использовать образовательный потенциал природного окружения. 
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В Работе по формированию знаний о правилах поведения в природе широко 

используется метод творческих заданий. Дети получают задания погруппам с учетом 

творческих способностей: одной группе учеников надо написать мини-сочинение «За что 
я хочу сказать спасибо растениям» или «Планета без растений», другой – нарисовать 

рисунок «Мой любимый цветок», третьей – придумать памятки-инструкции о поведении в 

природе и другие. 
 

В МОУ «СОШ № 1 г. Ртищево Саратовской области»проходят 

природоохранительные акции и экологические проекты. 
Акции – это социально значимые, комплексные мероприятия, которые, как 

правило, приурочены к каким-либо датам, событиям, имеющим общественное значение, 

поэтому они имеют широкий резонанс, большое воспитательное воздействие на детей, 

служат эффективной экологической пропагандой среди родителей. 
 

Международные даты Возможные природоохранные акции 

День Туризма Участие в спортивно - туристической 

 эстафете 

Всемирный день воды «Чистая вода» 

Всемирный день здоровья День здоровья 

 Конкурс рисунков«Мы за ЗОЖ!» 

День Земли Экологический трудовой десант 

 «Чистый двор и площадка» 

Международный Операция «Птичья кормушка» 

день птиц  
 

Вовлечь детей в практическую деятельность по решению проблем окружающей среды 

местного значения – помогает организация экологической тропы, пропаганда экологических 

знаний – лекции, беседы, праздники, конференции. 

Большое познавательное значение имеют беседы природоведческого характера. У детей 

расширяется кругозор, активизируется их внимание, развивается мышление, прививается 

интерес к природе. Тематика бесед может быть самая разнообразная. При подготовке к беседе 

учитель руководствуется тем, чтобы ее содержание отвечало 

возрастным особенностям учащихся, чтобы она была целенаправленной, эмоциональной. 

В процессе беседы учитель опирается на жизненный опыт учащихся, известный запас 

представлений и понятий по изучаемому материалу, полученный на основе наблюдений, 

прочитанных книг, статей, просмотра фильмов. 

Воспитательная значимость бесед повышается при включении заранее подготовленных 

небольших докладов, сообщений учащихся, игровых моментов, инсценировок, практических 

заданий. 

Развить исследовательские навыки, умения, принятие экологически целесообразных 

решений (проблемный подход в процессе обучения-воспитания) - помогает использование 

метода проектов. 

Цель проектов – получение информации на основе наблюдений, исследовательской и 

практической деятельности детей в природе и с её объектами.Проекты инициируют 

размышления, побуждают к действиям, вкоторых проявляется гражданская позиция по 

отношению к окружающей среде. Они нацеливают на межпредметность, самостоятельность, 

осмысление действий. 

Возможные экологические проекты. 

Название проекта Цель проекта 

«Кормушка для птиц» Развивать у детей представления о 

 зимующих птицах, развивать у них интерес 

 к птицам и ответственность за все живое; 
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 развивать коммуникативные способности 

«Экологические знаки  - для Составить, создать с детьми 

взрослых и детей!» экологические знаки, при помощи которых 

 взрослые и дети научатся правильно вести 

 себя в окружающей их природе; 

 развивать творческое мышление, 

 воображение. 

«Чистота - залог здоровья!» Сформировать представление о 

 чистоте окружающей среды как о важной 

 составляющей здоровья человека и всего 

 живого на Земле; заложить основы навыка 

 поддержания чистоты в различных местах: 

 в природе, дома, в школе. 

«Красная книга Саратовской Развивать у учащихся 

области» представления о назначении  Красной 

 книги; 

 развивать бережное отношение к 

 исчезающим видам растений и животных. 
  

 

Результатом работы могут стать презентации, альбомы с рисунками и фотографиями, с 

красочными иллюстрациями четырех времен года, стихами русских поэтов, народных примет и 

пословиц, представленных по месяцам. 

Для сохранения результатов учебной и практической деятельности учащихся 

используются: 

 презентации (цифровые или в виде распечатанных материалов);

 творческие работы (графические, живописные, литературные) в 

форме накопительных папок;

 стенгазеты, экологические бюллетени.
 

Принципы и особенности организации воспитания и социализации младших 

школьников.  
Принцип ориентации на идеал. В содержании программы формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни младших школьников 

актуализированы идеалы, хранящиеся в истории нашей страны, в культурах народов 

России, в том числе в религиозных культурах, в культурных традициях народов мира. 

Воспитательные идеалы поддерживают единство уклада школьной жизни, придают ему 

нравственные измерения, обеспечивают возможность согласования деятельности 

различных субъектов.  
Аксиологический принцип. В основе процесса формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни младших школьников лежит система 
 

ценностей, т.к. любое содержание обучения, общения, деятельности может стать содержанием 
воспитания, если оно отнесено к той или иной ценности.  

Принцип амплификации - признание уникальности и качественного своеобразия 

уровней возрастного развития и их самостоятельной ценности для психического и 

личностного развития ребенка, утверждение непреходящего, абсолютного значения 

психологических новообразований, возникающих на определенной возрастной стадии детства 

для всего последующего развития личности. Обучающийся на уровне начального общего 

образования является одновременно и ребенком, и младшим подростком, причем часто 

приходящим в школу с нерешенными на предшествующих этапах возрастными задачами 

социализации.  
Обучающийся имеет право на детство, как особо значимый период в возрастном 

развитии, обладающий уникальными возможностями развития и особым набором видов 

деятельности, в первую очередь игровых.  
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Организация работы по формированию экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни проявляется в том, что младшему школьнику со стороны 

образовательной организации и семьи, как основных социальных институтов, должна 

предоставляться возможность для свободной, спонтанной активности, свободного общения, 

творчества и игры.  
Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру - ведущий метод 

нравственного воспитания. Пример - это возможная модель выстраивания отношений ребенка 

с другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершенного значимым 
другим.  

Принцип идентификации (персонификации). Идентификация - устойчивое 

отождествление себя со значимым другим, стремление быть похожим на него. 

Персонифицированные идеалы являются действенным средством нравственного воспитания 
ребенка.  

Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений большую 

роль играет диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, родителями 

(законными представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие 
значимого другого в воспитательном процессе делает возможным его организацию на 

диалогической основе.  
Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс развития и 

воспитания личности имеет полисубъектный, многомернодеятельностный характер. 

Младший школьник включен в различные виды социальной, информационной, 

коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко 

противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Деятельность различных 

субъектов при ведущей роли образовательной организации согласована на основе цели, задач 

и ценностей программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни на уровне начального общего образования.  
Принцип системнодеятельностной организации воспитания. Деятельность, 

направленная на формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа 
жизни, включает в себя организацию учебной, внеучебной, общественно значимой 

деятельности младших школьников.  
Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами и родителями 

(законными представителями), иными субъектами воспитания и социализации обращаются к 

содержанию: общеобразовательных дисциплин; произведений искусства; периодической 

литературы, публикаций, радио и телепередач, отражающих современную жизнь; духовной 

культуры и фольклора народов России; истории, традиций и современной жизни своей Родины, 

своего края, своей семьи; жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и 

прародителей; общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагогически 

организованных социальных и культурных практик; других источников информации и научного 

знания. 
 

Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной 

жизни. Основа уклада образовательной организации - традиция, в свою очередь, опирающаяся 

на значимые события, привычные отношения в коллективе. Именно уклад школьной дает 

возможность выступать образовательной организации в роли координатора деятельности по 

формированию экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни младших 

школьников.  
Эффективное регулирование работы по формированию экологической культуры, 

здоровому и безопасному образу жизни младших школьников осуществляется на идее 

цикличности:  
- организация данной работы на уровне начального общего образования представляет 

собой завершенный четырехлетний цикл, состоящий из четырех годовых циклов;  
- в течение календарного года программа формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни реализуется как в учебное, так и в каникулярное время.  
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Важным условием формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся является соблюдение равновесия между самоценностью детства 
и своевременной социализацией ребенка.  

Первое раскрывает для человека его внутренний идеальный мир, второе - внешний, 
реальный.  

Соединение внутреннего и внешнего миров происходит через осознание и усвоение 

ребёнком моральных норм, поддерживающих, с одной стороны, нравственное здоровье 
личности, с другой – бесконфликтное, конструктивное взаимодействие человека с другими 

людьми. 
 

Основными видами деятельности и формами занятий с обучающимися являются:  
По направлению «Здоровьесберегающее воспитание»: 

 
- получают первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной 

ценности, его значении для полноценной человеческой жизни, о физическом, духовном  
и нравственном здоровье, о природных возможностях организма человека, о неразрывной 

связи здоровья человека с его образом жизни в процессе учебной и внеурочной деятельности;  
- участвуют в пропаганде здорового образа жизни (в процессе бесед, тематических игр, 

театрализованных представлений, проектной деятельности);  
- учатся организовывать правильный режим занятий физической культурой, спортом, 

туризмом, рацион здорового питания, режим дня, учебы и отдыха;  
- получают элементарные представления о первой доврачебной помощи 

пострадавшим;  
- получают представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, школьными 
психологами, медицинскими работниками, родителями);  

- получают элементарные знания и умения противостоять негативному влиянию 

открытой и скрытой рекламы ПАВ, алкоголя, табакокурения (научиться говорить «нет») (в 
ходе дискуссий, тренингов, ролевых игр, обсуждения видеосюжетов и др.);  

- участвуют в проектах и мероприятиях, направленных на воспитание ответственного 

отношения к своему здоровью, профилактику возникновения вредных привычек, различных 

форм асоциального поведения, оказывающих отрицательное воздействие на здоровье человека 

(лекции, встречи с медицинскими работниками, сотрудниками правоохранительных органов, 

детскими психологами, проведение дней здоровья, олимпиад, конкурсов и пр.); 
-разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и просветительские проекты по 
направлениям: здоровье, здоровый образ жизни, физическая культура и спорт, выдающиеся 

спортсмены;  

-регулярно занимаются физической культурой и спортом (в спортивных секциях и кружках, на 

спортивных площадках, в детских оздоровительных лагерях и лагерях отдыха), активно 
участвуют в школьных спортивных мероприятиях, соревнованиях;  

По направлению «Экологическое воспитание»: 

- усваивают элементарные представления об экокультурных ценностях, о 

законодательстве в области защиты окружающей среды, о традициях этического 

отношения к природе в культуре народов России, других стран, нормах экологической 

этики, об экологически грамотном взаимодействии человека с природой (в ходе изучения 

учебных предметов, тематических классных часов, бесед, просмотра учебных фильмов и 

др.);  
- получают первоначальный опыт эмоциональночувственного непосредственного 

взаимодействия с природой, экологически грамотного поведения в природе (в ходе 
экскурсий, прогулок, туристических походов и путешествий по родному краю и др.);  

- получают первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности 

(экологические акции, десанты, высадка растений, создание цветочных клумб, очистка 

доступных территорий от мусора, подкормка птиц, участие в деятельности школьных 
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экологических центров, лесничеств, экологических патрулей, в создании и реализации 

коллективных природоохранных проектов, посильное участие в деятельности 

детскоюношеских организаций);  
- при поддержке школы усваивают в семье позитивные образцы взаимодействия с 

природой: совместно с родителями (законными представителями) расширяют опыт 

общения с природой, заботятся о животных и растениях, участвуют вместе с родителями 
(законными представителями) в экологических мероприятиях по месту жительства;  

- учатся вести экологически грамотный образ жизни в школе, дома, в природной и 

городской среде (выбрасывать мусор в специально отведенных местах, экономно 

использовать воду, электроэнергию, оберегать растения и животных и т.д.). 
 

Обучение правилам безопасного поведения на дорогах. 

Обучение правилам безопасного поведения на дорогахпризвано содействовать 

профилактике правонарушений несовершеннолетними в сфере дорожного движения, 
воспитывать транспортную культуру безопасного поведения на дорогах.  

Формы и методы обучения правилам безопасного поведения на дорогах: 

- викторины, конкурсы, соревнования, эстафеты и др.;  
-исследовательские проекты, научные мини-конференции, интеллектуально-

познавательные игры и др.;  
- социальные проекты, акции и др.;  
- компьютерное тестирование по правилам дорожного движения и др. Формирование 

экологической культуры у младших школьников на этапе обучения в  
начальной школе будет характеризоваться следующими показателями: 

 повышение уровня информированности;

 повышение интереса к природе родного края;

 потребность выразить свой интерес в творческих работах;
 соблюдение правил поведения в окружающей  среде вошло в привычку;
 ребенок контролирует свои действия, соотнося их с окружающей обстановкой и 

возможными последствиями для тех или иных объектов окружающей среды;
 выражена потребность в заботе о тех или иных представителях животного и 

растительного мира;

 ребенок способен самостоятельно выбирать объекты своей экологической 
деятельности;

 доброта, отзывчивость и внимание к окружающим (людям, природе) 
сопровождается готовностью ребенка оказать помощь нуждающимся в ней.

Школа призвана подавать подрастающему поколению глубокие и прочные знания, основ 

наук, выработать необходимые навыки и умения, формировать мировоззрение, обеспечить 

всестороннее развитие личности. Одновременно школа берёт на себя обязательство выполнять 
и оздоровительную роль, так как обществу становится небезразлично, какой ценой для здоровья 

подрастающего поколения приобретаются знания.
Здоровье в обществе  в последние годы занимает одно из первых мест в иерархии

 
потребностей человека. Учебный процесс в школе совершенствуется с учетом 

возрастных, половых и индивидуальных возможностей детей. Содержания методы и темы 

общения детей в школе не должны вызывать перегрузку, а в конечном итоге нарушения в 

состоянии их здоровья. Поэтому учет психофизиологических особенностей учащихся при 

организации обучения становится все более актуальной задачей в связи с широким 

экспериментированием в школе, введением инновационных режимов, изменением содержания 

и методики обучения. Оптимальным является обучение, обеспечивающее максимальный 

учебно-воспитательный эффект при сохранении благоприятной динамики работоспособности и 

функционирования ребенка.  
Здоровье – это состояние нашего физического, психического и социального 

благополучия, а не просто отсутствие болезней или физических дефектов.  
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Признаками здоровья являются специфическая (иммунная) и неспецифическая 
устойчивость к действию повреждающих факторов: 

 Показатель роста и развитии;

 Функциональное состояние и резервные возможности организма;

 Наличие и уровень кого-либо заболевания или дефекта развития;

 Уровень морально-волевых и ценностно-мотивационных установок.
В формировании мотивации к здоровому образу жизни у учащихся школа играет 

огромную роль. При подходе к собственному здоровью характерна стратегия 

предупредительного характера (сохранить здоровье). Школа способствует воспитанию у детей 

привычек, а затем и потребностей к здоровому образу жизни, формированию навыков принятия 

самостоятельных решений в отношении поддержания и укрепления своего здоровья. 
Приоритетными видами деятельности «МОУ «СОШ № 1 г. Ртищево Саратовской 

области» включены следующие позиции: создание условий для гармоничного физического 

развития ребенка, охрана и укрепление здоровья ребёнка по различным направлениям 

(нормализация учебной нагрузки; формирование понимания ценности здоровья и здорового 

образа жизни; поддержка программ, направленных на охрану и укрепление здоровья детей; 

создание адаптивной образовательной среды для детей с ограниченными возможностями 

здоровья). 
 

Содержание деятельности и показатели сформированности 

экокультуры младших школьников. 

