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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Основная образовательная программа начального общего образования МОУ Спас-Ильдинской 

ООШ разработана в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования (далее — Стандарт) к структуре основной образовательной 

программы, определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образова-

тельного процесса начального общего образования. 

На основе основной образовательной программы начального общего образования МОУ Спас-

Ильдинской ООШ разрабатываются рабочие программы по учебным предметам и курсам внеурочной 

деятельности начального общего образования педагогов МОУ Спас-Ильдинской ООШ, имеющей госу-

дарственную аккредитацию, с учётом её типа и вида, а также образовательных потребностей и запросов 

участников образовательного процесса. 

Разработка основной образовательной программы начального общего образования осуществляется 

самостоятельно с привлечением совета школы, обеспечивающего государственно-общественный харак-

тер управления МОУ Спас-Ильдинской ООШ. 

Содержание основной образовательной программы МОУ Спас-Ильдинской ООШ отражает требо-

вания Стандарта и группируется в три основных раздела: целевой, содержательный и организационный. 

 

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

основной образовательной программы, конкретизированные в соответствии с требованиями Стандарта 

и учитывающие Программу развития школы, контингента и специфику МОУ Спас-Ильдинской ООШ, а 

также способы определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

• пояснительную записку; 

• планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы; 

• систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной про-

граммы. 

 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образования и включа-

ет образовательные программы, ориентированные на достижение личностных, предметных и метапред-

метных результатов, в том числе: 

• программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся, включающую фор-

мирование компетенций обучающихся в области использования информационно-коммуникационных 

технологий; 

• программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности; 

• программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся; 

• программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни. 

 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательного процесса, а 

также механизм реализации компонентов основной образовательной программы. 

Организационный раздел включает: 

• учебный план начального общего образования; 

• план внеурочной деятельности; 

 календарный учебный график; 

• систему условий реализации основной образовательной программы начального общего образова-

ния. 

МОУ Спас-Ильдинская ООШ, реализующая основную образовательную программу начального 

общего образования, обязательно обеспечивает ознакомление обучающихся и их родителей (законных 

представителей) как участников образовательного процесса: 

• с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление образовательного про-

цесса в учреждении; 
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• с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной образовательной 

программы начального общего образования, установленными законодательством Российской Федера-

ции и уставом МОУ Спас-Ильдинской ООШ. 

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

стия в формировании и обеспечении освоения всеми детьми основной образовательной программы, за-

крепляются в заключённом между ними и МОУ Спас-Ильдинской ООШ договоре (Приложение 1), от-

ражающем ответственность субъектов образования за конечные результаты освоения основной образо-

вательной программы. 

 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Основная образовательная программа начального общего образования  (далее – ООП НОО) разра-

ботана педагогическим коллективом муниципального общеобразовательного учреждения Спас-

Ильдинской основной общеобразовательной школы в соответствии с требованиями федерального госу-

дарственного образовательного стандарта начального общего образования, рекомендациями Примерной 

программы, возможностями УМК «Перспективная начальная школа», реализующих фундаментальное 

ядро содержания современного общего начального образования (базовые национальные ценности,  про-

граммные элементы научного знания, УУД); особенностями образовательного учреждения, образова-

тельных потребностей и запросов обучающихся, воспитанников; документов и материалов, обеспечи-

вающих реализацию образовательной программы: Конституции Российской Федерации, Законом РФ 

«Об образовании в Российской Федерации», Национальной образовательной инициативы «Наша новая 

школа», Федерального закона от 1 декабря 2007 г. №309-ФЗ «О внесении изменений в отдельные зако-

нодательные акты Российской Федерации в части изменения понятия и структуры государственного 

образовательного стандарта», Концепции долгосрочного социально-экономического развития Россий-

ской Федерации, Федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащённости учебного процесса и оборудования учебных помещений, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Сани-

тарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях».  

  

Основная образовательная программа определяет содержание и организацию образовательного 

процесса начального общего образования и направлена на формирование общей культуры обучающих-

ся, на их духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, на создание ос-

новы для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную успеш-

ность, развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся. 

Основная образовательная программа начального общего образования является нормативным 

правовым документом МОУ Спас-Ильдинской ООШ, определяющим содержание и организацию обра-

зовательного процесса и направленным на:  

 формирование общей культуры; духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллекту-

альное развитие обучающихся; 

 создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей соци-

альную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохра-

нение и укрепление здоровья обучающихся. 

Основная образовательная программа является механизмом для реализации концептуальных по-

ложений программы развития школы. В связи с этим ООП определяется как совокупность основных и 

дополнительных образовательных программ и соответствующих им образовательных технологий, 

направленных на достижение прогнозируемого результата деятельности МОУ Спас-Ильдинской 

ООШ в целом. 

Назначение основной образовательной программы заключается в мотивированном обосновании 

выбора педагогическим коллективом школы содержания современного общего начального образо-

вания и соответствующих технологий для реализации основной миссии школы:  
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 стремление к созданию такой культурно-образовательной среды в школе и за ее пределами, 

которая позволит обеспечить позитивную адаптацию, социализацию и интеграцию каждого 

ребенка в систему социальных отношений. 

 

Таким образом, ООП НОО МОУ Спас-Ильдинской ООШ – это совокупность основных и до-

полнительных образовательных программ и соответствующих им образовательных технологий, опре-

деляющих содержание образования и направленных на достижение прогнозируемого результата 

деятельности школы.  

 

1.1.  Цели реализации основной образовательной программы  

начального общего образования 

 

Целью реализации ООП НОО является создание мотивационных условий для достижения обучаю-

щимися начальной школы личностных, метапредметных и предметных результатов через: 

 формирование у младших школьников универсальных учебных действий в учебной, лич-

ностной, коммуникативной, познавательной, регулятивной сфере, обеспечивающих готов-

ность и способность к сотрудничеству с учителем и одноклассниками и организацию само-

стоятельной деятельности; 

 воспитание  ценностного отношения к человеку, культуре, природе, понимание и принятие 

многообразия мира, форм самовыражения и способов проявлений человеческой индивиду-

альности и ответственности за себя и свои поступки (т.е. толерантности); 

 сохранение и укрепление физического, психического и духовно-нравственного здоровья, 

формирование готовности школьника к рефлексии как важнейшему качеству, определяю-

щему направленность на саморазвитие и реализацию творческого потенциала. 

Задачами реализации данной программы являются: 

1. Формирование основ гражданской идентичности  и мировоззрения младших школьников по-

средством развития 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, раз-

личные виды и формы деятельности с обучающимися начального общего образования, в том числе и 

совместную деятельность школы, семьи и общественности. 

2. Формирование основ умения учиться и способности к организации своей деятельности. 

3. Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее принятие ими 

моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей, и структурируемое рядом воспи-

тательных программ, подпрограмм и проектов: 

4. Укрепление физического, психического, нравственного, духовного и социального здоровья обу-

чающихся, формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни через: 

Обобщая сказанное, важно отметить, что ООП НОО предусматривает достижение:  

 личностных результатов: готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сформиро-

ванность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки выпускников начальной 

школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные компетентности, личностные 

качества; сформированность основ российской, гражданской идентичности; 

 метапредметных результатов: освоенные обучающимися универсальные учебные действия (по-

знавательные, регулятивные и коммуникативные); 

 предметных результатов: освоенный обучающимися в ходе изучения учебных предметов опыт 

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

разованию и применению, а также система основополагающих элементов научного знания, лежащая в 

основе современной научной картины мира. 
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1.2.  Принципы и подходы к формированию ООП НОО 

 

Принципы и подходы к ООП НОО МОУ Спас-Ильдинской ООШ формулируются на основе Стан-

дарта, Примерной ООП НОО и Программы развития школы с учетом закономерностей образовательной 

деятельности МОУ Спас-Ильдинской ООШ в целом, основных принципов организации учебно-

воспитательного процесса в начальной школе в частности. 

ООП НОО реализуется на основе следующих принципов: 

 гуманизация образования; 

 непрерывность образования, преемственность всех этапов и направлений; 

 дифференциация и индивидуализация;  

 управляемость. 

 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-

деятельностный подход, который предполагает: 

• воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества, 

инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества на основе 

принципов толерантности, диалога культур и уважения его многонационального, полилингвального, 

поликультурного и поликонфессионального состава; 

• переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе разработки 

содержания и технологий образования, определяющих пути и способы достижения социально 

желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития обучающихся; 

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

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

• признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной 

деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социального развития 

обучающихся; 

• учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

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

воспитательных целей и путей их достижения; 

• обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего и профессионального образования; 

• разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития каждого 

обучающегося (в том числе одарённых детей и детей с ограниченными возможностями здоровья), 

обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм учебного 

сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 

 

1.3.  Общая характеристика ООП НОО МОУ Спас-Ильдинской ООШ 

 

Основная образовательная программа сформирована с учётом особенностей начального  общего 

образования как фундамента всего последующего обучения. Начальная школа — особый этап в жизни 

ребёнка, связанный: 

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

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

и являющейся социальной по содержанию; 

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

жающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном признании и само-

выражении; 

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

ровании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной жизни и пер-

спективы личностного и познавательного развития; 

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

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



8 
 

деятельность, осуществлять её контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и сверстниками 

в учебном процессе; 

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

флексивности; 

 с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером сотрудничества 

со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями дружбы, становлени-

ем основ гражданской идентичности и мировоззрения. 

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

психологические новообразования, формируемые на данной ступени образования:  

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

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

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

как моделирование существенных связей и отношений объектов;  

 развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, направленной на 

овладение учебной деятельностью, основой которой выступает формирование устойчивой си-

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

Начальное образование выступает важнейшим средством самореализации и самоутверждения 

ребенка как субъекта, уже способного определить цель, смысл и ценность требований современ-

ной культуры к учебной, семейно-бытовой, досуговой деятельности человека. Формируемые на 

данной ступени навыки обеспечивают не только дальнейшее развитие ребенка, но и активное 

восприятие и осмысление текущей повседневной жизни, получение радости от умелого проявле-

ния жизненных сил, приобретаемых в процессе взросления знаний и умений. 

При определении стратегических характеристик основной образовательной программы учитыва-

ется  существующий разброс в темпах и направлениях развития детей, индивидуальные различия в их 

познавательной деятельности, восприятии, внимании, памяти, мышлении, речи, моторике и т. Д., свя-

занные с возрастными, психологическими и физиологическими индивидуальными особенностями детей 

младшего школьного возраста. 