 

 

 

Класс Содержание и формы деятельности Показатели  сформированности  

  экологической  культуры ребенка на 

  разных возрастных этапах 

1 класс Наблюдение различных  состояний - проявляет интерес к  объектам 

 окружающей  среды, окружающего мира, условиям жизни 

 сопровождающихся разъяснениями людей, растений, животных, 

 учителя; первоначальные оценки пытается оценивать  их  состояние с 

    

 деятельности  людей  (на  уровне позиции хорошо – плохо; 

 хорошо – плохо); - с желанием  участвует в экологически 

 выполнение предложенных учителем ориентированной деятельности; 

 правил поведения; обращение с - эмоционально реагирует при 

 представителями  животного и встрече  с прекрасным  и  пытается 

 растительного мира; передать  свои  чувства  в доступных 

 эстетическое наслаждение красотой видах  творчества (рисунки, 

 природы и творческое  воплощение рассказы); 

 своих впечатлений  в  устных - старается выполнять правила 

 рассказах  и  рисунках; поведения на  улице, во время 

 ощущение потребности  в знаниях прогулок в лес, в парк; 

 экологического содержания; - проявляет готовность  оказать 

 бережное отношение к используемым помощь  нуждающимся  в ней 

 предметам; животным и растениям; 

 наблюдение за деятельностью - пытается контролировать  свое 

 взрослых  по улучшению окружающей поведение, поступки, чтобы не 

 среды и собственное посильное причинить  вреда окружающей 
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 участие в ней. среде. 

2-3 класс Переход от  простого наблюдения к - интерес ребенка к  объектам 

 наблюдению-анализу (почему окружающего  мира сопровождается 

 хорошо и почему плохо); попытками  ребенка их 

 соотнесение своих действий и анализировать; 

 поведения в той или иной  ситуации -  участие в той  или  иной деятельности 

 с действиями  других  людей  и вместе со взрослыми с 

 влиянии  их на природу; проявлением самостоятельности и 

 собственные открытия – поиск  и творчества; 

 удовлетворение потребности  в - общение с представителями 

 знаниях  о конкретных объектах животного и  растительного мира, 

 окружающей  среды; вызванное в большей  степени заботой 

 бережное отношение к  предметам о них, нежели получением 

 быта по собственной  воле; удовольствием; 

 участие в созидательной - выполнение ряда правил поведения в 

 деятельности взрослых. окружающей  среде, ставших привычным 

  делом. 

4 класс Анализ  наблюдений  за состоянием - соблюдение правил поведения 

 окружающей  среды и  посильных вошло в привычку, ребенок 

 вклад в улучшение ее  состояния; контролирует свои  действия, 

 осознанное соблюдение норм и соотнося их  с окружающей 

 правил поведения в окружающей обстановкой  и  возможными 

 среде; последствиями  для тех  или иных 

 действенная забота о представителях объектов окружающей среды; 

 животного и  растительного - выражена потребность  в заботе 

 мира; о тех  или  иных  представителях 

 использование полученных  знаний, животного и растительного мира; 

 умений  и  навыков в экологически - ребенок  способен самостоятельно 

 ориентированной  деятельности; выбирать  объекты своей экологической 

 воплощение своих  впечатлений  об деятельности; 

 окружающем  мире в различных -доброта, отзывчивость  и внимание к 

 видах творчества. окружающим сопровождается 

  готовностью ребенка оказать  помощь 

  нуждающимся в ней. 

    
Ожидаемые результаты (в отношении к обучающимся, учителям, родителям) 

1. Вовлечение в деятельность экологического содержания.  
2. Проявление активности, инициативы, творчества в организации и проведении 

экологических мероприятий.  
3. Овладение разнообразными формами и методами поиска знаний, 
практическими умениями, в том числе исследовательскими.  
4. Обогащение знаниями о природных богатствах родного края, его 
экологических проблемах и способах их решения.  
5. Проявление экологической  культуры, выражающейся в переводе знаний  в норму 

поступка.  
Материально-техническая база и другие материальные условия формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни в начальной школе:  
- наличие необходимых помещений и территорий для проведения деятельности в 

соответствии с ее целями и задачами, установленными в плановой документации 
образовательной организации;  
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- состояние отведенных для деятельности по формированию экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни помещений и территорий 

образовательной организации в соответствии с ее целями и задачами, установленными в 

плановой документации;  
- соответствие материально-технического обеспечения деятельности по 

формированию экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни целям и 

задачам, установленным в плановой документации;  
- соответствие санитарно-гигиенических условий деятельности по формированию 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни требованиям федеральных 

нормативных правовых актов для образовательных организаций данного типа и вида.  
Информационно-методическое обеспечение деятельности по формированию 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни в начальной школе:  
- наличие необходимого методического обеспечения деятельности по 

формированию экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни;  
- информационно-техническая оснащенность деятельности по формированию 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни (уpовень обеспеченности 

компьютеpной техникой и ее использования для решения задач);  
- уpовень сохpанности и использования школьного библиотечного фонда для 

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни.  
Обеспечение уровня организации деятельности по формированию экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни:  
- четкое указание целей, задач, средств их реализации в документации 

образовательной организации;  
- взаимосоответствие целей, задач и средств формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни младших школьников;  
- оптимальность, реалистичность программы (плана) формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни младших школьников;  
- наличие достаточной связи внеурочной и урочной деятельности по 

формированию экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни;  
- направленность деятельности по формированию экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни младших школьников в соответствии с реализацией 

принципа индивидуальной дифференциации в образовании на возможно более полные 
развитие и реализацию их образовательного и в целом личностного потенциала; 

- соответствие предлагаемых учащимся форм в рамках деятельности по 

формированию экологической культуры и здоровому и безопасному образу жизни 

доминирующим социально позитивным ориентациям обучающихся в начальной школе;  
- обеспечение возможностей для развития творческих способностей учащихся;  
- регулярное ведение текущего контроля результатов выполнения установленных 

документацией образовательной организации программы (планов) формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни;  
- наличие в образовательной организации органов ученического самоуправления. 
Кадровое обеспечение деятельности по формированию экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни в начальной школе: 
 

-наличие в образовательной организации должностей работников, по своему 

функционалу отвечающих за формирование экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни младших школьников;  
- общий уровень психолого-педагогической компетентности работников 

образовательной организации в организации деятельности по формированию экологической 
культуры, здорового и безопасного образа жизни.  

Использование в образовательной организации целесообразных форм организации 
деятельности по формированию экологической культуры, здорового и безопасного образа:  

- использование в образовательной организации кружков, секций, мероприятий, акций, 

конкурсов и других форм организации внеурочной деятельности, способствующих 

формированию экологической культуры, здоровому и безопасному образу жизни.  
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Соответствие социально-психологических условий формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни в начальной школе требованиям 

федеральных нормативных правовых актов к деятельности образовательных организаций 

данного типа и вида.  
Достижение психологической защищенности обучающихся в ходе реализации 

программы на основе:  
- обеспечения общей удовлетворенности обучающихся процессом и результатами 

своего участия в мероприятиях,  
- эмоциональной включенности обучающихся в процесс формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни.  
Соответствие педагогической организации совместной деятельности младших  

школьников психолого-педагогическим требованиям к воспитывающим взаимоотношениям в 
образовательной деятельности:  

-обеспечение освоения учащимися нравственных норм отношений на основе 

человеколюбия, развития у них коллективистской идентификации в процессе педагогически 

организуемой совместной деятельности;  
- использование при организации совместной деятельности учащихся осмысленной 

учащимися общественно-полезной деятельности как наиболее эффективно влияющей, 

учитывая особенности младшего школьного возраста, на формирование социально 
позитивных взаимоотношений учащихся с окружающим миром;  

- отсутствие у педагогов образовательной организации опоры на авторитарный подход 

в задании целей совместной воспитательно-значимой деятельности учащихся и в организации 

осуществления ими данной деятельности;  
- разнообразие форм внеклассной работы в образовательной организации с 

приоритетом форм, обеспечивающих: а) неформальное общение учащихся между собой и  
с педагогическими работниками; б) самовыражение и самоутверждение учащегося в 

коллективе сверстников; в) создание наиболее благоприятных условий для включения 
учащихся в систему реальных нравственных отношений при проведении внеклассных 

мероприятий); 
- обеспечиваемая педагогической организацией учебной и иной совместной 

деятельности учащихся позитивность общего настроения в классных коллективах; 
- варьирование основных стилей педагогического воздействия на обучающихся 

(наставнический; тренирующий; консультативный) в зависимости от решаемых 

воспитательных задач и особенностей учащихся; 
- интерактивность взаимодействия педагога с учащимися в их педагогически 

организуемой совместной деятельности, характеризуемая последовательной реализацией 

следующих стадий организации взаимодействия: поиск педагогом позитивного в 

личности ребенка; активизация деятельности педагога на основе педагогически 

целесообразного и корректного его участия в личных проблемах и трудностях ученика; 

выраженность заинтересованности педагогов в успехе каждого, проявляемая с помощью 

систематической оценки эффективности участия в совместной деятельности как условия 

формирования у учащихся нравственных норм отношений на основе развития их 

коллективистской идентификации.  

Обеспечение взаимодействия педагогического коллектива образовательной 

организации с общественностью и внешними организациями для решения задач 
формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни: 

- обеспечение взаимодействия педагогического коллектива образовательной 

организации с родителями обучающихся при решении задач формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни; 
- выраженность ориентации администрации образовательной организации на 

поддержание связей своей организации с другими организациями для обеспечения 
экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни младших школьников. 
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2.4.4.План традиционных мероприятий по реализации направления 

Программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни в  начальной школе «МОУ «СОШ № 1 г. Ртищево Саратовской 

области» 

  Виды деятельности Сроки реализации Ответственные 

1.  Санитарно – гигиеническая деятельность  

1.1 Организация образовательного процесса Постоянно Зам. директора по 

 в соответствии с нормами СаНПиНа:  АХР. 

 ● проветривание учебных кабинетов;  Классные 

 ● влажная уборка классных кабинетов;  руководители 

 ● дезинфекция учебных кабинетов;   

 ● освещенность;   

 ●  воздушно  – тепловой  режим;   

 уровень шума   

1.2 Проведение оценки состояния учебных 1 раз в четверть Зам. директора по 

 кабинетов в соответствии с нормами  АХР. 

 СаНПиНа:   

 -освещение учебных кабинетов;   

 -соответствие  учебной  мебели   

 антропометрическим данным   

 обучающихся;   

 - наличие куллеров   

1.3 Гигиеническая оценка (экспертиза) Ежегодно Администрация 

 расписания:   

 -большие и малые перемены;   

 -дневная и недельная нагрузка   

 обучающихся;   

 -место уроков в расписании учебного   

     

 дня;    

 -соответствие  учебной  нагрузки    

 динамике работоспособности;    

 -наличие облегченного дня в течение    

 учебной недели    

2. Физкультурно – оздоровительная деятельность  

2.1 Обеспечение дополнительной Систематически  Учителя физической 

 двигательной активности обучающихся,   культуры, классные 

 через введение:   руководители 

 -3 часа урока физической культуры;    

 -кружков и секций    

2.2 Проведение  уроков физической Систематически  Учителя физической 

 культуры на свежем воздухе   культуры, классные 

    руководители 

2.3 Организация и проведение в режиме Ежедневно  Классные 

 учебного   руководители 
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 дня обучающихся:    

 -динамической паузы (1 – 4 классы);    

 -физкультурные минутки (1 – 4 классы)    

 -гимнастики для глаз    

2.4 Организация и проведение: По плану  Зам. директора по 

 -«День здоровья»   УВР, классные 

 - «Мама, папа, я - спортивная семья!»   руководители 

 - Спортивные эстафеты учащихся 1    

 

классов и шестилеток  МДОУ д/с №3 

«Солнышко»    

 - Спортивные соревнования    

 - Лыжные эстафеты.    

 - Кросс «Золотая осень»    

3. Питание  

3.1 Обеспечение качественного и В течение  Директор, 

 рационального питания обучающихся, в учебного года  зам. директора по 

 соответствии с нормативами детского   АХР 

 питания    

3.2 Рейды по проверке качества 1 раз в месяц  Бракеражная 

 приготовления пищи, соблюдения норм   комиссия 

 СаНПиНа:    

 -сбалансированность рациона;    

 -разнообразие рациона;    

 -соблюдение технологической    

 обработки пищевых продуктов;    

4. Консультативно – диагностическая работа  

4.1 Организация и проведение углубленных Ежегодно  Медицинские 

 медицинских осмотров (1 – 4 классы)   работники 

4.2 Организация и оказание необходимых По запросу  Медицинские 

 консультаций для обучающихся   работники 

4.3 Индивидуальные консультации Систематически  Психолог 

 психолога для обучающихся, родителей,    

 педагогов    

5. Информационно - обучающее  

5.1 Проведение обязательных классных Ежегодно  Классные 

 часов:   руководители 

 
    

 «Моё здоровье в моих руках»;   

 «История Олимпийских и  Психолог 

 Паралимпийских игр»;   

 «Путешествие в  страну   

 Здоровячков»;   

 «Здоровый образ жизни – что это   

 такое»;   
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Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма: 

№  Мероприятие Сроки Ответственные 

п/п     

1.  Оборудование классного уголка октябрь Классные 

  безопасности дорожного движения.  руководители 

  Выявление детей, имеющих велосипеды,   

  организация с ними занятий и   

  проведение зачетов по Правилам   

  движения   

2.  Составление схем безопасных маршрутов сентябрь Классные 

  детей в школу и обратно, принятие мер к  руководители 

  ограждению опасных для движения детей   

  мест.   

3.  Проведение тематических классных В течение года Классные 

  часов  «Каждому должно быть ясно - на  руководители 

  дороге кататься опасно” (на коньках,   

  велосипеде, т.д.)   

4.  Проведение “Недели безопасности март Классные 

  дорожного движения”  руководители 

5.  Проведение инструктажей по По плану Классные 

  безопасному поведению на дорогах, в  руководители 

  зонах отдыха, на водоёмах.   

 Ожидаемые результаты:   

1. Улучшение психоэмоционального состояния как у учащихся, так и  у учителей.  
2. Налаживание психологической комфортности педагогического взаимодействия в 

системе «ученик - учитель».  
3. Рост мотивации к получению знаний по вопросам сохранения и улучшения 

здоровья, соблюдения принципов ЗОЖ при условии неавторитарного стиля преподавания 

предметов в процессе обучения.  
4. Рост уровня физической активности детей и подростков, повышение интереса к 

спортивным мероприятиям, спорту.  
5. Повышение уровня знаний по вопросам здоровья и здорового образа и стиля жизни. 
6. Рост уровня проявления общественной активности. 
7. Уменьшение количества дней, пропущенных учащимися по болезни. 
8. Увеличение количества учащихся, занимающихся в спортивных секциях. 
9. Рост экологической грамотности учащихся. 
10. Повышение уровня экологической культуры младших школьников. 

 

Содержание деятельности в рамках программы: 

1. Классные часы, беседы. 

 7 апреля - Всемирный день здоровья.   

 Единый классный час о ЗОЖ ;   

 «Разговор о вредных  привычках»;   

 «Правильное питание – основа   

 хорошего здоровья»   
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2. Просмотр и обсуждение видеофильмов. 
3. Посещение медицинских учреждений с экскурсиями. 
4. Правовой практикум. 
5. Проведение спортивных минуток  и динамических пауз  на уроках и переменах. 
6. Организация витаминного питания школьников. 
7. Родительские собрания:  

«Режим дня первоклассника», «Предупреждения переутомления», «Физкультура в семье», 

«Полноценное питание и сон», «Физическое воспитание девочек», «Физическое воспитание 

мальчиков», «Экологическое воспитание младших школьников», «Роль семьи в воспитании 
экологической культуры ребёнка», досуг и т.п.. 

8. Спортивные и экологические мероприятия (спартакиады, спортивные соревнования, 
подвижные игры, субботники, экологические акции и т.д.). 

 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся. 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся 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 аудиторной и вне аудиторной нагрузки (выполнение дома. 