При этом успешность и своевременность формирования указанных новообразований познава-

тельной сферы, качеств и свойств личности связывается с активной позицией учителя, а также с адек-

ватностью построения образовательного процесса и выбора условий и методик обучения, учитывающих 

описанные выше особенности первой ступени общего образования. 

Актуальность предлагаемой программы заключается в том, что умение учиться, составляющее 

основу личностного развития учащегося, означает умение учиться познавать и преобразовывать мир, 

ставить проблемы, искать и находить новые решения; учиться сотрудничать с другими людьми на осно-

ве уважения и равноправия.  

 Данная образовательная программа начальной школы направлена на удовлетворение потребно-

стей:  

• учащихся — в программах обучения, стимулирующих развитие познавательных и творческих 

возможностей личности;  

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

рование способностей к продуктивной творческой деятельности в сфере науки, культуры, обществен-

ных отношений, которые обеспечат в будущем становление интеллектуальной элиты;  

• Некоузского района  — в сохранении и развитии традиций Ярославской области.  

 

Образовательная программа начального общего образования МОУ Спас-Ильдинской ООШ со-

здана с учётом особенностей учреждения, предоставляющих возможности учащимся в раскрытии ин-

теллектуальных и творческих возможностей личности различной направленности.  Специфика контин-

гента учащихся определяется тем, что численность обучающихся возрастает в связи с ведущимся в по-

селении строительством жилых домов. Большинство будущих первоклассников посещают детские сады 

и, (осуществляется преемственность между дошкольными учреждениями и МОУ Спас-Ильдинской 

ООШ или подготовительные курсы при школе и имеют начальный уровень сформированности УУД: 

адекватную мотивацию учебной деятельности; предпосылки успешного овладения чтением и письмом; 

владеют умениями решать математические, лингвистические и другие задачи; произвольно регулиро-
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вать своё поведение и деятельность; организовывать и выполнять учебную деятельность в сотрудниче-

стве с учителем; могут использовать эталоны обобщённых способов действий.  

Специфика кадров МОУ Спас-Ильдинской ООШ определяется высоким уровнем профессиона-

лизма, большим инновационным потенциалом, ориентацией на успех в профессиональной деятельно-

сти, в развитии творческих способностей. Учителя начальных классов прошли обучение по вопросам 

введения ФГОС, владеют современными образовательными технологиями, умеют осуществлять мони-

торинг результатов освоения ООП деятельности и проводить рефлексивный анализ её хода и результа-

тов. 

 

1.4.  Общие подходы к организации внеурочной деятельности. 

 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом начального обще-

го образования основная образовательная программа начального общего образования реализуется обра-

зовательным учреждением, в том числе, и через внеурочную деятельность. 

Под  внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО следует понимать образова-

тельную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, и направленную на 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального об-

щего образования. 

Кроме того, внеурочная деятельность в начальной школе позволяет решить ещё целый ряд очень 

важных задач: 

 обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

 оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

 улучшить условия для развития ребенка; 

 учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 

Внеурочная деятельность позволяет в полной мере реализовать требования федеральных госу-

дарственных образовательных стандартов общего образования. За счет указанных в базисном учебном 

плане часов на внеурочные занятия МОУ Спас-Ильдинской ООШ реализует дополнительные образова-

тельные программы, воспитательные программы. 

 Организация занятий по направлениям Внеурочной деятельности является неотъемлемой частью 

образовательного процесса в школе. МОУ Спас-Ильдинская ООШ  предоставляют учащимся возмож-

ность выбора  широкого спектра занятий, направленных на развитие школьника. 

Разностороннее развитие учащихся возможно только в том случае, если весь набор воспитатель-

ных технологий и методик работы с детьми создает условия для самореализации ребенка. Самореализа-

ции учащихся способствуют развитие у них познавательной мотивации и познавательного интереса, 

творческих способностей, умение находить необходимую информацию и т.д. 

 

Главные идеи: 

- формирование культуры общения учащихся, осознание учащимися необходимости позитивного 

общения как со взрослыми, так и со сверстниками; 

- передача учащимся знаний, умений, навыков социального общения людей, опыта поколений; 

- воспитание стремления учащихся к полезному времяпровождению и позитивному общению. 

Цель: 

Создание условий для позитивного общения учащихся в школе и за ее пределами, для проявле-

ния инициативы и самостоятельности, ответственности, искренности и открытости в реальных жизнен-

ных ситуациях, интереса к внеклассной деятельности на всех возрастных этапах. 

Задачи: 

- знакомить учащихся с традициями и обычаями общения и досуга различных поколений; 

- использовать активные и творческие формы воспитательной работы; 

- создавать кружки, клубы, секции с учетом интересов и потребностей учащихся; 

- демонстрировать достижения учащихся в досуговой деятельности; 

- воспитывать силу воли, терпение при достижении поставленной цели; 

- способствовать качественной деятельности школьных внеклассных объединений. 
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Задачи формирования всесторонне развитой личности школьника, комплексного подхода к по-

становке всего дела воспитания требуют, чтобы внеурочная воспитательная работа представляла собой 

стройную целенаправленную систему.  