Современными научными исследованиями установлено: биоритмологический оптимум 

умственной работоспособности у детей школьного возраста приходится на интервал 10 - 12 

часов. В эти часы отмечается наибольшая эффективность усвоения материала при наименьших 

психофизиологических затратах организма. Поэтому в расписании уроков для обучающихся 1-го 

уровня обучения основные предметы проводятся на 2 – 3 уроках. Неодинакова умственная 

работоспособность обучающихся и в разные дни учебной недели. Ее уровень нарастает к 

середине недели и остается низким в начале (понедельник) и в конце (пятница) недели. Поэтому 

распределение учебной нагрузки в течение недели строится таким образом, чтобы наибольший 

ее объем приходился на вторник и (или) среду. На эти дни в расписание уроков включены либо 

наиболее трудные предметы, либо средние и легкие по трудности предметы, но в большем 

количестве, чем в остальные дни. При составлении расписания уроков используются таблица, в 

которой трудность каждого предмета ранжируется в баллах. Продолжительность урока в 1 

классе не более 40 мин (с учетом ступенчатого режима). В 1 классе, согласно СанПиН 2.4.2.2821-

10, используется «ступенчатый» режим обучения: сентябрь-октябрь — 3 урока по 35 минут; 

ноябрь-декабрь — 4 урока по 35 минут (1 день 5 уроков); январь-май — 4 урока по 45 минут (1 

день 5 уроков). Также для 1 класса проводится динамическая пауза (40 минут). 

 

Режим проветривания помещений. 
 

Учебные помещения проветриваются во время перемен, вестибюли и фойе - во время 

уроков. До начала занятий и после их окончания осуществляется сквозное проветривание 
учебных помещений, продолжительность которого определяется погодными условиями, 

направлением и скоростью движения ветра, эффективностью отопительной системы.  
Режим уборки помещений. 

 
Во всех помещениях школы ежедневно проводится влажная уборка с применением 

моющих средств. В туалете, столовой, в вестибюлях влажная уборка проводится после каждой 

перемены. Уборка учебных и вспомогательных помещений проводится после окончания уроков, 
в отсутствии обучающихся, при открытых окнах. Все дезинфицирующие растворы для мытья 

полов готовятся перед непосредственным применением в подсобном помещении в отсутствии 

учащихся и хранят в упаковке производителя, в соответствии с инструкцией и в местах, 

недоступных для обучающихся. Один раз в месяц (последняя неделя) во всех помещениях 
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школы проводится генеральная уборка техническим персоналом с применением разрешённых 

моющих и дезинфицирующих средств. 

Воздушно-тепловой режим 

Температура воздуха в зависимости от климатических условий в учебных помещениях  и 

кабинетах, библиотеке, вестибюле составляет 18-24 С, в спортивном зале, обеденном 

зале – 18 - 22 С. Для контроля температурного режима учебные помещения и кабинеты 
оснащены бытовыми термометрами. Ведутся журналы учёта температурного режима.  

Расписание внеурочной деятельности составлено с учётом чередования двигательной и 
умственной деятельности учащихся.  

Просветительская работа с родителями (законными представителями). Сложившаяся 
(или складывающаяся) система работы с родителями (законными  

представителями) по вопросам охраны и укрепления здоровья детей направлена на повышение 
их уровня знаний и включает:  

• проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов;  
• привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по 

проведению оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований;  
• создание библиотечки детского здоровья, доступной для родителей и т.п.  
Примерная тематика бесед с родителями: 

1 класс: 
• Забота государства о здоровье подрастающего поколения.  
• Содружество врача, педагога и семьи в гигиеническом воспитании 
обучающихся начальных классов.  
• Психологические особенности детей младшего школьного возраста. 
• Особенности физического развития младших школьников. 
2 класс: 
• Гигиена мальчиков и гигиена девочек. 
• Основные принципы режима для младшего школьника. 
• Гигиенические требования к детской одежде и обуви. 
• Гигиена питания.  
3 класс: 
• Физическое воспитание детей в семье. 
• Закаливание. 
• Активный отдых младших школьников. 
• Режим просмотра телевизора.  
4 класс: 
• Половое воспитание детей младшего школьного возраста.  
• Режим работы на компьютере обучающихся начальных классов 
• Профилактика бытового травматизма. 
• Профилактика пищевых отравлений. 
• Профилактика уличного травматизма. 

 
 

2.5. Программа коррекционной работы 

2.5.1. Цели и задачи программы коррекционной работы 

 

Программа коррекционной работы (ПКР) МОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№1 г. Ртищево Саратовской области» является неотъемлемым структурным компонентом 
основной образовательной программы. 

Цель программы 

Программа коррекционной работы разработана в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО направлена на создание системы комплексной помощи детям с ОВЗ в освоении основной 

образовательной программы начального общего образования, коррекцию недостатков в 
физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию.   
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Дети с ОВЗ — дети, состояние здоровья которых препятствует освоению 

образовательных программ общего образования вне специальных условий обучения и 

воспитания, т. е. это детиинвалиды либо другие дети в возрасте до 18 лет, не признанные в 

установленном порядке детьмиинвалидами, но имеющие временные или постоянные 

отклонения в физическом и (или) психическом развитии и нуждающиеся в создании 
специальных условий обучения и воспитания. 

     Дети с ОВЗ могут иметь разные по характеру и степени выраженности нарушении 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 

ОВЗ 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 отдельных классах или отдельных организациях, 

осущесвтляющих образовательную деятельность по адаптированным образовательным 

программам или по индивидуальной программе, с использованием надомной и (или) 

дистанционной формы обучения. Варьироваться могут степень участия специалистов 

сопровождения и организационные формы работы.  
Программа коррекционной работы обеспечивает:  
 выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

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

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-
педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом 
особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей детей (в 
соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);

 возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья 
основной образовательной программы начального общего образования и их интеграции в 
организации, осуществляющей образовательную деятельность.

 
Задачи программы: 

 
 своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья;
 определение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, 

детейинвалидов;
 определение особенностей организации образовательной деятельности для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого 
ребенка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности;

 создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ основной 
образовательной программы начального общего образования и их интеграции в 
образовательной организации;

 осуществление индивидуально ориентированной 
психологомедикопедагогической помощи детям с ОВЗ с учетом особенностей психического 
и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 
рекомендациями психологомедикопедагогической комиссии);

 разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация 
индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в 
физическом и (или) психическом развитии;
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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 ОВЗ;
 оказание родителям (законным представителям) детейс ОВЗ консультативной и 

методической помощи по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам.
Принципы формирования программы
Соблюдение интересов ребенка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему ребенка с максимальной пользой и в интересах ребенка.
Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с ОВЗ, а 

также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, 

взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребенка, участие в данном 

процессе всех участников образовательных отношений.
Непрерывность. Принцип гарантирует ребенку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к ее решению.
Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми с ОВЗ.
Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с ОВЗ 

выбирать формы получения детьми образования, организации, осуществляющие 

образовательную деятельность, защищать законные права
и интересы детей, включая обязательное согласование с родителями (законными 

представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ОВЗ в специальные 

(коррекционные) организации, осуществляющие образовательную деятельность (классы, 

группы). 
 

2.5.1. Перечень, содержание и план реализации индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых 

образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья, их 

интеграцию в организации, осуществляющей образовательную деятельность и освоение 

ими основной образовательной программы начального общего образовани  

2.5.2.1. Направления реализации программы коррекционной работы в 

образовательной организации 

Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования включает в 

себя взаимосвязанные направления, которые отражают её основное содержание и охватывают 

всю образовательную деятельность, обеспечивают взаимодействие с родительской 

общественностью и иными общественными организациями: диагностическое; коррекционно-

развивающее; консультативное; информационно-просветительское. 

Каждое из них направлено на мониторинг и сопровождение учащихся с особыми 

образовательными потребностями и их семей, а также на создание благоприятной 

психологически безопасной среды для каждого учащегося не только в стенах школы, но и за ее 

пределами. 

Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей, нуждающихся в 

коррекционной работе специалистов, предусматривает определение причин, спровоцировавших 

появления тех или иных проблем ребенка в школе; обеспечивает объективный подход к 

изучению возможностей ребенка в условиях конкретной образовательной среды; 

предусматривает изучение динамики его развития в процессе коррекционной работы, выступает 

инструментом контроля эффективности проводимых комплексных мероприятий, направленных 

на предупреждение или устранение неблагоприятных факторов, уже имеющих место или 

возможных в образовательной деятельности. 

Содержание работы педагогов и специалистов психолого-медико-педагогического 

сопровождения в рамках направления:  
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- своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 

- ранняя (с первых дней пребывания ребёнка в образовательной организации) диагностика 

отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации и обучения; 

- комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации от 

специалистов разного профиля; 

- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ОВЗ, 

выявление его резервных возможностей; 

- изучение развития двигательной, познавательной, коммуникативной, 

эмоциональноволевой сфер и личностных особенностей обучающихся; 

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 

- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации обучающегося с ОВЗ; 

- системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития 

ребёнка; 

- анализ эффективности коррекционноразвивающей работы. 

Коррекционно-развивающая работа обеспечивает специально организованную 

комплексную помощь детям в освоении содержания образования; коррекцию недостатков в 

физическом и психическом развитии детей с ОВЗ в условиях общеобразовательной организации, 

отслеживание причин возникновения проблем, их проявление; мониторинг и динамика 

достижений учащихся в процессе обучения и воспитания в каждом конкретном случае.  

Содержание в рамках коррекционноразвивающей работы: 

- разработка индивидуальной образовательной траектории для обучащихся с ОВЗ и 

инвалидов; 

- выбор оптимальных для развития ребёнка с ОВЗ и инвалидов коррекционных форм, 

программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями; 

- организация и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционноразвивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и 

трудностей обучения; 

- системное воздействие на учебнопознавательную деятельность обучающегося в 

динамике образовательной деятельности, направленное на формирование УУД и коррекцию 

отклонений в развитии; 

- коррекция и развитие высших психических функций; 

- развитие двигательной, коммуникативной, эмоциональноволевой и личностной сфер 

обучающегося и психокоррекция его поведения. 

Консультативная работа обеспечивает непрерывность сопровождения обучающихся с 

ОВЗ и инвалидов, а также их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-

педагогических условий обучения, развития и воспитания, коррекции, социализации 

обучающихся. 

Содержание в рамках консультативной работы: 

- выработка совместных рекомендаций по основным направлениям работы с 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участников 

образовательной деятельности; 

- 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. 

Информационно-просветительская работа предполагает расширение образовательного 

пространства окружающего социума и информирование всех субъектов образовательной 

деятельности: родителей, педагогов, школьных специалистов, вспомогательного персонала 

образовательных организаций, учащихся - об особенностях учебного процесса для определенной 

категории учащихся. 

Содержание информационнопросветительской работы: 

- различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательной 
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деятельности - обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их 

родителям (законным представителям), педагогическим работникам - вопросов, связанных с 

особенностями образовательной деятельности и сопровождения детей с ОВЗ; 

- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуальнотипологических особенностей различных категорий детей с ОВЗ. 

2.5.2.2. Этапы реализации программы 

Программа коррекционной работы реализуется в несколько этапов. 

Этап сбора и анализа информации (информационноаналитическая деятельность). 

Результат - оценка контингента обучающихся для выявления обучающихся с особыми 

образовательными потребностями, учёта особенностей, определения специфики и их особых 

образовательных потребностей; оценка образовательной среды на предмет соответствия 

требованиям программнометодического обеспечения, материальнотехнической и кадровой 

базы образовательной организации. 

Этап планирования, организации, координации (организационноисполнительская 

деятельность). Результат - особым образом организованная образовательная деятельность, 

имеющая коррекционноразвивающую направленность, и процесс специального психолого-

медико-педагогического сопровождения обучающихся с ОВЗ и инвалидов при целенаправленно 

созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации 

рассматриваемой категории детей. 

Этап диагностики коррекционноразвивающей образовательной среды 

(контрольнодиагностическая деятельность). Результат - констатация соответствия созданных 

условий и выбранных коррекционноразвивающих и образовательных программ особым 

образовательным потребностям ребёнка. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивнокорректировочная деятельность). 

Результат - внесение необходимых изменений в образовательную деятельность и процесс 

сопровождения обучающихся с ОВЗ и инвалидов, корректировка условий и форм обучения, 

методов и приёмов работы. 

 

2.5.2.3. Особенности организации коррекционно-развивающих занятий 

В рамках психолого-педагогического сопровождения образовательной деятельности в 

школе проводится индивидуальная и групповая коррекционная работа с учащимися в различных 

формах, в частности, коррекционно-развивающие занятия с психологом (педагогом-психологом). 

Цель коррекционно-развивающих занятий - коррекция недостатков познавательной, 

коммуникативной, регуляторной, эмоционально-личностной сферы детей. 

Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях: 

- создание условий для развития сохранных функций;  

- формирование положительной мотивации к обучению; 

- повышение уровня общего развития, восполнение пробелов предшествующего развития 

и обучения;  

- коррекция отклонений в развитии двигательной, познавательной, коммуникативной, 

эмоционально-личностной сферы; формирование механизмов волевой регуляции в процессе 

осуществления деятельности;  

- воспитание умения общаться, развитие коммуникативных навыков. 

Коррекционной работе предшествует этап комплексного диагностического обследования, 

позволяющий выявить характер и интенсивность трудностей развития, сделать заключение об их 

возможных причинах и на основании этого заключения строить коррекционную работу, исходя 

из ближайшего прогноза развития. 

Занятия строятся с учетом основных принципов коррекционно-развивающего обучения: 

1. Принцип системности коррекционных (исправление или сглаживание отклонений и 

нарушений развития, преодоление трудностей развития), профилактических (предупреждение 

отклонений и трудностей в развитии) и развивающих (стимулирование, обогащение содержания 

развития, опора на зону ближайшего развития) задач. 

2. Принцип единства диагностики и коррекции реализуется в двух аспектах. Реализация 

коррекционно-развивающей работы требует от педагога постоянного контроля динамики 

изменений личности, поведения и деятельности, эмоциональных состояний, чувств и 
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переживаний ребенка. Такой контроль позволяет вовремя вносить коррективы в коррекционно-

развивающую работу. 

3. Деятельностный принцип коррекции определяет тактику проведения коррекционной 

работы через активизацию деятельности каждого обучающегося, в ходе которой создается 

необходимая основа для позитивных сдвигов в развитии личности ребенка. 

4. Учет индивидуальных особенностей личности позволяет наметить программу 

оптимизации в пределах психофизических особенностей каждого обучающегося. Коррекционная 

работа должна создавать оптимальные возможности для индивидуализации развития. 

5. Принцип динамичности восприятия заключается в разработке таких заданий, при 

решении которых возникают какие–либо препятствия. Их преодоление способствует развитию 

обучающихся, раскрытию возможностей и способностей. Каждое задание должно проходить ряд 

этапов от простого к сложному. Уровень сложности должен быть доступен конкретному 

ребенку. Это позволяет поддерживать интерес к работе и дает возможность испытать радость 

преодоления трудностей. 

6. Принцип учета эмоциональной окрашенности материала предполагает, чтобы игры, 

задания и упражнения создавали благоприятный, эмоциональный фон, стимулировали 

положительные эмоции. 

 

2.5.2. Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях образовательной 

деятельности, включающего психолого-медико-педагогическое обследование детей с 

целью выявления их особых образовательных потребностей, мониторинг динамики 

развития детей, их успешности в освоении основной образовательной программы 

начального общего образования, корректировка коррекционных мероприятий 

 

Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования включает 

в себя взаимосвязанные направления, отражающие ее основное содержание: 

 диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и 

подготовку рекомендаций по оказанию им психологомедикопедагогической помощи в 

условиях образовательной организации;

 коррекционноразвивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии детей с ОВЗ в условиях образовательной 

организации; способствует формированию универсальных учебных

действий у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных);

 консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ОВЗ и их семей по вопросам реализации дифференцированных 

психологопедагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и 

социализации обучающихся;

 информационнопросветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанных с особенностями образовательного процесса для данной 

категории детей, со всеми участниками образовательных отношений — обучающимися (как 

имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками.
 

Содержание направлений работы 

Диагностическая работа включает: 

 своевременное  выявление  детей,  нуждающихся  в  специализированной

помощи;

 раннюю (с первых дней пребывания ребенка в образовательной организации) 

диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации;
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 комплексный сбор сведений о ребенке на основании диагностической 

информации от специалистов разного профиля;

 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с 

ОВЗ, выявление его резервных возможностей;

 изучение развития эмоциональноволевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся;

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания

ребенка;

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с ОВЗ;

 системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой 

развития ребенка;

 анализ успешности коррекционноразвивающей работы.
 