Основными задачами организации внеурочной деятельности детей являются: 

 выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей учащихся к различным ви-

дам деятельности; 

 оказание помощи в поисках «себя»; 

 создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной сфере внеурочной дея-

тельности; 

 формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении деятельности; 

 развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей; 

 создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков; 

 развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества; 

 расширение рамок общения с социумом. 

Система внеурочной воспитательной работы представляет собой единство целей, принципов, со-

держания, форм и методов деятельности.  

Основные принципы организации внеурочной деятельности учащихся: 

1. Принцип гуманизации образовательного процесса, предполагающий очеловечивание 

взаимоотношений в совместной творческой деятельности педагогов, учителей, обучающихся и их роди-

телей. 

2. Принцип научной организации  

3. Принцип добровольности и заинтересованности обучающихся 

4. Принцип системности во взаимодействии общего и дополнительного образования 

5. Принцип целостности 

6. Принцип непрерывности и преемственности процесса образования 

7. Принцип личностно-деятельностного подхода 

8. Принцип детоцентризма (в центре находится личность ребенка) 

9. Принцип культуросообразности, предполагающий воспитание личности ребенка не 

только природосообразно, но и в соответствии с требованиями мировой, отечественной, региональной 

культур 

10. Принцип комплексного подхода в реализации интегративных процессов 

11. Принцип взаимодействия, предполагающий координацию всех образовательных соци-

окультурных институтов в оказании педагогической помощи и поддержки детям разного уровня социа-

лизации 

12. Принцип вариативности, предусматривающий учет интересов детей, свободно выби-

рающих вариативные образовательные программы и время на их усвоение 

13. Принцип межведомственности, учитывающий координацию деятельности педагогов 

дополнительного образования, учителей, классных руководителей, психологов и позволяющий полу-

чить всестороннюю характеристику образовательного, нравственного, социального, физического здоро-

вья детей 

 

ФГОС НОО определены основные направления внеурочной деятельности развития личности:  

спортивно-оздоровительное,  

духовно-нравственное,  

социальное,  

общеинтеллектуальное,  

общекультурное.   

 

В МОУ Спас-Ильдинской ООШ планируется функционирование оптимизационной модели. 

Модель внеурочной деятельности на основе оптимизации всех внутренних ресурсов образовательного 

учреждения предполагает, что в ее реализации принимают участие все педагогические работники дан-
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ного учреждения (учителя, педагог-организатор, социальный педагог, педагог-психолог, учитель-

дефектолог, учитель-логопед, воспитатель, старший вожатый, тьютор и другие). 

В этом случае координирующую роль выполняет, как правило, классный руководитель, который 

в соответствии со своими функциями и задачами: 

 взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным пер-

соналом общеобразовательного учреждения; 

 организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития положительно-

го потенциала личности обучающихся в рамках деятельности общешкольного коллектива; 

 организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей деятельно-

сти коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления; 

 организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся. 

 

Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации финансовых расходов на 

внеурочную деятельность, создании единого образовательного и методического пространства в 

образовательном учреждении, содержательном и организационном единстве всех его структур-

ных подразделений. 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ   

ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального общего обра-

зования (далее — планируемые результаты) являются одним из важнейших механизмов реализации 

требований Стандарта к результатам обучающихся, освоивших основную образовательную программу. 

Они представляют собой систему обобщённых личностно ориентированных целей образования, до-

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

составляющих планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке. 

Планируемые результаты: 

- обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом и системой 

оценки результатов  освоения основной образовательной программы начального общего образования, 

уточняя и конкретизируя общее понимание личностных, метапредметных и предметных результатов 

для каждой учебной программы с учётом ведущих целевых установок их освоения, возрастной специ-

фик и 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 обучающи-

мися основной образовательной программы начального общего образования. 

В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим методологическую основу 

требований Стандарта, содержание планируемых результатов описывает и характеризует обобщённые 

способы действий с учебным материалом, позволяющие обучающимся успешно решать учебные и 

учебно-практические задачи, в том числе как задачи, направленные на отработку теоретических моде-

лей и понятий, так и задачи, по возможности максимально приближенные к реальным жизненным ситу-

ациям. 

Иными словами, система планируемых результатов даёт представление о том, какими именно дей-

ствиями — познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными, преломлёнными че-

рез специфику содержания того или иного предмета, — овладеют обучающиеся в ходе образовательно-

го процесса. В системе планируемых результатов особо выделяется учебный материал, имеющий опор-

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

Структура планируемых результатов строится с учётом необходимости: 

- определения динамики картины развития обучающихся на основе выделения достигнутого уровня 

развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития ребёнка; 

- возможностей овладения учащимися учебными действиями на уровне, соответствующем зоне бли-

жайшего развития, в отношении знаний, расширяющих и углубляющих систему опорных знаний, а 

также знаний и умений, являющихся подготовительными для данного предмета; 
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- выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки результатов деятельности 

систем образования различного уровня, педагогов, обучающихся. 

С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной программе (предметной, 

междисциплинарной) выделяются следующие уровни описания. 