Коррекционноразвивающая работа включает: 
 

 выбор оптимальных для развития ребенка с ОВЗ коррекционных 

программ/методик, методов и приемов обучения в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями;

 организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционноразвивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития

и трудностей обучения; 
 системное воздействие на учебнопознавательную деятельность ребенка в 

динамике образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных 

действий и коррекцию отклонений в развитии;

 коррекцию и развитие высших психических функций;

 развитие эмоциональноволевой и личностной сферы ребенка и психокоррекцию 

его поведения;

 социальную защиту ребенка в случае неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах.
 

Консультативная работа включает: 
 

 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимся с ОВЗ, единых для всех участников образовательных отношений;

 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приемов работы с обучающимся с ОВЗ;

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приемов коррекционного обучения ребенка с ОВЗ.
 

Информационнопросветительская работа предусматривает: 
 

 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам 

образовательных отношений — 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 

ОВЗ;

 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по 

разъяснению индивидуальнотипологических особенностей различных категорий детей с ОВЗ.

 Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

общеобразовательной программы начального общего образования
 закрепляет основные направления и цели оценочной деятельности, описание 

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

формы представления результатов, условия и границы применения системы оценки;
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 ориентирует образовательную деятельность на духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания 

учебных предметов начального общего образования и формирование универсальных учебных 

действий;

 обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, позволяющий вести оценку 

предметных, метапредметных и личностных результатов начального общего образования;

 предусматривает оценку достижений обучающихся (итоговая оценка 

обучающихся, освоивших основную образовательную программу начального общего 

образования) и оценку эффективности деятельности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность;

 отслеживает динамику учебных достижений обучающихся. 

Этапы реализации программы 

Программа коррекционной работы реализуется в случае выявления обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья на основании заключения ПМПК, представленном 

родителями (законными представителями) в МОУ «СОШ №1 г. Ртищево Саратовской 
области».  

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их 
адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов.  

Этап сбора и анализа информации (информационноаналитическая деятельность). 

Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учета особенностей 

развития детей, определения специфики и их особых образовательных потребностей; оценка 

образовательной среды на предмет соответствия требованиям программнометодического 

обеспечения, материальнотехнической и кадровой базы организации.  
Этап планирования, организации, координации (организационноисполнительская 

деятельность). Результатом работы является особым образом организованный 

образовательный процесс, имеющий коррекционноразвивающую направленность, и процесс 

специального сопровождения детей с ОВЗ при целенаправленно созданных (вариативных) 

условиях обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой категории детей.  
Этап диагностики коррекционноразвивающей образовательной среды 

(контрольнодиагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия 

созданных условий и выбранных коррекционноразвивающих и образовательных программ 
особым образовательным потребностям ребенка.  

Этап регуляции и корректировки (регулятивнокорректировочная деятельность). 

Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и процесс 

сопровождения детей с ОВЗ, корректировка условий и форм обучения, методов и приемов 
работы. 

 
 

2.5.4. Описание специальных условий обучения и воспитания детей с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе безбарьерной среды их 

жизнедеятельности, использование адаптированных образовательных программ 

начального общего образования и методов обучения и воспитания, специальных 

учебников, учебных пособий и дидактических материалов, технических средств 

обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг 

ассистента (помощника), оказывающего детям необходимую техническую помощь, 

проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий  
Программа коррекционной работы предусматривает создание в образовательной 

организации специальных условий обучения и воспитания детей с ОВЗ, включающих:  
Психологопедагогическое обеспечение, в том числе: 
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 обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных 

нагрузок, вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в 

соответствии с рекомендациями психологомедикопедагогической комиссии;
 обеспечениепсихологопедагогическихусловий(коррекционная

направленность учебновоспитательной деятельности; учет индивидуальных особенностей 

ребенка; соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование 

современных педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных, для 

оптимизации образовательной деятельности, повышения ее эффективности, доступности);


 обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных 

задач обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с 

ОВЗ; введение в содержание обучения специальных разделов, направленных на решение задач 

развития ребенка, отсутствующих в содержании образования нормально развивающегося 

сверстника; использование специальных методов, приемов, средств обучения, 

специализированных образовательных и коррекционных программ, ориентированных на 

особые образовательные потребности детей; дифференцированное и индивидуализированное 

обучение с учетом специфики нарушения развития ребенка; 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 

санитарногигиенических правил и норм);


 обеспечение участия всех детей с ОВЗ, независимо от степени выраженности 

нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в проведении 

воспитательных, культурноразвлекательных, спортивнооздоровительных и иных досуговых 

мероприятий;


 развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и (или) физического развития.
Программнометодическое обеспечение


В   процессе   реализации   программы   коррекционной   работы   могут   быть


использованы коррекционноразвивающие программы, диагностический и 

коррекционноразвивающий инструментарий, необходимый для осуществления 

профессиональной деятельности учителя, педагогапсихолога, социального педагога и др.
В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) 

физического развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является 

использование адаптированных образовательных программ. 
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 в штатном расписании МОУ 

«СОШ №1 г. Ртищево Саратовской области» имеется ставка педагога-психолога, ставка 
логопеда и  ставка социального педагога. Уровень квалификации для занимаемой должности 

специалистов соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей 

должности.  
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Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей 

материально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-

развивающую среды в МОУ «СОШ №1 г. Ртищево Саратовской области». В учреждении 

имеется медицинский кабинет, кабинет педагога-психолога (имеется комплект 

диагностических материалов для проведения психолого-педагогического обследования детей 

в комплексе со стимульным материалом Научно-методического центра образования, 

воспитания и социальной защиты детей и молодежи «СУВАГ»), кабинет логопеда и  кабинет 

социального педагога. 

В учреждении также имеется оборудованный учебный кабинет для обучающихся с 

ОВЗ. В кабинете имеется интерактивный модуль, четыре персональных компьютера, 

видеоувеличитель, индукционные петли, звукоусиливающая аппаратура, клавиатура и 

джойстик, тренажеры пневматические для кистей рук для обучающихся с ДЦП и 

нарушениями моторной функции, специальный стол для инвалидов-колясочников, 

вертикализатор, специализированное спортивное оборудования. 
 

В МОУ «СОШ №1 г. Ртищево Саратовской области» обеспечена возможность для 

беспрепятственного доступа детей с недостатками физического и (или) психического развития 

в здания и помещения образовательной организации и организацию их пребывания и обучения 

в организации. 
 

Информационное обеспечение 
 

Для реализации программы создана информационно- образовательная среда и на этой 

основе используются дистанционные формы обучения детей, имеющих трудности в 

передвижении, с использованием современных информационно- коммуникационных 

технологий. 
Создана система широкого доступа детей с ОВЗ, 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. 
Индивидуальная и групповая коррекционная работа с обучающимися Индивидуальная и 
групповая коррекционная работа обучающимися в МОУ «СОШ №1 г. Ртищево Саратовская 
область» проводится индивидуальная и групповая коррекционная работа с обучающимися. 
 

Внеурочная деятельность 

Основной формой организации внеурочной деятельности школьников выступает 
проектная деятельность. Включение детей с ограниченными возможностями здоровья в 

проектную деятельность имеет особое значение, так как способствует их самореализации в 
различных видах трудовой, творческой деятельности, интеграции в социум.  

Проектная деятельность влияет на формирование личностных качеств обучающихся: 
требует проявления личностных ценностных смыслов, показывает реальное отношение к делу, 

людям, к результатам труда и др.  
Организация школьных мероприятий предполагает возможность участия в них детей с 

ограниченными возможностями здоровья наравне со своими сверстниками из других классов.  
Вне зависимости от степени выраженности нарушений развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья они включаются в проведении воспитательных, 

культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий 

вместе с другими детьми. 
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2.5.5. Механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных 

мероприятий учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, 

медицинских работников организации, осуществляющей образовательную деятельность 

и других организаций, специализирующихся в области семьи и других институтов 

общества, который обеспечивает в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности 

 

Основными механизмами реализации коррекционной 
 

работы являются оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательной 
организации обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными 

возможностями здоровья специалистами различного профиля в образовательном процессе, и 
социальное партнерство, предполагающее профессиональное взаимодействие образовательной 

организации с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, общественными 
организациями и другими институтами общества). 

Взаимодействие специалистов МОУ «СОШ №1 г. Ртищево Саратовской области» 
предусматривает:  

 комплексность в определении и решении проблем ребенка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля;
 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребенка;


 составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебнопознавательной, речевой, эмоциональнойволевой и 

личностной сфер ребенка.
 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, 

медицины, социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого-

медикопедагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребенка. Наиболее 

распространенные и действенные формы организованного взаимодействия специалистов на 

современном этапе — это консилиумы и службы сопровождения образовательной 

организации, которые предоставляют многопрофильную помощь ребенку и его родителям 

(законным представителям), а также образовательной организации в решении вопросов, 

связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с 

ограниченными возможностями здоровья.  
Социальное партнерство предусматривает: 

 сотрудничество с образовательными организациями 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 ОВЗ;

 сотрудничество с родительской общественностью.
 

2.5.6. Планируемые результаты коррекционной работы 
 

1.Создание камфорной и доступной среды в обучении, развитии и воспитании детей с 

ОВЗ. 

2.Создание условий для получения качественного и доступного образования. 

3.Предоставление условий для совместного обучения детей с ОВЗ и детей, не имеющих 

нарушений развития. 

4.Обеспечение возможности социальной адаптации и интеграции в социуме детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 
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3. Организационный раздел 
                  3.1. Учебный план начального общего образования 
 

Учебный план начального общего образования (далее - учебный план) обеспечивает 

введение в действие и реализацию требований федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования (далее – Стандарт), утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ от 06 октября 2009 г. №373, определяет перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, 

формы промежуточной аттестации обучающихся.  

Основная образовательная программа начального общего образования включает учебный 

план начального общего образования МОУ «СОШ №1 г. Ртищево Саратовской области» 

В учебный план входят следующие обязательные предметные области и учебные 

предметы: 

русский язык и литературное чтение (русский язык, литературное чтение); 

родной язык и литературное чтение на родном языке; 

иностранный язык; 

математика и информатика; 

обществознание и естествознание (окружающий мир); 

основы религиозных культур и светской этики; 

искусство (изобразительное искусство, музыка); 

технология; 

физическая культура. 

 В соответствии с ФГОС НОО количество учебных занятий за 4 учебных года не может 

составлять менее 2904 часов и более 3345 часов. Количество учебных занятий за 4 учебных года 

в МОУ «СОШ №1 г. Ртищево Саратовской области» составляет 3039 часов.  

 Учебный план состоит из обязательной части  и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет: 

 состав учебных предметов обязательных предметных областей: русский язык и 

литературное чтение, родной язык и литературное чтение на родном языке, иностранный язык, 

математика и информатика, обществознание и естествознание (окружающий мир), основы 

религиозных культур и светской этики (ОРКСЭ)  (выбор модуля, изучаемого в рамках курса 

ОРКСЭ, осуществляется родителями (законными представителями) обучающихся на основании 

письменных заявлений и фиксируются протоколами родительских собраний), искусство, 

технология, физическая культура; 

 учебное время, отводимое на изучение предметов по классам (годам) обучения; 

 общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки учащихся. 

 Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного начального общего образования: 

- формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

- готовность обучающихся к продолжению образования на последующих уровнях 

основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях; 

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

 С целью реализации прав обучающихся на изучение предметных областей «Родной язык и 

литературное чтение на родном языке» во 2,3 классах вводится изучение предметов «Родной  

язык (русский)», «Литературное чтение на родном  русском языке (русском)» в объеме по 0,5 

часа за счет части, формируемой участниками образовательных отношений. 

 В первом классе 23 учебные недели из 33 учебных недель осуществляется обучение письму 

в рамках предмета «Русский язык» и обучение грамоте в рамках предмета «Литературное 

чтение», поэтому изучение предметов обязательной предметной области «Родной язык и 

литературное чтение на родном языке» начинается со второго класса. 
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Продолжительность учебного года на уровне начального общего образования составляет 

34 недели, в 1 классе - 33 недели. 

Продолжительность каникул устанавливается в течение учебного года – не менее 30 

календарных дней, летом не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 классе устанавливаются в 

течение года дополнительные недельные каникулы. 

Учебные занятия организованы в 1 смену.  

Начало учебных занятий  - 8.30. 

Учебный год в школе разделен на четверти.  

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных требований в 

соответствии СанПиН: 

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену; 

- использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре - по 3 

урока в день, по 35 минут каждый; в ноябре, декабре - по 4 урока в день по 35 минут каждый, с 

января по май - по 4 урока в день по 40 минут каждый). 

 В середине учебного дня для 1-х классов организуется динамическая пауза 

продолжительностью не менее 40 минут; 

- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий; 

- в середине третьей четверти согласно календарному учебному графику работы организуются 

дополнительные недельные каникулы. 

В сентябре-октябре 4 урок в 1 классах проводится в форме:  

 урок-экскурсия; 

 урок-игра; 

 урок-театрализация; 

 урок-путешествие; 

 урок-импровизация и т.п. 

Продолжительность урока  во 2-4 классах – 45 мин. 

Максимальная недельная нагрузка  обучающихся школы соответствует нормам, определенными 

СанПиНом и соответствует по классам: 

 1 классы – 21 час; 

 2-4 классы – 23 часа. 

Максимально допустимая нагрузка в течение дня:  

- для учащихся 1-х классов - не должна превышать 4 уроков и 1 день в                                      

неделю - не более 5 уроков за счет урока физической культуры;  

- для учащихся 2-4-х классов – 5 уроков каждые 4 дня, и 6 уроков – 1 день (за счет урока 

физкультуры);  

Объем домашних заданий (по всем предметам) не должен превышать в астрономических часах:  

во 2 классах –  до 1,5 часа; 

в 3-4 классах –  до 2 часов. 

 Для реализации потенциала обучающихся (одаренных детей, детей с ограниченными 

возможностями здоровья) могут разрабатываться индивидуальные учебные планы с участием 

самих обучающихся и их родителей (законных представителей). 

 Учебный план реализует основную образовательную программу начального общего 

образования и отражает особенности образовательной программы начального общего 

образования Образовательной системы «Школа России» в 1-4 классах. 

 Количество учащихся в каждом классе определено исходя из расчета соблюдения нормы 

площади на одного обучающегося, соблюдении требований к расстановке мебели в учебных 

помещениях, в том числе удаленности мест для занятий от светонесущей стены, требований к 

естественному и искусственному освещению. 

При наличии необходимых условий и средств для обучения возможно деление классов по 

учебным предметам на группы. 
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Перспективный учебный план начального общего образования 

МОУ «СОШ № 1 г. Ртищево Саратовской области» 
 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю/год Всего 

1 кл. 2  кл. 3 кл. 4 кл.  
1. Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5/165 4/136 4/136 5/170 17(607

) 

Литературное чтение 4/132 4/136 4/136 3/102 15(506 

Родной язык и  

родная литература 

Родной язык (русский) - 0,5(17) 0,5(17) - 1(34) 

Родная литература на 

родном  языке (русском) 

- 0,5(17) 0,5(17) - 1(34) 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

- 2/68 2/68 2/68 6(204) 

Математика и 

информатика 

Математика 4/132 4/136 4/136 4/136 540 

Обществознание и 

естествознание 

 (окружающий мир) 

Окружающий мир 

(человек, природа, 

общество) 

2/66 2/68 2/68 2/68 270 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики. 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

(модуль ОПК). 

   1/34 1(34) 

Искусство Музыка 1/33 1/34 1/34 1/34 135 

Изобразительное 

искусство 

1/33 1/34 1/34 1/34 135 

Технология Технология 1/33 1/34 1/34 1/34 135 

Физическая культура Физическая культура 3/99 3/102 3/102 3/102 405 

ИТОГО:  21/693 23/782 23/782 23/782 3039 
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3.2. Перспективный план внеурочной деятельности начального общего образования 

 

Направление Виды занятий по  1-й год 2-й год 3-й год 4-й год Итого: 

 внеурочной обучения обучения обучения обучения  

 деятельности      

       

       

Спортивно- Регулярные  34 34 34 34 136  
 

оздоровительн (кружки) 

       
 

 0 34 34 34 102  
 

ое направление 

         
 

Нерегулярные 

 

16 16 16 16 64 

 
 

   
 

 (мероприятия)        
 

Духовно Регулярные  34 34 34 34 136  
 

нравственное (кружки)        
 

направление 

         
 

Нерегулярные 

 

16 16 16 16 64 

 
 

   
 

 (мероприятия)        
 

Общеинтел- Регулярные  0 0 34 34 68  
 

лектуальное (кружки)        
 

направление 

         
 

Нерегулярные 

 

14 14 14 14 56 

 
 

   
 

 (мероприятия)        
 

 Регулярные   34 34 34 34 136  
 

Общекультур (кружки)        
 

ное 

         
 

Нерегулярные 

  

8 8 8 8 36 

 
 

направление 

  
 

(мероприятия) 

        
 

        
 

Социальное Регулярные   34 34 34 34 136  
 

направление (кружки) 
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  34 34 34 34 136  
 

         
 

 Нерегулярные   24 24 24 

24 

96  
 

 

(мероприятия) 

       
 

        
 

Итого Регулярные   170 204 238 238 850  
 

 (кружки)        
 

         
 

 Нерегулярные   78 78 78 78 312  
 

 (мероприятия)        
 

 Всего 1162 часа (не более 1350 часов).    
 

          
 

 

 

К регулярным видам занятий внеурочной деятельности спортивно-

оздоровительного направления относятся курс ВД «Юный спортсмен», посещение 

бассейна «Дельфин». К нерегулярным - веселые старты, соревнования, Дни здоровья, 
ГТО, мероприятия спортивной направленности. 

 

К регулярным видам занятий внеурочной деятельности духовно-

нравственного направления относится курс ВД «Весёлые нотки», к нерегулярным - 

праздники, социальные проекты, акции, фестивали, уроки мужества, работа над 

проектом «Культурный дневник школьника».  

К регулярным видам занятий внеурочной деятельности 

общеинтеллектуального направления относится курс ВД «Финансовая грамотность», 
», к нерегулярным - проектная деятельность, конкурсы, интеллектуальные марафоны, 

игры, предметные олимпиады, научно-практические конференции, недели наук.  

К регулярным видам занятий внеурочной деятельности общекультурного 

направления относится курс ВД «Восторг», к нерегулярным - экскурсии, праздники, 
фестивали, выставки, концерты, библиотечные уроки.  

К регулярным видам занятий внеурочной деятельности социального 

направления относятся курсы ВД «Акварелька», «Умелые руки», к нерегулярным - 

экскурсии, социальные акции, трудовые операции, школьное ученическое 

самоуправление, квест «Сетевичок». 
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Программно-методическое обеспечение курсов 

внеурочной деятельности(уровень начального общего 

образования) 

 

№ п/п Наименование курса  Программно-методическое  Утверждено 
 

 внеурочной деятельности   обеспечение    
 

         
 

1.Спортивно-оздоровительное направление      
 

      
 

1. Курс внеурочной  «Примерные программы  Педагогическим  
 

 деятельности «Юный   внеурочной  деятельности.  советом. 
 

 спортсмен»   Начальное и  основное  
Протокол №1 от  

   
образование». Ред. В.А. 

 
 

    
29.08.2019 г.  

   
Горского. – М.: 

  
 

      
 

   Просвещение, 2011    
 

         
 

2.Духовно-нравственное направление        
 

        
 

2. Курс внеурочной  «Примерные  программы  Педагогическим  
 

 деятельности  внеурочной деятельности.  советом. 
 

 
«Весёлые нотки»  

 Начальное и основное  
Протокол №1 от  

  
образование». 

 
Ред. В.А. 

 
 

     
29.08.2019 г.  

   
Гор-ского. 

 
– М.: 

 
 

      
 

   Просвещение, 2011    
 

         
 

3.Общеинтеллектуальное направление      
 

      
 

 Курс внеурочной  «Примерные программы  Педагогическим  
 

 деятельности  внеурочной  деятельности.  советом. 
 

3. «Эрудит» 
 Начальное и  основное  

Протокол №1 от  

 
образование». Ред. В.А. 

 
 

    
29.08.2019 г.  

   
Гор-ского. – М.: 

  
 

      
 

   Просвещение, 2011    
 

      
 

4. 
Кружок «Финансовая  На основании программы   

 

грамота» 
       

 

        
 

         
 

4.Общекультурное направление        
 

      
 

 

Курс внеурочной 
 

«Примерные программы 
 

Педагогическим  
 

   
 

 деятельности  внеурочной  деятельности.  советом. 
 

5. 
танцевальной студии  Начальное и  основное  

Протокол №1 от  

  образование». Ред. В.А.  
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«Восторг» 

  
29.08.2019 г.  

  
Горского. – М.: 

  
 

      
 

   Просвещение, 2011    
 

         
 

5.Социальное направление        
 

      
 

6. 
Курс внеурочной  «Примерные программы  Педагогическим  

 

деятельности «Умелые 
 

внеурочной  деятельности. 
 

советом.  

   
 

         
   

 руки» Начальное и  основное Протокол №1 от 
 

  образование». 29.08.2019 г. 
 

  под редакцией В.А.  
 

  Горского. – М.:  
 

  Просвещение, 2011  
 

    
 

 «Акварелька» «Примерные программы Педагогическим  
 

  внеурочной  деятельности. советом. 
 

  Начальное и  основное 

Протокол №1 от 

 

7. 

 

образование». 
 

 

29.08.2019 г. 

 

  
 

   
 

  под редакцией  
 

  В.А.Горского. – М.:  
 

  Просвещение, 2011  
 

    
 

 

План-сетка внеурочной деятельности начального общего образования 

 

Направле Формы     Количество часов в неделю/в год     
 

ние  организаци             всег 
 

развития и             о 
 

личности внеурочной              
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   деятельност а б а б а б а б в в в в  
 

   и              
 

С
по

рт
ив

но
-

оз
д

ор
ов

ит
ел

ь
н

ое
 

н
ап

р
ав

л
ен

и
е 

Курс ВД   1/34    1/34    1/34   
 

ГТО 
              

   «Юный             

02 

 

   

спортсмен» 

            
 

                
 

                 
 

   Веселые              
 

   старты, 

,25/ ,25/ ,25/8 ,25/8 ,25/8 ,25/8 ,25/8 ,25/8 ,25/ ,25/8 ,25/8 ,25/8 6 

 

   соревнования, 
 

   Дни здоровья, 8 8       8     
 

                 
 

   Курс ВД   1/34    1/34    1/34   
 

Д
у

х
о

в
н

о-
н

р
а

вс
т

ве
н

н
о

е
 

н
ап

р
ав

л
ен

и
е 

 «Весёлые 
8 8 

      

8 
   

02 

 

 

нотки» 

         
 

                

                
 

   Праздники,              
 

   социальные 

,25/ ,25/ ,25/8 ,25/8 ,25/8 ,25/8 ,25/8 ,25/8 ,25/ ,25/8 ,25/8 ,25/8 6 

 

   проекты, акции, 
 

   фестивали, 8 8       8     
 

   уроки мужества              
 

                 
 

   Культурный              
 

   дневник 

,25/ ,25/ ,25/8 ,25/8 ,25/8 ,25/8 ,25/8 ,25/8 ,25/ ,25/8 ,25/8 ,25/8 6 

 

   школьника 
 

                 
 

   Курс ВД   1/34    1/34     1/34  
 

О
бщ

еи
нт

ел
ле

к
ту

ал
ьн

ое
 

  «Эрудит»             02 
 

на
пр

ав
ле

ни
е 

               
 

 

Проектная 
             

 

                
 

   деятельност ,2/6 ,2/6 ,2/6 ,2/6 ,2/6 ,2/6 ,2/6 ,2/6 ,2/6 ,2/6 ,2/6 ,2/6 2 
 

   ь              
 

   Конкурсы,              
 

   интеллектуальн 

,25/ ,25/ ,25/8 ,25/8 ,25/8 ,25/8 ,25/8 ,25/8 ,25/ ,25/8 ,25/8 ,25/8 6 

 

   ые марафоны, 
 

   игры, 8 8       8     
 

   предметные              
 

   олимпиады,              
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   научно-              
 

   практические              
 

   конференции,              
 

   недели наук              
 

О
бщ

ек
ул

ьт
ур

но
е 

на
пр

ав
ле

ни
е 

 Курс ВД   1/34    1/34    1/34   
 

 

«Восторг» 
            

02 
 

               
 

   Экскурсии,              
 

   праздники, 

,25/ ,25/ ,25/8 ,25/8 ,25/8 ,25/8 ,25/8 ,25/8 ,25/ ,25/8 ,25/8 ,25/8 6 

 

   фестивали, 
 

   выставки, 8 8       8     
 

   концерты,              
 

   библиотечные              
 

   уроки              
 

С о ц и а л
 

ь
н
о
е
 

н а п р а в л е н и е
 

руки»   

1/34 

   

1/34 

   

1/34 

   

   Курс ВД           
 

   «Умелые             02 
 

                 
 

                 
 

 

 Курс           1/3    
 

 «Акварельк           4   4 
 

 а»               
 

 Экскурсии,               
 

 социальные ,25/ ,25/ ,25/8 ,25/8 ,25/8 ,25/8 ,25/8  ,25/8 ,25/ ,25/8 ,25/8 ,25/8 6 
 

 акции, 8 8        8     
 

 трудовые               
 

 операции               
 

 Школьное               
 

 ученическо ,25/ ,25/ ,25/8 ,25/8 ,25/8 ,25/8 ,25/8  ,25/8 ,25/ ,25/8 ,25/8 ,25/8 6 
 

 е 8 8        8     
 

 самоуправл               
 

 ение               
 

 Квест               
 

 «Сетевичок ,25/ ,25/ ,25/8 ,25/8 ,25/8 ,25/8 ,25/8  ,25/8 ,25/ ,25/8 ,25/8 ,25/8 6 
 

 » 8 8        8     
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итого                
 

  /170 /170 ,25/17 ,25/17 ,5/18 ,5/18 ,518  ,5/18 /170 ,25/17 ,25/17 ,25/17  
 

    8 8 7 7 7  7  8 8 8  
 

 К   5,25/178   5,5/187    6,25/202,5  
 

 финансирован              

76 
 

 

ию 

             
 

               
 

 

 

3.3. Календарный учебный график 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

МОУ «СОШ №1 г.Ртищево Саратовской области» 

на 2020-2021 учебный год 

 

Начальное  общее образование 

 
1. Начало учебного года – 1 сентября 2020 г. 
2. Окончание учебного года: 

 в 1-4 классах – 25 мая 2021 г.; 
3. Продолжительность учебного года: 

 
Класс Количество недель 

1 33 
2-4 34 

 
4. Режим работы школы: 

 

Показатели 
1  

классы 
2-3  

классы 
4 классы 

Продолжительность учебной недели 
(дней) 

5 5 5 

Продолжительность уроков 35-45 45 45 
Продолжительность перерывов 10/20 10/20 10/20 

Периодичность проведения 
промежуточной аттестации учащихся 

С 5 апреля 
по 14  мая 

С 5 
апреля по 

14  мая 

С 5 
апреля по 

14  мая 
 

5. Регламентирование образовательного процесса на учебный год: 
 продолжительность учебных занятий по четвертям, в учебных неделях: 

 
1-4 класс 

Четверть 
Дата 

Количество учебных недель в четверти  
начало конец 

I 01.09.2020 25.10.2020 8 

II 05.11.2020 27.12.2020 8 

III 11.01.2021 23.03.2021 9/10 

IV 01.04.2021 25.05.2021 8 

Итого в уч. г. 33-34 
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Дополнительные каникулы для первоклассников  с 15.02.2021 г. по 21.02.2021 г. 

 

Продолжительность каникул в течение учебного года: 

Каникулы Дата начала Дата окончания 

Продолжительность  

в днях 

 

    

осенние 26.10.2020 03.11.2020 9 дней  

зимние 28.12.2020 09.01.2021 13 дней  

весенние 24.03.2021 31.03.2021 8 дней  

 

Дополнительные каникулы для первоклассников - с 15.02.2021 по 21.02.2021 года (7 

дней). 

6. Регламентирование образовательного процесса на неделю  

Продолжительность рабочей недели: 5-ти дневная рабочая неделя в 1-х-4 

классах; 

7. Расписание звонков 
  В целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции (CОVID-2019), 
учитывая высокую контагиозность нового штамма, с целью недопущения осложнения 

санитарно-эпидемиологической обстановки в образовательных учреждениях на территории 

Саратовской области, на основании Постановления Главного государственного врача 

Российской Федерации от 13.07.2020 г. № 20 «О мероприятиях по профилактике гриппа и 
острых респираторных вирусных инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции в 

эпидемическом сезоне 2020-2021гг.», санитарных правил СП 3.1.3597-20 «Профилактика 

новой коронавирусной инфекции  CОVID-2019, СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" 
методических рекомендаций  от 14 февраля 2020 года № 02/2230-2020-32 по проведению 

профилактических и дезинфекционных мероприятий по предупреждению распространения 

новой коронавирусной инфекции в организациях общественного питания и пищеблоках 

образовательных организаций, разработанных Федеральной службой по надзору в сфере 
защиты прав потребителей  и благополучия человека, руководствуюсь статьей 50 

Федерального Закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения» изменен режим работы организации, в т.ч. расписание учебных 
занятий, и время проведения перемен, в целях максимального разобщения классов.  

1-4  классы 

1 2  3 4 

1.  8.30-9.05 

2.  9.15-9.50   

3. 10.00- 10.40 

4.10.50.11.30 

1.  8.30-9.10       

2.  9.20-10.00     

3.  10.10- 10.50  

4. 11.00-11.40 
11. 50-12.30  

 

1.  9.00-9.40       

2.  9.50-10.30      

3.  10.35- 11.20   

4.  11.30-12.15   
5.  12.20- 13.05 

1. 9.10-9.50 

2..10-10.40 

3.10.50-11.30 

4. 11.40-12.20 
5.12.30-13.10 

 

1-й класс:  В первом классе используется «ступенчатый» режим обучения: в 

сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый; 

 в ноябре – декабре – по 4 урока по 35 минут каждый;  

в январе – мае – по 4 урока по 40 минут каждый;  

в середине учебного дня проводится динамическая пауза продолжительностью не 

менее 40 минут 

8. График   прихода учащихся на занятия 

 

Время прибытия 
Время начала 

занятий 
Главный вход 

Запасной выход 
( на заднем  дворе) 

https://www.rospotrebnadzor.ru/files/news/%D0%9E%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4.%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84.%20%D0%B8%20%D0%B4%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D1%84.%20%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80.%20%D0%B2%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7.%20%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2.%20%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%2014.02.2020.pdf
https://www.rospotrebnadzor.ru/files/news/%D0%9E%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4.%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84.%20%D0%B8%20%D0%B4%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D1%84.%20%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80.%20%D0%B2%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7.%20%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2.%20%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%2014.02.2020.pdf
https://www.rospotrebnadzor.ru/files/news/%D0%9E%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4.%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84.%20%D0%B8%20%D0%B4%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D1%84.%20%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80.%20%D0%B2%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7.%20%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2.%20%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%2014.02.2020.pdf
https://www.rospotrebnadzor.ru/files/news/%D0%9E%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4.%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84.%20%D0%B8%20%D0%B4%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D1%84.%20%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80.%20%D0%B2%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7.%20%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2.%20%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%2014.02.2020.pdf
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8.20 8.30 1  
8.20 8.30  2 
8.50 9.00  3 
9.00 9.10  4 

9.Организация промежуточной аттестации во 2-4 классах: 

 

Класс Формы проведения аттестации 

2-4 
Контрольная работа, тестирование, творческие, практические работы и 

др. 
 