Цели-ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты 

изучения данной учебной программы. Их включение в структуру планируемых результатов призвано 

дать ответ на вопрос о смысле изучения данного предмета, его вкладе в развитие личности обучающих-

ся. Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, представлены в первом, общецелевом 

блоке, предваряющем планируемые результаты по отдельным разделам учебной программы. Этот блок 

результатов описывает основной, сущностный вклад данной программы в развитие личности обучаю-

щихся, в развитие их способностей; отражает такие общие цели образования, как формирование цен-

ностных и мировоззренческих установок, развитие интереса, формирование определённых познава-

тельных потребностей обучающихся. Оценка достижения этих целей ведётся в ходе процедур, допус-

кающих предоставление и использование исключительно неперсонифицированной информации, а по-

лученные результаты характеризуют деятельность системы образования. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного учебного материа-

ла. Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, приводятся в блоках «Выпускник 

научится» к каждому разделу учебной программы. Они ориентируют пользователя в том, какой уровень 

освоения опорного учебного материала ожидается от выпускников. Критериями отбора данных резуль-

татов служат: их значимость для решения основных задач образования на данной ступени, необходи-

мость для последующего обучения, а также потенциальная возможность их достижения большинством 

обучающихся, как минимум, на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность обучаю-

щихся. Иными словами, в эту группу включается система таких знаний и учебных действий, которая, 

во-первых, принципиально необходима для успешного обучения в начальной и основной школе и, во-

вторых, при наличии специальной целенаправленной работы учителя в принципе может быть освоена 

подавляющим большинством детей. 

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, которая может 

осуществляться как в ходе освоения данной программы (с помощью накопительной оценки, или порт-

феля достижений), так и по итогам её освоения (с помощью итоговой работы). Оценка освоения опор-

ного материала на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся, ведётся с 

помощью заданий базового уровня, а на уровне действий, соответствующих зоне ближайшего развития, 

— с помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий базового 

уровня служит единственным основанием для положительного решения вопроса о возможности пере-

хода на следующую ступень обучения. 

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

расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как пропедевтика для даль-

нейшего изучения данного предмета. Планируемые результаты, описывающие указанную группу це-

лей, приводятся в блоках «Выпускник получит возможность научиться» к каждому разделу примерной 

программы учебного предмета и выделяются курсивом. Уровень достижений, соответствующий плани-

руемым результатам этой группы, могут продемонстрировать только отдельные обучающиеся, имею-

щие более высокий уровень мотивации и способностей. В повседневной практике обучения эта группа 

целей не отрабатывается со всеми без исключения обучающимися как в силу повышенной сложности 

учебных действий для обучающихся, так и в силу повышенной сложности учебного материала и/или 

его пропедевтического характера на данной ступени обучения. Оценка достижения этих целей ведётся 

преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и использование исключительно не-

персонифицированной информации, частично задания, ориентированные на оценку достижения этой 

группы планируемых результатов, могут включаться в материалы итогового контроля. 

Основные цели такого включения — предоставить возможность обучающимся продемонстрировать 

овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями достижений и выявить динамику роста 

численности группы наиболее подготовленных обучающихся. При этом невыполнение обучающими-

ся заданий, с помощью которых ведётся оценка достижения планируемых результатов этой груп-

пы, не является препятствием для перехода на следующую ступень обучения. В ряде случаев учёт 

достижения планируемых результатов этой группы целесообразно вести в ходе текущего и промежу-
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точного оценивания, а полученные результаты фиксировать посредством накопительной системы оцен-

ки (например, в форме портфеля достижений) и учитывать при определении итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчёркивает тот факт, что при орга-

низации образовательного процесса, направленного на реализацию и достижение планируемых резуль-

татов, от учителя требуется использование таких педагогических технологий, которые основаны на 

дифференциации требований к подготовке обучающихся. 

На уровне начального общего образования устанавливаются планируемые результаты освоения: 

• междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных действий», а также её 

разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся»; 

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

язык», «Окружающий мир», «Основы религиозных культур и светской этики»
1
, «Изобразительное ис-

кусство», «Музыка», «Технология», «Физическая культура». 

В данном разделе основной образовательной программы приводятся планируемые результаты 

освоения всех обязательных учебных предметов начального общего образования. 

 

2.1. Формирование универсальных учебных действий 

(личностные и метапредметные результаты) 

 

В результате изучения всех без исключения предметов начального общего образования у выпуск-

ников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные универ-

сальные учебные действия как основа умения учиться. 

В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы внутренняя позиция 

обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и познавательные моти-

вы, ориентация на моральные нормы и их выполнение, способность к моральной децентрации. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми типами 

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

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

том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие 

коррективы в их выполнение. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся воспринимать и 

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

средства, в том числе овладеют действием моделирования, а также широким спектром логических дей-

ствий и операций, включая общие приёмы решения задач. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут умения 

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

рацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, отображать 

предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами которых 

являются тексты. 

 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

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

держательные моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего ученика»; 

- широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы; 

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

2- Планируемые результаты данной предметной области будут разработаны по итогам апробации. 