3.4. Система условий реализации основной образовательной программы 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям 

реализации основной образовательной программы в МОУ «СОШ № 1 г. Ртищево 

Саратовской области» является создание и поддержание комфортной развивающей 

образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, 

социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, 

эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 

Созданные школой условия: 

 соответствуют требованиям ФГОС НОО; 

 гарантируют сохранность и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся; 

 гарантируют использование в образовательной деятельности 

современных образовательных технологий деятельностного типа, обновление 

содержания ООП НОО, а также методик и технологий ее реализации в 

соответствии с динамикой развития системы образования; 

 обеспечивают реализацию основной образовательной 

программы и достижение планируемых результатов её освоения всеми 

обучающимися, в том числе детьми с ОВЗ; 

 обеспечивают работу с одаренными детьми, 

организацию интеллектуальных, творческих соревнований и 

проектно-исследовательской деятельности; 

 учитывают особенности школы, ее организационную структуру, 

особенности субъекта Российской Федерации (Саратовская область), запросы 

участников образовательных отношений: обучающихся и их родителей (законных 

представителей), 

 представляют возможность взаимодействия с социальными 

партнёрами, использования ресурсов социума г. Ртищево. 

 

3.4.1. Кадровые условия реализации ООП НОО 

Школа укомплектована квалифицированными кадрами для реализации ООП 

НОО. Уровень квалификации работников школы для каждой занимаемой 

должности соответствует квалификационным характеристикам по 

соответствующей должности и квалификационным категориям. 

Непрерывность профессионального развития работников школы, 

реализующее ООП НОО, обеспечивается освоением ее работниками 

дополнительных профессиональных программ по профилю педагогической 

деятельности не реже чем один раз в три года. 
 

ФИО педагога Должность Образование Категория  Курсовая подготовка 

Денисова Учитель Высшее, высшая “Новые методы и технологии 



342 
 

Елена 

Валентиновна 

начальных 

классов 

Балашовский 

педагогический 

институт  

категория 

29.02.2016 

приказ  №637 

от 29.02.2016 

преподавания в начальной 

школе по ФГОС”, 144 часа, 

28.03 2018- 

25.04.2018 

“Безопасность 

жизнедеятельности лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья” 

108 часов 

2018 год 

Мыскина 

Ирина 

Геннадьевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее, 

Балашовский 

педагогический 

институт  

Высшая 

категория  

29.11 2015г. 

Приказ № 

3887 

“Новые методы и технологии 

преподавания в начальной 

школе по ФГОС”, 144 часа, 

28.03 2018- 

25.04.2018 

“Безопасность 

жизнедеятельности лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья” 

108часов 

“Проектирование 

педагогической деятельности 

учителем родного (русского) 

языка и родной литературы в 

условиях реализации ФГОС” 

в объёме 32  

21019 

Видякина 

Татьяна 

Юрьевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее, 

Балашовский 

педагогический 

институт  

высшая 

категория, 

приказ № 

3774 от 

19.12.2016 

“Новые методы и технологии 

преподавания в начальной 

школе по ФГОС” - 144 часа, 

06.05.2018 - 14.06.2018 

Крысанова Л 

ариса 

Алексеевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее, 

Балашовский 

педагогический 

институт  

Первая 

категория, 

01.02.2016г. 

Приказ №300 

“Новые методы и технологии 

преподавания в начальной 

школе по ФГОС”, 144 часа, 

28.03 2018- 

25.04.2018 

“Безопасность 

жизнедеятельности лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья” 

108 часов 

сентябрь, 2018 года 

 

Марочкина 

Наталья 

Александровна 

Учитель 

английского 

языка 

Высшее 

Саратовский 

государственный 

университет 

Высшая  

приказ 

№3266 

от  

26.12.2014 

9-12 января 2018 года 

“Обучение иностранным 

языкам в условиях введения 

ФГОС среднего общего 

образования” 

56 часов 

Димитрова 

Надежда 

Учитель 

английского 

Высшее,  

 

Соответствие 

занимаемой 

“Английский язык. 

Современные технологии 
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Александровна языка должности 

Приказ 

№147-о от 

08.06.2018 г. 

обучения иностранному 

языку с учётом требования 

ФГОС” 

13 марта -02 апреля 2019 год 

72 часа 

Лысенко 

Роман 

Александрович 

Учитель 

физической 

культуры 

Высшее , 

Балашовский 

педагогический 

институт 

Первая , 

приказ 

№3065    

16.06.2018    

Преподавание предметов 

“Физическая культура”, 

“ОБЖ”, “Технология “ в 

условиях реализации ФГОС” 

с 19.03.-  16.06. 2018г. 

142 часа. 

 

Савина Елена 

Николаевна 

Учитель 

ИЗО 

Современная 

гуманитарная 

академия 

г.Москва 

Без 

категории 

курсы профессиональной 

переподготовки 

“Изобразительное искусство: 

теория и методика 

преподавания в 

образовательной 

организации” 

300 часов, 2019 год 

курсы профессиональной 

переподготовки “ 

Организация деятельности 

педагога-дефектолога: 

специальная педагогика и 

психология” 300 часов, 2019 

год 

Зубаль Татьяна 

Васильевна 

Учитель 

музыки 

 Соответствие 

занимаемой 

должности 

 Приказ 

№139 от 

17.06.2016 

год 

Теория и методика 

преподавания предметов 

«Музыка» и 

«Изобразительное искусство» 

, 116 часов, 12.04.2016-

29.04.2016 год 

 

3.4.2. Психолого-педагогические условия реализации ООП НОО 

Непременным условием реализации требований ФГОС НОО является 
создание в МОУ «СОШ №1 г. Ртищево Саратовской области» 

психологопедагогических условий, обеспечивающих:  
 преемственность содержания и форм организации 

образовательной деятельности по отношению к дошкольному 
образованию с учетом специфики возрастного психофизического 
развития обучающихся;

 формирование и развитие психологопедагогической 
компетентности участников образовательных отношений;

 вариативность направлений и форм, а также диверсификацию 
уровней психологопедагогического сопровождения участников образовательных 
отношений;

 дифференциацию и индивидуализацию обучения. 
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Психологопедагогическое сопровождение участников образовательных 

отношений на уровне начального общего образования 

Можно выделить следующие уровни психологопедагогического 

сопровождения: 

индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне образовательной организации. 

Основными формами психологопедагогического сопровождения являются: 

 диагностика, направленная на выявление особенностей статуса 

школьника;

 консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется 

учителем
и психологом с учетом результатов диагностики, а также 
администрацией образовательной организации;  

 профилактика, экспертиза, развивающая работа, 
просвещение, коррекционная работа, осуществляемая в течение 
всего учебного времени.

 К основным направлениям психологопедагогического 
сопровождения можно отнести:

 сохранение и укрепление психологического здоровья;

 мониторинг возможностей и способностей обучающихся;

 психологопедагогическую поддержку участников олимпиадного 

движения;

 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 лиц, проявивших  выдающиеся способности.
 

3.4.3. Финансовое обеспечение реализации ООП НОО 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального 

общего образования МОУ «СОШ № 1 г. Ртищево Саратовской области» 

осуществляется исходя из расходных обязательств на основе муниципального задания 
по оказанию муниципальных образовательных услуг.  

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного начального общего образования осуществляется в 

соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации.  

Норматив затрат на реализацию образовательной программы начального общего 

образования – гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в 

год в расчете на одного обучающегося, необходимый для реализации образовательной 
программы начального общего образования, включая:  

 расходы на оплату труда работников, реализующих 
образовательную программу начального общего образования; 

 расходы  на  приобретение  учебников  и  учебных  пособий,  
средств  

обучения;  

 прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и 
оплату коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 
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Примерный  расчет  нормативных  затрат  оказания  государственных  услуг  по 

 
реализации образовательной программы начального общего образования определяет 
нормативные затраты субъекта Российской Федерации (муниципального образования) 

связанные с оказаниемгосударственных услуг по реализации образовательных 

программ, в соответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, 

ст. 2).  
Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в 

пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на очередной финансовый год. 

 

3.4.4. Материально-технические условия реализации ООП НОО 

Материально-технические условия реализации основной образовательной 
программы начального общего образования обеспечивают: 

1) возможность достижения обучающимися установленных Стандартом 
требований к результатам освоения ООП НОО;  

2) соблюдение: 
 

- санитарно-гигиенических норм образовательной деятельности (требования к 
водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и т. д.);  

- санитарно-бытовых  условий  (наличие  оборудованных  гардеробов,  санузлов  

и 
т.д.);  

- социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, 
учительской и т.д.);  

- пожарной и электробезопасности; 
- требований охраны труда;  
- своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального 

ремонта;  
3) возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ОВЗ к объектам 

инфраструктуры школы.  
Материально-техническая база реализации ООП НОО соответствует 

действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда 
работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 
предъявляемым к: 

- участку (территории) организации, осуществляющей образовательную 
деятельность (площадь, инсоляция, освещение, размещение, необходимый набор зон 
для  
обеспечения образовательной и хозяйственной деятельности организации, 
осуществляющей образовательную деятельность и их оборудование);  

- зданию организации, осуществляющей образовательную деятельность (высота 

и архитектура здания, необходимый набор и размещение помещений для 

осуществления образовательной деятельности при получении начального общего 

образования, их площадь, освещенность, расположение и размеры рабочих зон в 

учебных кабинетах организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

структура которых должна обеспечивать возможность для организации урочной и 

внеурочной учебной деятельности);  
- помещениям библиотек (площадь, размещение рабочих зон, наличие 

медиатеки);  
- помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления 

пищи, обеспечивающим возможность организации качественного горячего питания, в 
том числе горячих завтраков;  
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- помещениям, предназначенным для занятий музыкой, моделированием, 

техническим творчеством, естественнонаучными исследованиями, иностранными 

языками;  
- актовому залу; 
- спортивным залам, игровому и спортивному оборудованию; 
- помещениям для медицинского персонала; 
- мебели, офисному оснащению и хозяйственному инвентарю;  
- расходным материалам и канцелярским принадлежностям (бумага для ручного 

и машинного письма, инструменты письма (в тетрадях и на доске), изобразительного 
искусства, технологической обработки и конструирования, химические реактивы, 

носители цифровой информации).  
Организации, осуществляющие образовательную деятельность самостоятельно 

за счет выделяемых бюджетных средств и привлеченных в установленном порядке 

дополнительных финансовых средств должны обеспечивать оснащение 

образовательной деятельности при получении начального общего образования.  
Материально-техническое и информационное оснащение образовательной 

деятельности обеспечивает возможность:  
- создания и использования информации (в том числе запись и обработка 

изображений и звука, выступления с аудио-, видеосопровождением и графическим 
сопровождением, общение в сети Интернет и др.);  

- получения информации различными способами (поиск информации в сети 
Интернет, работа в библиотеке и др.);  

- проведения экспериментов, наблюдений, определение местонахождения, 
наглядного представления и анализа данных;  

- создания материальных объектов, в том числе произведений искусства;  
- обработки материалов и информации с использованием технологических 

инструментов;  
- проектирования и конструирования;  
- исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 

применением традиционных инструментов и цифровых технологий;  
- физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх;  
- планирования учебной деятельности, фиксирования его реализации в целом и 

отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов);  
- размещения своих материалов и работ в информационной среде организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 
 

- проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; 
- организации отдыха и питания. 

 

Степень оснащенности кабинетов учебно-наглядным оборудованием 

 
Наименование 

   Состояние     
 

 

Количество Оптимальное 
 

Допустимое 
 

Недопустимое 
 

 

 
кабинета 

   
 

  
(100%-80%) 

 
(80%-50%) 

 
(50% и менее) 

 
 

       
 

 Кабинет начальной 
4 

  
+ 

    
 

 
школы 

       
 

          
 

 Кабинет иностранного 
1 

  
+ 

    
 

 
языка 

       
 

          
 

 Кабинет информатики         
 

 и информационных 1 +       
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 технологий          
 

 Кабинет ИЗО 1   +     
 

  Перечень оснащения и оборудования для реализации   
 

 основной образовательной программы начального общего образования 
 

          
 

 Учебный      
Количе Наличие 

 

 
класс, Наименование оборудования 

 
выхода в  

  
ство  

 
кабинет 

     
интернет  

        
 

 Кабинет Шукейло В.А., Вохмянина Л.А. Русский язык.   есть 
 

 начальные Начальная школа. Двойные согласные /Второе 1 шт.   
 

 классы склонение имен существительных      
 

  Шукейло В.А., Вохмянина Л.А. Русский язык.     
 

  Начальная школа. Роль мягкого знака. /Склонение 1 шт.   
 

  имен прил. Жен. Рода.        
 

  Шукейло В.А., Вохмянина Л.А. Русский язык.     
 

  Начальная школа. Части речи. Обобщ. /Склонение 1 шт.   
 

  имен прилаг. Во мн.ч.        
 

  Плешаков А.А., Яременко Е.О. Окружающий мир. 
1 шт. 

  
 

  
Земля. /Связи в живой природе. 

   
 

       
 

  Плешаков А.А., Яременко Е.О. Окружающий мир.     
 

  Деревья. Кустарники. Травы./Лесная зона. (тайга). 1 шт.   
 

  (верт)         
 

  Плешаков А.А., Яременко Е.О. Окружающий мир.     
 

  Живые организмы. /Пр. зоны. Арктич. Пустныня. 1 шт.   
 

  (верт) (2)         
 

  Игнатьева Т.В., Тарасова Л.Е. Русский язык. Начальная 1 шт. 
  

 

  
школа. Обучение грамоте. Буква О. Буква У. 

  
 

      
 

  Математика. 2 кл. Состав числа второго десятка /Букв. 1 шт. 
  

 

  
выраж. 

      
 

          
 

  Елина Е.Г., Полищук Г.Г. Учусь правильно 1 шт. 
  

 

  
произносить слова. Мой первый словарик 

   
 

       
 

  Тишурина О.Н. Писатели в начальной школе. 
1 шт. 

  
 

  
Дидактическое пособие к урокам литературного чтения 

  
 

      
 

  Тишурина. Писатели в начальной школе. (2-й выпуск). 
1 шт. 

  
 

  
Дидактическое пособие 

     
 

         
 

           
  

 Неусыпова Н.М., Стригина О.М. Учусь понимать 
1 шт. 

 
 

 
слова. Мой первый словарик 

 
 

   
 

 Ставская Г.М. Учусь понимать образные выражения. 1 шт. 
 

 

 
Мой первый словарик. 

 
 

   
 

 Львов М.Р. Учусь различать слова и их значения. Мой 1 шт. 
 

 

 
первый словарик. 
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 Катлинская. Учусь проникать в тайны происхождения 
1 шт. 

 
 

 
слов. Мой первый словарик. 

 
 

   
 

 Троицкая Н.Б. Нестандартные уроки и творческие 
1 шт. 

 
 

 
занятия. Методическое пособие. 

 
 

   
 

 Олехник С.Н., Потапов М.К. Игры на клетчатой 
1 шт. 

 
 

 
бумаге. Методическое пособие 

 
 

   
 

 Голованова М.В., Шарапова О.Ю. Литературное 1 шт. 
 

 

 
чтение. Справочник учителя начальной школы. 

 
 

   
 

 Горячева. Наглядность при изучении окончаний. 
1 шт. 

 
 

 
Методическое пособие. 

 
 

   
 

 Добротворский. Математика. Справочник учителя. 1 шт. 
 

 

 
Начальная школа 

 
 

   
 

 Сборник нормативных документов. Начальная школа 1 шт. 
 

 

 
(ПП) 

 
 

   
 

 Тикунова Л.И., Игнатьева Т.В. Русский язык. 1 кл. 
1 шт. 

 
 

 
Диктанты и творческие работы. 

 
 

   
 

 Тикунова Л.И., Игнатьева Т.В. Русский язык . 2 кл. 
1 шт. 

 
 

 
Диктанты и творческие работы. 

 
 

   
 

 Тикунова Л.И., Игнатьева Т.В. Русский язык . 3 кл. 
1 шт. 

 
 

 
Диктанты и творческие работы. 

 
 

   
 

 Тикунова Л.И., Игнатьева Т.В. Русский язык . 4 кл. 1 шт. 
 

 

 
Диктанты и творческие работы. 

 
 

   
 

 Евдокимова Г.Ю., Акаемова Т.А. Раздаточный 15 шт. 
 

 

 
материал по математике. 1 кл. 

 
 

   
 

 Мищенкова. Развивающие занятия в начальной школе. 1 шт. 
 

 

 
Методическое пособие (БУН) 

 
 

   
 

 Журавлева. Начальная школа. Тесты. 2 кл. Учебно- 
1 шт. 

 
 

 
методическое пособие. 

 
 

   
 

 Журавлева. Начальная школа. Тесты. 3 кл. Учебно- 
1 шт. 

 
 

 
методическое пособие. 

 
 

   
 

 Шукейло. Русский язык. Начальная школа.   
 

 Методические рекомендации к комплекту таблиц. 1 шт.  
 

 Пособие для учителя   
 

 Плешаков А.А., Яременко Е.О. Окружающий мир. 
1 шт. 

 
 

 
Времена года. Весна. Сообщества. Луг 

 
 

   
 

 Плешаков А.А., Яременко Е.О. Окружающий мир. 1 шт. 
 

 

 
Времена года. Зима. Сообщества. Лес 

 
 

   
 

 Плешаков А.А., Яременко Е.О. Окружающий мир. 1 шт. 
 

 

 
Времена года. Лето. Сообщества. Водоем. 

 
 

   
 

 Плешаков А.А., Яременко Е.О. Окружающий мир. 1 шт. 
 

 

 
Круговорот воды в природе. Часть тело животного. 

 
 

   
 

 Плешаков А.А., Яременко Е.О. Окружающий мир. 
1 шт. 

 
 

 
Времена года. Осень. 
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 Плешаков А.А., Яременко Е.О. Окружающий мир. 
1 шт. 

 
 

 
Неживая и живая природа. Зима. Форма земной 

 
 

   
 

 

 поверхности.   
 

 Плешаков А.А., Яременко Е.О. Окружающий мир. 1 шт. 
 

 

 
Неживая и живая природа. Лето. Водоемы. Море. 

 
 

   
 

 Плешаков А.А., Яременко Е.О. Окружающий мир. 1 шт. 
 

 

 
Тела и вещества. Водоемы. Река. 

 
 

   
 

 Плешаков А.А., Яременко Е.О. Окружающий мир. 
1 шт. 

 
 

 
Многообразие растений. Природные зоны. Степь. 

 
 

   
 

 Плешаков А.А., Яременко Е.О. Окружающий мир. 
1 шт. 

 
 

 
Стороны горизонта. Многообразие животных. 

 
 

   
 

 Плешаков А.А., Яременко Е.О. Окружающий мир. 
1 шт. 

 
 

 
Части растений. Природные зоны. Тундра. 

 
 

   
 

 Шукейло В.А. Вохмянина Л.А. Русский язык.   
 

 Начальная школа. Написание безуд. лич. оконч. гл. 1 шт.  
 

 Алфавит.   
 

 Шукейло В.А. Вохмянина Л.А. Русский язык.   
 

 Начальная школа. Безуд. лич. оконч. гл. Морфологич. 1 шт.  
 

 разбор им. сущ.   
 

 Шукейло В.А. Вохмянина Л.А. Русский язык. 1 шт. 
 

 

 
Начальная школа. Имя прилагат./Глагол.(верт.) 

 
 

   
 

 Шукейло В.А. Вохмянина Л.А. Русский язык.   
 

 Начальная школа. Написание безуд. лич. окончан. гл. 1 шт.  
 

 Члены предложения.   
 

 Шукейло В.А. Вохмянина Л.А. Русский язык. Нач.   
 

 школа. Разбор слова по составу. Морфологичесий 1 шт.  
 

 разбор имен прил.   
 

 Шукейло В.А. Вохмянина Л.А. Русский язык. Нач.   
 

 школа. 1-е слонение имен существительных. Личные 1 шт.  
 

 местоимения.   
 

 Обучение грамоте. Ударение. Слоги. 1 шт.  
 

 Математика. 2 класс. Составляй и решай задачи. 1 шт. 
 

 

 
Прямоугольник. 

 
 

   
 

 Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В. Математика.   
 

 1 класс. Приемы табл.сложения и вычитания в 1 шт.  
 

 пределах 20   
 

 Обучение грамоте. Сентябрь. Кто это? Что это? 1 шт.  
 

 Математика. 3 класс. Таблица умножения. 1 шт.  
 

 Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В. Математика. 
1 шт. 

 
 

 
1 класс. Таблица разрядов. 

 
 

   
 

 Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В. Математика. 
1 шт. 

 
 

 
1 класс. Таблица сложения в пределах 20 
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 Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В. Математика. 
1 шт. 

 
 

 
1 класс. Составляй и решай задачи 

 
 

   
 

 Игнатьева Т.В., Тарасова Л.Е. Русский язык. Обучение 1 шт. 
 

 

 
грамоте. Яя, Ёё, Юю, Ии, Ее, Аа, Оо, Уу, Ы 

 
 

   
 

 Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В. Математика.   
 

 1 класс. Компоненты сложения, вычитания. Больше, 1 шт.  
 

 меньше   
 

 Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В. Математика. 1 шт. 
 

 

 
1 класс. Налево, направо, вверх, вниз. 

 
 

   
 

 Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В. Математика. 
1 шт. 

 
 

 
1 класс. Разносторон. сравнение. 

 
 

   
  

 Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В. Математика. 
1 шт. 

 
 

 
1 класс. Составляй и решай задачи, использ.слова. 

 
 

    
 

 Игнатьева Т.В., Тарасова Л.Е. Русский язык. Обучение 1 шт. 
 

 

 
грамоте. Буква Ю. Гласные У-Ю 

 
 

    
 

 Игнатьева Т.В., Тарасова Л.Е. Русский язык. Обучение 1 шт. 
 

 

 
грамоте. Буква Е. Гласные Э-Е. 

 
 

    
 

 Сетевой фильтр. 1 шт.  
 

 Шукейло В.А. Вохмянина Л.А. Русский язык.    
 

 Начальная школа. Сп.обознач.мяг.согл.звуков. 1 шт.  
 

 Родственные слова.    
 

 Шукейло В.А. Вохмянина Л.А. Русский язык.    
 

 Начальная школа. Фонетический разбор слов. Время 1 шт.  
 

 глагола.    
 

 Львова С.И. знаки препинания и осн.случаи их 1 шт. 
 

 

 
употреблен. Различие НЕ и НИ. 

 
 

    
 

 Математика. 2 класс. Рубль. Копейка./Задачи обратные 1 шт. 
 

 

 
данной. 

 
 

    
 

 Математика. 4 класс. зад.на проп.деление./Старинные 1 шт. 
 

 

 
русские меры длины. 

 
 

    
 

 Математика. 4 класс. Пис.умн.на числа, окончание 
1 шт. 

 
 

 
нуль./Задачи на нахождение неизв. 

 
 

    
 

 Математика. 4 класс. Проверка умножения./Порядок 
1 шт. 

 
 

 
выполнения действий. 

 
 

    
 

 Математика. 4 класс. Умножение много.числа./Зад.на 
1 шт. 

 
 

 
одновр. дв. в прот. нап. 

 
 

    
 

 Математика. 1 класс. Методические рекомендации к 
1 шт. 

 
 

 
компл.нагл.пособий. 

 
 

    
 

 Обучение грамоте. Буква Г (N31)- Буква К (N32) 1 шт.  
 

 Обучение грамоте. Буква Д (N33)- Буква Т-Д (N34) 1 шт.  
 

 Обучение грамоте. Буква З (N37)- Буква С (N38) 1 шт.  
 

 Обучение грамоте. Буква Г (N35)- Буква Т (N36) 1 шт.  
 

 Обучение грамоте. Какой? Какая? Какое? Какие? 1 шт.  
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 Шукейло В.А. Вохмянина Л.А. Русский язык.    
 

 Начальная школа. Гласные звуки и буквы. /3-е 1 шт.  
 

 склонение сущ.    
 

 Шукейло В.А. Вохмянина Л.А. Русский язык.    
 

 Начальная школа. Однородные члены предложения. 1 шт.  
 

 Разделительный "Ь"    
 

 Шукейло В.А. Вохмянина Л.А. Русский язык.    
 

 Начальная школа. Перенос слов. / Разделительный 1 шт.  
 

 "Ь""Ъ"    
 

 Шукейло В.А. Вохмянина Л.А. Русский язык.    
 

 Начальная школа. Разбор простого предложения./ 1 шт.  
 

 Безударные гласные.    
 

 Шукейло В.А. Вохмянина Л.А. Русский язык.    
 

 Начальная школа. Словосочетание. /морфологический 1 шт.  
 

 разбор глагола.    
 

 Шукейло В.А. Вохмянина Л.А. Русский язык.    
 

 Начальная школа. Согласные звуки и буквы./ Имя 1 шт.  
 

 существительное.    
 

 Обучение грамоте. Буква Ж (N39)- Буквы З и С (N40) 1 шт.  
   

 Обучение грамоте. Буква Ш (N41)- Буквы Ж и Ш (N42) 1 шт.  
 

 Плешаков. Окружающий мир. 1-4 класс. Методические 1 шт. 
 

 

 
рекомендации к комплекту табл. 

 
 

   
 

 Джежелей. Обучение грамоте. Буквы /Один-много. 1 шт.  
 

 Математика. 2 класс. Табл.умножение чисел 2 и 3/ 
1 шт. 

 
 

 
Периметр многоугольника. 

 
 

   
 

 Математика. 4 класс. Деление многозначного числа на 
1 шт. 

 
 

 
однозначное./ Табл. ед. массы. 

 
 

   
 

 Математика. 4 класс. Письменное деление чисел 
1 шт. 

 
 

 
округление нулями. /Табл.единица времени. 

 
 

   
 

 Компл. Портреты для кабинета начальных классов.(15 1 шт. 
 

 

 
порт.) 

 
 

   
 

 Магнитный календарь природы. (новый дизайн) 1 шт.  
 

 Часики-мини. Лягушонок. 15 шт.  
 

 Глобус геогр.+ полит.  D 300мм. с подсветкой. 1 шт.  
 

 Мисаренко. Дидактический материал для развития 
15 шт. 

 
 

 
техники чтения в начальной школе. 

 
 

   
 

 Магнитная касса букв и цифр 1 шт.  
 

 Магнитная азбука. (экран, буквы рус.алф., 
1 шт. 

 
 

 
математ.знаки) 

 
 

   
 

 Магнитная азбука в картинках. 1 шт.  
 

 Магнитная арифметика. 1 шт.  
 

 Магнитная азбука (экран, буквы англ.алф., 1 шт.  
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математические знаки). 

 
 

   
 

 Конструктор метал.№1 (для уроков труда) 1 шт.  
 

 Конструктор метал.№2 (для уроков труда) 1 шт.  
 

 Конструктор метал.№3 (для уроков труда) 1 шт.  
 

 Конструктор метал.№4 (для уроков труда) 1 шт.  
 

 Лободина Н.В. Чтение. 1-4 кл. Тесты для проверки 15 шт. 
 

 

 
техники и выразительности чтения. 

 
 

   
 

 Слайд-альбом. Расскажи о человеке (портрет) (20шт.) 1 шт.  
 

 Слайд-альбом. Пейзаж в произведениях русских 
1 шт. 

 
 

 
живописцев (20шт) 

 
 

   
 

 Слайд-альбом. Воздух, которым мы дышим (20шт.) 1 шт.  
 

 Слайд-альбом. Вода, которую мы пьем (20шт.) 1 шт.  
 

 Слайд-альбом. Домашние и дикие животные (20шт.) 1 шт.  
 

 Слайд-альбом. Огород и поле (20шт.) 1 шт.  
 

 Слайд-альбом. Геометрические фигуры (20шт.) 1 шт.  
 

 Муляжи. "Набор овощей малый" 1 шт.  
 

 Муляжи. "Набор фруктов" 1 шт.  
 

 Коллекция "Раздаточные образцы минералов и горных 
1 шт. 

 
 

 
пород" (26 видов по 3 образца каждого вида) 

 
 

   
 

 Муляжи. "Набор грибов" 1 шт.  
 

 Игнатьева Т.В. Контрольные тесты для проверки 15 шт. 
 

 

 
техники чтения. 1-4 кл. 

 
 

   
 

 Гербарий для начальной школы 1 шт.  
 

 Коллекция "Семена и плоды" 1 шт.  
 

 Набор муляжей для рисования. 1 шт.  
 

 Коллекция "Лен" 1 шт.  
 

 Коллекция "Образцов бумаги и картона" 1 шт.  
 

 

 Коллекция. Промышленных образцов тканей и ниток 1 шт.  
 

 Коллекция. "Хлопок" 1 шт.  
 

 Коллекция. "Шелк" 1 шт.  
 

 Коллекция. "Шерсть" 1 шт.  
 

 Таблица "Лента букв" 1 шт.  
 

 Игнатьева Т.В., Тарасова Л.Е. Русский язык. Обучение 
1 шт. 

 
 

 
грамоте. Буква Ё/Гласные О-Ё 

 
 

    
 

 Игнатьева Т.В., Тарасова Л.Е. Русский язык. Обучение 
1 шт. 

 
 

 
грамоте. Буква Я/Гласные А-Я 

 
 

    
 

 Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В. Математика.    
 

 1 класс. Измерение и вычерчивание 1 шт.  
 

 отрезков./Многоугольники.    
 

 Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В. Математика. 1 шт. 
 

 

 
1 класс. Числа от 11 до 20 /Игра "Веселый счет" 

 
 

    
 

 Игнатьева Т.В., Тарасова Л.Е. Русский язык. Обучение 1 шт.  
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грамоте. Буква И/Гласные И-Ы 

 
 

    
 

 Игнатченко И.Р. Русский язык. Обучение грамоте. 
1 шт. 

 
 

 
Буква М/Буква Н. 

 
 

    
 

 Русский язык. Обучение грамоте. Буква Л/Буква Р. 1 шт.  
 

 Игнатьева Т.В., Тарасова Л.Е. Обучение грамоте. 
1 шт. 

 
 

 
Наглядное пособие. Буква Э (табл.4)+Буква Ы 

 
 

    
 

 Русский язык. Обучение грамоте. Буква Й/Непарные 1 шт. 
 

 

 
звонкие согласные 

 
 

    
 

 Русский язык. Обучение грамоте. Буква 1 шт. 
 

 

 
А/Предложение. 

 
 

    
 

 Русский язык. Обучение грамоте. Буква Ф/Парные 1 шт. 
 

 

 
согласные В-Ф 

 
 

    
 

 Математика. 2 кл. Приемы умножения 1 и 0 на любое 
1 шт. 

 
 

 
число/Ед.длины 

 
 

    
 

 Математика. 2 кл. Сумма и разность отрезков/Виды 
1 шт. 

 
 

 
углов 

 
 

    
 

 Математика. 2 кл. Приемы пис. и ус. слож. и выч. в 
1 шт. 

 
 

 
пределах 100 

 
 

    
 

 Русский язык. Обучение грамоте. Буква В/Парные 1 шт. 
 

 

 

согласные Б-П 
 

 

    
 

 Русский язык. Обучение грамоте. Буква Б/Буква П 1 шт.  
 

 Математика. 2 класс. Задачи на нахождение 1 шт. 
 

 

 
неизвест./Связь между комп. 

 
 

    
 

 Математика. 2 класс. Зад. с велич.: цена, 1 шт. 
 

 

 
количество./Определение время по часам. 

 
 

    
 

 Плешаков А.А., Яременко Е.О. Окружающий мир. 
1 шт. 

 
 

 
Грибы/Природные зоны. Пустыня. 

 
 

    
 

 Математика. 2 класс. Таблица разрядов (единицы, 
1 шт. 

 
 

 
десятки, сотни) 

 
 

    
 

 Руссий язык. Чистописание. 1 класс. Алфавит 1 шт.  
 

 Плешаков А.А., Яременко Е.О. Окружающий мир. 1 шт. 
 

 

 
Луна/Природные явления. 

 
 

    
 

 Компьютер 12 шт.  
 

 Мультимедийный проектор 5 шт.  
 