 

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

моконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на пони-

мание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

- способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 
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- основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания «Я» как 

члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Ро-

дину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее благополучие; 

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

окружающих людей; 

- знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциация моральных и 

конвенциональных норм, развитие морального сознания как переходного от доконвенционального к 

конвенциональному уровню; 

-  этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; 

- эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

- установка на здоровый образ жизни; 

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

ей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

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

дожественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

- внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образовательному 

учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных 

мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

- выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

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

- адекватного понимания причин успешности/неуспешности  учебной деятельности; 

- положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности ре-

ализации социальной роли «хорошего ученика»; 

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

- морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм на 

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

ние в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

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

- осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как значимую 

сферу человеческой жизни; 

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

поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

 

В начальных классах МОУ Спас-Ильдинской ООШ реализуются программы обучения УМК 

«Перспективная начальная школа». 

Связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом и системой оценки результа-

тов освоения Образовательной программы, прослеживается в сопоставлении содержания, заложенного 

в УМК «Перспективная начальная школа» и с требованиями Стандарта по каждой группе планируемых 

результатов (личностные, метапредметные, предметные результаты): 

Таким образом, планируется, что в сфере личностных результатов у выпускников начальной 

школы, занимающихся по УМК «Перпективная начальная школа» и будут сформированы: внутренняя 

позиция; адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и познавательные мотивы; 

ориентация на моральные нормы и их выполнение; способность к моральной децентрации. 

Выпускник начальных классов в соответствии с образовательными потребностями в будущем и 

Концепцией школы должен обладать качествами для успешного продолжения образования в основной 

школе; обладать устойчивой мотивацией к достижению высоких результатов обучения; быть способ-

ным сохранять свое физическое и психическое здоровье, быть способным сохранять и развивать поис-

ковую активность; обладать навыками развитого вербального общения; быть способным адаптировать-

ся к меняющимся условиями жизни; иметь и развивать позитивное мышления. 

1. Сформированность устойчивой мотивации к достижению высоких результатов обучения. 

2. Готовность к продолжению образования. 

3. Готовность сохранять физическое и психическое здоровье. 
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4. Наличие развитого вербального общения. 

5. Способность развивать поисковую активность. 

 

Модель выпускника №1 

как субъекта со сформированной устойчивой мотивацией 

к достижению высоких результатов обучения (начальная школа) 

1.Наличие специ-

альных знаний, 

умений, навыков 

Умеет работать с книгой. Умеет работать самостоятельно и в груп-

пе (планировать учебную работу, осуществлять самоконтроль). 

Сформированы знания, умения, навыки, которые являются стандар-

том для начальной школы; знания и умения для решения задач по-

вышенной сложности. Знаем индивидуальные особенности и 

наклонности в учебе. 

2.Наличие желания 

формирования 

ценностей в данной 

деятельности 

Ребенок хочет учиться, наличие положительных эмоций и положи-

тельная оценка собственных результатов. Стремление к успеху. Ин-

терес к неизвестному, смело задает вопросы. Интерес к учебе, ис-

ходя из личных наклонностей. Понимание нравственного значения 

учебы. 

3.Знание целей, 

планов, законов, 

норм, правил 

 

Знает правила для учащихся, выполняет домашнее задание. Само-

стоятельно планирует обучение. Сознает необходимость собствен-

ных усилий к налаживанию сотрудничества с другими для дости-

жения успехов. 

Нормы и режим обучения. Знает дополнительные образовательные 

возможности, правила и законы игрового пространства, критерии 

успешности обучения. 

4.Анализ своей 

деятельности 

Умеет мысленно строить действия и предвидеть их последствия. 

Понимание возможностей углубления и развития знаний, понима-

ние норм. 

Построение «гипотез» и дополнительных вопросов. Оценка соб-

ственного соответствия норме (в том числе критическая). Проекти-

рование успешной деятельности. Обсуждение своих успехов и не-

удач с другими. 

5.Эмоционально- 

волевая регуляция 

Умеет выполнять требования учителя, быть активным, усидчивым, 

быть ответственным, самоорганизованным, иметь устойчивое вни-

мание. Внимателен к своим психологическим особенностям. Нет 

страха ошибки и трудности учебы. 

6.Воображение, 

фантазия, интуиция 

для творческого 

осуществления де-

ятельности 

Умеет фантазировать, выполнять творческие задания. Использует 

увлекательные формы общения. Работа с дополнительной литера-

турой. Игровое заимствование ролей. 

 

Модель выпускника №2 

как субъекта, готового к продолжению образования (начальная школа) 

1.Наличие специ-

альных знаний, 

умений, навыков 

Обладает знаниями, умениями, навыками, необходимыми для само-

стоятельного решения стандартных и новых учебных задач (гос. 

Стандарт учебных программ). Знает требования к лицеисту II сту-

пени. Умеет учитывать свои индивидуальные особенности в обуче-

нии. Умеет наладить сотрудничество со сверстниками. Старается 

использовать разнородные источники информации в обучении. 

Умеет владеть приемами самостоятельной работы, самостоятельно 

пополнять и совершенствовать знания. 

2.Наличие желания 

формирования 

Увлеченность знаниями и учебой. Положительная эмоциональная 

наполненность обучения. Эмпатия к учителям и сверстникам. Вос-
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ценностей в данной 

деятельности 

питана самостоятельность и инициатива. 

3.Знание целей, 

планов, законов, 

норм, правил 

Знает нормы и правила поведения лицеиста в начальной школе, ре-

жим обучения, цели лицейского образования. 

4.Анализ своей 

деятельности 

Анализ и понимание норм учебной деятельности. Анализ содержа-

ния обучения (предметов). Проектирование индивидуальной траек-

тории освоения знаний. Оценка своих результатов и способностей. 

Осознание права на ошибку. Построение гипотез. 

5.Эмоционально- 

Волевая регуляция 

Воспитана привычка и любовь к труду, чувство ответственности, 

настойчивость преодолений трудностей. Открытость в общении. 

Уважение к учителю. Устойчивое внимание. Отсутствие страха об-

щения. Ребенок должен быть требователен к себе и другим, чест-

ным. 

6.Воображение, 

фантазия, интуиция 

для творческого 

осуществления де-

ятельности 

Развиты предпосылки для дальнейшего развития логического мыш-

ления, творческого воображения, памяти, внимания, мышления. 

Инициативность. Стремление связывать различные знания и обра-

зы. 

 

Модель выпускника №3 

как субъекта, готового сохранить физическое и психическое здоровье  

(начальная школа)  

1.Наличие специ-

альных знаний, 

умений, навыков 

Имеет первичные представления о рациональном питании. Знает 

элементарные правила личной гигиены. Знает о здоровом образе 

жизни. Знает и умеет выполнять физические упражнения. Имеет 

представление о себе как о части природы. Знает элементарные 

нормы и формы общения. Знает последствия неправильного образа 

жизни. Знает основные источники опасности для здоровья. Умеет 

различать опасные и безопасные ситуации. 

2.Наличие желания 

формирования 

ценностей в данной 

деятельности 

Желает заниматься физкультурой, играми, вести подвижный образ 

жизни, быть физически развитым, беречь себя и природу. Стремит-

ся к удовольствию от общения с природой, испытывает «мышечную 

радость». 

Видение мира как интересной игры. 

3.Знание целей, 

планов, законов, 

норм, правил 

Знает, что поддержание личной гигиены, планирование и соблюде-

ние режима дня, правильное питание позволяет сохранить физиче-

ское и психическое здоровье. Знает основные социальные возмож-

ности преодоления опасностей и угрозы для жизни и здоровья. 

4.Анализ своей 

деятельности 

Умеет рефлексировать свои действия по отношению к другим, ана-

литически относится к себе. Может оценивать себя, свои действия 

по сохранению своего здоровья и здоровья окружающих. Сравнива-

ет поведение с нормой. Умеет обсудить и согласовать проблемы со 

сверстниками и взрослыми. 

5.Эмоционально- 

волевая регуляция 

Умеет принимать решения по самосохранению. Способен понимать 

влияние вредных привычек на свое здоровье. Способен преодоле-

вать свои страхи. Внимателен к себе и другим, доброжелателен. 

6.Воображение, 

фантазия, интуиция 

для творческого 

осуществления де-

ятельности 

Активно участвует в спортивно-оздоровительных мероприятиях, 

праздниках в качестве участника, актера, художника-декоратора, 

заинтересованного зрителя. 

Стремится превратить скучное занятие в игру. 
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Модель выпускника №4 

как субъекта, обладающего развитым вербальным общением (начальная школа) 

1.Наличие спе-

циальных зна-

ний, умений, 

навыков 

Обладает богатым словарным запасом, умеет выражать то, что он ви-

дит, слышит, чувствует в межличностном общении. Умеет активно 

слушать. Умеет строить и понимать распространенные высказывания. 

Умеет кратко, правильно и ясно излагать свои мысли. Умеет использо-

вать разнообразные формы выражения своих мыслей, сохраняя свои 

индивидуальные особенности. Умеет самостоятельно организовать ра-

боту групп в учебной и внеурочной деятельности: распределять зада-

ния, проверять их выполнение и контролировать их результаты сов-

местно. 

2.Наличие жела-

ния формирова-

ния ценностей в 

данной деятель-

ности 

Имеет интерес к участию жизни классного коллектива. Способен 

наладить дружеские отношения со сверстниками. Осознает ценность 

открытого общения, понимает важность грамотного и корректного 

общения для достижений успехов деятельности 

3.Знание целей, 

планов, законов, 

норм, правил 

Знает нормы и правила поведения в школе и общественных местах. 

Знает нормы и правила поведения с людьми разного возраста. Знает 

ритуалы поведения в обществе. 

4.Анализ своей 

деятельности 

 Умеет рефлексировать свое поведение и поведение других в коллек-

тиве, свою и чужую речевую активность. Умеет на практике выпол-

нять нормативы и правила коммуникаций. Анализ грамотности своих 

и чужих фраз. Анализ значений слов и высказываний. Активное пони-

мание. Анализ намерений высказываний. 

5.Эмоционально- 

волевая регуля-

ция 

Обладает эмоционально-волевой регуляцией своего поведения в ост-

рых конфликтных ситуациях, умеет противостоять отрицательному 

влиянию сверстников, сказать нет деструктивному влиянию. Умеет 

быть сдержанным. 

6.Воображение, 

фантазия, инту-

иция для творче-

ского осуществ-

ления деятель-

ности 

Обладает стремлением к участию в кружках, секциях, клубах по инте-

ресам и другим видам деятельности, развивающим фантазию, вообра-

жение и помогающим общению. Развивает языковые навыки в игре, 

сказкотворчестве. Инициативность в высказывании. Стремление ис-

пользовать необычные, непривычные, новые слова. Обращение к ме-

тафорам, поэтическому и литературному языку. 