 Интерактивная доска 2 шт.  
 

 Экран 3шт.  
   

Кабинет Компьютер 15 шт. есть 
 

информатик Мультимедийный проектор 1 шт.  
 

и Экран 1 шт.  
 

 Принтер 1 шт.  
 

Спортивный Велотренажер магнитный 2 шт.  
 

зал Магнитная беговая дорожка 1 шт.  
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 Велоэлипсоид 1 шт.  
 

 Граната для метания 500 гр. 6 шт.  
 

 Граната для метания 700 гр. 6 шт.  
 

 Мяч баскетбольный 11 шт.  
 

 Скакалка спортивная 5 шт.  
 

 Секундомер 2 шт.  
 

 Стойка волейбольная 1шт.  
 

 Сетка волейбольная 2 шт.  
 

 Стойка баскетбольная 2 шт.  
 

 Сетка баскетбольная 4 шт.  
 

 Стойка для прыжков в высоту 1 шт.  
 

 Бревно гимнастическое 1 шт.  
 

 Канат для перетягивания 1 шт.  
 

 Козел гимнастический 1 шт.  
 

 Конь гимнастический 1 шт.  
 

 Мостик гимнастический 1 шт.  
 

 Скамья гимнастическая 8 шт.  
 

 Стенка гимнастическая 2 шт.  
 

 Комплект лыжный (гоночные лыжи, ботинки лыжные: 
22 шт. 

 
 

 
размер с 36-по 41) 

 
 

   
 

 Маты гимнастические 12 шт.  
 

 Барьеры 6 шт.  
 

 Гантели 4 шт.  
 

 Футболки 10 шт.  
 

 

3.4.5. Информационно-методические условия реализации 

ООП НОО 

 Информационно-образовательная среда школы (ИОС) 

 

ИОС школы включает в себя совокупность технологических средств 

(компьютеры, базы данных, коммуникационные каналы, программные продукты и 

др.), культурные и организационные формы информационного взаимодействия, 

компетентность участников образовательных отношений в решении учебно-

познавательных и профессиональных задач с применением информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ), а также наличие служб поддержки 

применения ИКТ. 

ИОС школы обеспечивает возможность осуществлять в электронной 

(цифровой) 

форме следующие виды деятельности: 

- планирование образовательной деятельности;  
- размещение и сохранение материалов образовательной деятельности, в том 

числе работ обучающихся и педагогов, используемых участниками 
образовательных отношений информационных ресурсов;  
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- фиксацию хода образовательной деятельности и результатов освоения 
основной образовательной программы начального общего образования;  

- взаимодействие между участниками образовательных отношений, в том 
числе дистанционное посредством сети Интернет, возможность использования 

данных, формируемых в ходе образовательной деятельности для решения задач 

управления образовательной деятельностью;  
- контролируемый доступ участников образовательных отношений к 

информационным образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение 

доступа к информации, несовместимой с задачами духовно-нравственного 
развития и воспитания обучающихся);  

- взаимодействие организации, осуществляющей образовательную 

деятельность с органами, осуществляющими управление в сфере 

образования, и с другими организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, организациями.  

Функционирование ИОС обеспечивается средствами ИКТ и 
квалификацией работников ее использующих и поддерживающих.  

Функционирование ИОС соответствует законодательству Российской 

Федерации.  
Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации 
ООП НОО Школаобеспечена учебниками, учебно-методической 
литературой и материалами  

по всем учебным предметам ООП НОО на определенном образовательной 
организацией, осуществляющей образовательную деятельность, языке 
обучения и воспитания (русском).  

Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными 

изданиями определена исходя из расчета:  
- не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме, 

достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого 
обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в обязательную 

часть учебного плана ООП НОО;  
- не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме 

или учебного пособия, достаточного для освоения программы учебного 

предмета на каждого обучающегося по каждому учебному предмету, 
входящему в часть, формируемую участниками образовательных 

отношений, учебного плана основной ООП НОО.  
 

Перечень учебников, 
 

используемых в Муниципальном общеобразовательном 

учреждении «Средняя общеобразовательная 

школа №1 г. Ртищево Саратовской области». 

№ п/п Авторы, название учебника Класс Издательство 
 

      

 Русский язык  
 

 Горецкий В.П., Кирюшкин В.А. Азбука 1 
 Просвещение 

 

 
1-2 ч. 2016 г 

  
 

    
 

 Канакина В.П., Горецкий В.Г. 
1 

 Просвещение 
 

 
Русский язык 2016г 

  
 

    
 

 Канакина В. П., Горецкий В. Г. 
2 

 Просвещение 
 

 
Русский язык. В 2-х ч. 2017г 

  
 

    
 

 Канакина В. П., Горецкий В. Г. 3  Просвещение 
 



356 
 

 
Русский язык. В 2-х ч. 2017г 

  
 

    
 

 Канакина В. П., Горецкий В. Г. 4 
 Просвещение 

 

 
Русский язык В 2-х ч. 2019 

  
 

    
 

 Литературное чтение   
 

 Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г. 1 
 Просвещение 

 

 
Литературное чтение 1-2 ч. 2016 г 

  
 

    
 

 Климанова Л. Ф., Горецкий В.Г.,   Просвещение 
 

 Голованова М.В. и др. 2   
 

 Литературное чтение. В 2-х ч. 2017 г    
 

 Климанова Л. Ф., Горецкий В.Г.,   Просвещение 
 

 Голованова М.В. и др. 3   
 

 Литературное чтение. В 2-х ч. 2017 г    
 

 Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г.,   Просвещение 
 

 Голованова М. В. и др. Литературное 4   
 

 чтение В 2-х ч. 2019г    
 

     
 

Иностранный язык 

 

Быкова Н. И., Дули Д., Поспелова М. 

Д.  
2 

Просвещение 
 

 и др.Английский язык. 2017 

г 

   
 

     
 

     
 

 
Быкова Н. И., Дули Д., Поспелова М. 
Д.  

3 
Просвещение 

 

 и др.Английский язык. 2017 

г 

   
 

     
 

     
 

 

Быкова Н. И., Дули Д. ., Поспелова 

М.  
4 

Просвещение 
 

 Д. и др. Английский язык 

2019 г 

   
 

 

    
 

      

  Математика  
 

      
 

 Моро М.И., Волкова С.И.   
1 

Просвещение 
 

 
Математика 1-2 ч. 2016 г 

   
 

     
 

 
Моро М. И., Бантова М. А., 
Бельтюкова  

2 
Просвещение 

 

 
Г. В. и др.Математика. В 2-х ч. 2017 

г 

  
 

    
 

 
Моро М. И., Бантова М. А., 
Бельтюкова  

3 
Просвещение 

 

 
Г. В. и др.Математика. В 2-х ч. 2017 

г 

  
 

    
 

 
Моро М. И., Бантова М. А., 
Бельтюкова  

4. Просвещение 
 

 
Г. В. и др. Математика. В 2-х 2019 г 
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ч. 

 
Окружающий 

мир  
 

 Плешаков А.А.   
1 

Просвещение 
 

 Окружающий мир 1-2ч. 2016 

г 

   
 

     
 

 Плешаков А. А.   
2 

Просвещение 
 

 
Окружающий мир. В 2-х ч. 2017 г 

  
 

    
 

 Плешаков А. А.   
3 

Просвещение 
 

 
Окружающий мир. В 2-х ч. 2017 г 

  
 

    
 

 Плешаков А. А.   
4 Просвещение  

 Окружающий мир. В 2-х ч. 2019 г  
 

    
 

      
 

  Музыка   
 

    
 

 Усачева В.О., Школяр Л.В. Музыка  
1 Баласс  

 
2009 г 

  
 

     
 

 Усачева В.О., Школяр Л.В. Музыка  
2 Баласс  

 
2009 г 

  
 

     
 

 Усачева В.О., Школяр Л.В. Музыка  
3 Баласс  

 
2009 г 

  
 

     
 

 Усачева В.О., Школяр Л.В. Музыка  
4 Баласс  

 
2009 г 

  
 

     
 

 Изобразительное искусство 
 

 Куревина О.А., Ковалевская Е.Д.  
1 Баласс  

 
Изобразительное искусство 2009 г 

 
 

    
 

 Куревина О.А., Ковалевская Е.Д.  
2 Баласс  

 
Изобразительное искусство 2009 г 

 
 

    
 

 Куревина О.А., Ковалевская Е.Д.  
3 Баласс  

 
Изобразительное искусство 2009 г 

 
 

    
 

 Куревина О.А., Ковалевская Е.Д.  
4 Баласс  

 
Изобразительное искусство 2009 г 

 
 

    
 

  Технология  
 

 Куревина О.А., Лутцева Е.А.   
1 Баласс  

 
Технология 2009 г 

  
 

     
 

 Куревина О.А., Лутцева Е.А.   2 Баласс 
 

 

 Технология 2009 г   
 

    
 

 Куревина О.А., Лутцева Е.А. 
3 Баласс  

 

Технология 2009 г  

   
 

 Куревина О.А., Лутцева Е.А. 
4 Баласс  

 

Технология 2009 г  

   
 

Физическая культура   
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 Егоров Б.Б., Пересадина Ю.Е. 
1-4 Баласс  

 
Физическая культура 2009 г  

   
 

 

Школа имеет доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам 

(ЭОР), 
 

в том числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным в 
федеральных и региональных базах данных ЭОР.  

Библиотека школы укомплектована печатными образовательными 

ресурсами и ЭОР по всем учебным предметам учебного плана, а также имеет 

фонд дополнительной литературы.  
Фонд дополнительной литературы включает детскую 

художественную и научно-популярную литературу, справочно-

библиографические и периодические издания, сопровождающие реализацию 
ООП НОО. 

 

3.4.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе 

условий. Сетевой график (дорожная карта) по формированию 

необходимой системы условий реализации ООП 

 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям 
реализации основной образовательной программы начального общего 
образования является создание  
и поддержание  комфортной  развивающей  образовательной  среды,  адекватной  

задачам  
достижения личностного, социального, познавательного 
(интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, 
трудового развития обучающихся.  

Созданные в школе условия: 

- соответствуют требованиям ФГОС;  
- гарантируют сохранность и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся;  
- обеспечивают реализацию основной образовательной программы 

начального общего образования и достижение планируемых результатов ее 
освоения;  

- учитывают особенности школы, ее организационную структуру, 
запросы участников образовательных отношений;  

- предоставляют возможность взаимодействия с социальными 
партнерами, использования ресурсов социума.  

Описание системы условий реализации основной образовательной 

программы начального общего образования базируется на результатах 

проведенной в ходе разработки программы комплексной 
аналитикообобщающей и прогностической работы, включающей:  

- анализ имеющихся в школе условий и ресурсов реализации 
основной образовательной программы начального общего образования;  

- установление степени их соответствия требованиям ФГОС НОО, а 

также целям и задачам основной образовательной программы начального 

общего образования школы, сформированным с учетом потребностей всех 
участников образовательных отношений;  
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- выявление проблемных зон и установление необходимых изменений 
в имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями 
ФГОС НОО;  

- разработка с привлечением всех участников образовательных 
отношений и возможных партнеров механизмов достижения целевых 
ориентиров в системе условий; 

- разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой 
системы условий;  

- разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 
промежуточных этапов разработанного сетевого графика (дорожной карты). 

 

Сетевой график (дорожная карта) 

по формированию необходимой системы условий 

Направление     
Мероприятия 

  Сроки 
 

мероприятий 
      

реализации  

           
 

            
 

I.  Нормативное            
 

обеспечение реализации 
           

 

 
1. Утверждение новой версии основной Август 2019 г.  

ФГОС НОО   
 

  

образовательной 
  

программы 
 

 

      
 

   организации,  осуществляющей  
 

   образовательную деятельность    
 

         
 

  2. Обеспечение   соответствия Постоянно 
 

   нормативной базы школы требованиям  
 

   ФГОС НОО        
 

        
 

  3. Определение   списка учебников и Ежегодно 
 

   учебных   пособий,   используемых   в  
 

   образовательной деятельности в  
 

   соответствии со ФГОС НОО    
 

           
 

  4. Разработка:      Ежегодно 
 

  - учебного плана;       
 

   - рабочих программ учебных предметов,  
 

   курсов, дисциплин, модулей;    
 

   - календарного учебного графика.   
 

        
 

II.Финансовое  1. Определение объёма расходов, Ежегодно 
 

обеспечение реализации  необходимых для реализации ООП и  
 

ФГОС НОО   достижения планируемых результатов   
 

        
 

  2. Корректировка локальных актов По мере 
 

   (внесение изменений  в них), необходимости 
 

   регламентирующих   установление  
 

   заработной платы  работников  
 

   образовательной  организации,  в  том  
 

   числе стимулирующих  надбавок и  
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   доплат, порядка и размеров  
 

   премирования        
 

       
 

  3. Заключение дополнительных Ежегодно 
 

   соглашений  к  трудовому  договору  с  
 

   педагогическими работниками    
 

       
 

III.  Организационное 1. Обеспечение координации   Постоянно 
 

обеспечение реализации  взаимодействия участников    
 

ФГОС НОО   образовательных отношений по    
 

             
 

             
 

Направление   
Мероприятия 

   Сроки 
 

мероприятий 
     

реализации  

          
 

       
 

 реализации ФГОС НОО      
 

       
 

 2. Разработка и реализация системы Ежегодно 
 

 мониторинга   образовательных  
 

 потребностей обучающихся и родителей  
 

 по использованию часов  вариативной  
 

 части  учебного  плана  и  внеурочной  
 

 деятельности         
 

        
 

IV. Кадровое 1. Анализ  кадрового  обеспечения Ежегодно 
 

обеспечение реализации ФГОС НОО      
 

реализации 
           

 

2. Создание (корректировка) 
 

плана Ежегодно  

ФГОС НОО  
 

графика повышения квалификации 
 

 

  
 

 педагогических  и руководящих  
 

 работников         
 

 образовательной организации в связи  
 

 с реализацией ФГОС НОО     
 

       
 

 3. Разработка (корректировка)  плана Ежегодно 
 

 методической работы (внутришкольного  
 

 повышения   квалификации) с  
 

 ориентацией на проблемы реализации  
 

 ФГОС НОО         
 

          
 

V. Информационное 1. Размещение  на    сайте Постоянно 
 

обеспечение   реализации образовательной    организации  
 

ФГОС НОО информационных   материалов  
 

 реализации ФГОС НОО      
 

      
 

 2. Обеспечение публичной отчётности Апрель, 
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 образовательной организации  о ходе и ежегодно 
 

 результатах реализации ФГОС НОО  
 

      
 

VI. 1. Анализ  материально-технического  Ежегодно 
 

Материальнотехническое обеспечения реализации ФГОС НОО  
 

обеспечение начального общего образования     
 

реализации ФГОС НОО 
           

 

2. Обеспечение 
  

соответствия Постоянно  

   
 

 санитарногигиенических   условий  
 

 требованиям ФГОС НОО      
 

      
 

 3. Обеспечение соответствия условий Постоянно 
 

 реализации  ООП противопожарным  
 

 нормам, нормам охраны  труда  
 

 работников    образовательной  
 

 организации         
 

       
 

 4. Обеспечение   соответствия Постоянно 
 

 информационнообразовательной среды  
 

            
 

 
           

 

Направление   
Мероприятия 

 Сроки 
 

мероприятий 
   

реализации  

      
 

    
 

 требованиям ФГОС НОО:   
 

     
 

 5. Обеспечение укомплектованности Ежегодно 
 

 библиотечноинформационного центра  
 

 печатными  и электронными  
 

 образовательными ресурсами:   
 

      
 

 6. Наличие доступа образовательной В течение 
 

 организации  к электронным учебного года 
 

 образовательнымресурсам(ЭОР),  
 

 размещённым в федеральных,  
 

 региональных и иных базах данных  
 

      
 

 7. Обеспечение  контролируемого Постоянно 
 

 доступа   участников образовательных  
 

 отношений к  информационным  
 

 образовательным ресурсам   в сети  
 

 Интернет      
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	1.2.5. Литературное чтение на родном  языке (русском)