 

Модель выпускника №5 

как субъекта, способного развивать поисковую активность (начальная школа) 

1.Наличие спе-

циальных зна-

ний, умений, 

навыков 

Стремится раскрывать причинно-следственные связи между явления-

ми окружающей действительности. Умеет пользоваться словом в пра-

вильной грамотной форме. Имеет навык владения письменной речью в 

соответствие с учебной программой. Умеет построить проект исследо-

вания и познаний. Знание возможных мест поиска. Умение формули-

ровать гипотезы (догадки). Осознание недостающих элементов знания. 

Сформированные условия для развития способностей к обобщению и 

абстракции. 

2.Наличие жела-

ния формирова-

ния ценностей в 

данной деятель-

ности 

Интерес к загадкам, удовольствие и азарт разгадывания. Интерес к 

детским книгам, сформирован читательский кругозор. Удовольствие 

от самостоятельного изучения, творчества. Понимание назначения вы-

полняемых заданий, упражнений (с какой целью они выполняются, 

чему учат). Уважение к собственным способностям, усилиям и успе-

хам. 

3.Знание целей, Осознает и умеет планировать свою деятельность при решении раз-
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планов, законов, 

норм, правил 

личных видов задач. Осознает необходимость постоянной поисковой 

активности в обучении, необходимость собственных усилий, неизбеж-

ность ошибок. 

4.Анализ своей 

деятельности 

Анализ успехов и неудач. Анализ динамики поиска. Привлечение ос-

нований (из тестов, из догадок). Согласование целей и путей достиже-

ния. Оценка своих способностей и участия других. 

5.Эмоционально- 

Волевая регуля-

ция 

Настойчивость в достижении цели, решительность, дисциплинирован-

ность. Отсутствие страха ошибок и трудностей. Внимательное и доб-

рожелательное отношение к деятельности других детей и учителей. Не 

теряется в  вариантов. 

6.Воображение, 

фантазия, инту-

иция для творче-

ского осуществ-

ления деятель-

ности 

Способность представлять себе различные варианты деятельности. 

Стремится сформулировать собственное мнение, выразить его в фор-

ме. Воображение себя с точки зрения успешности результата и путей 

его достижения. Стремление самостоятельно догадываться, создавать 

загадки другим. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

-  выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учите-

лем; 

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

том числе во внутреннем плане; 

- учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

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

среде пользоваться реакцией среды решения задачи); 

- оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки соот-

ветствия результатов требованиям данной задачи и задачной области; 

- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей; 

- различать способ и результат действия; 

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

характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, более совер-

шенного 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; 

- практическую задачу в познавательную; 

- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

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

але; 

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

ствия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

- самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходи-

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

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием 

учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), в открытом ин-

формационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве Интернета; 

- осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе самом, в 

том числе с помощью инструментов ИКТ; 
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- использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и схемы 

(включая концептуальные) для решения задач; 

- строить сообщения в устной и письменной форме; 

- ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

- основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять существен-

ную 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 свя-

зях; 

- 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 существен-

ных признаков и их синтеза; 

- устанавливать аналогии; 

- владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

та; 

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

- создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

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

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

ных условий; 

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

недостающие компоненты; 

- осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и кри-

терии для указанных логических операций; 

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

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 аудиови-

зуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, используя в том числе средства 

и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

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

ющих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

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

- формулировать собственное мнение и позицию; 

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

ции столкновения интересов; 

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

- задавать вопросы; 

- контролировать действия партнёра; 

- использовать речь для регуляции своего действия; 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от собственной; 

- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

- понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 
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- аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве 

при выработке общего решения в совместной деятельности; 

- продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и позиций всех 

участников; 

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

необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с 

партнёром; 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

-  использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

- адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных коммуни-

кативных задач. 

 

Планируемые метапредметные результаты 

Метапредметными результатами обучения в начальной школе являются: 

- регулятивные: целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, оценка, коррекция, рефлек-

сия (познавательная, личностная); 

- познавательные: логические действия, смысловое чтение, моделирование, поиск информации, постро-

ение высказывания, постановка и решение проблемы, построение рассуждений; 

- коммуникативные: эффективное слушание, аргументация своей точки зрения, договор, распределение 

функций, ролей в группе, взаимоконтроль и взаимопомощь, разрешение конфликтов 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Целеполагание: 

- формулировать и удерживать учебную задачу; 

- преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

- ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с учителем. 

Планирование: 

- применять установленные правила в планировании способа решения; 

- выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

- определять последовательность промежуточных целей и соответствующих им действий с учетом ко-

нечного результата; 

- составлять план и последовательность действий; 

- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности. 

Осуществление учебных действий: 

- выполнять учебные действия в материализованной, гипермедийной, громкоречевой и умственной 

формах; 

- использовать речь для регуляции своего действия. 

Прогнозирование: 

- предвосхищать результат; 

- предвидеть уровень усвоения знаний, его временных характеристик; 

- предвидеть возможности получения конкретного результата при решении задачи. 

Контроль и самоконтроль: 

- сличать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и от-

личий от эталона; 

- различать способ и результат действия; 

 использовать установленные правила в контроле способа решения; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

- осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по результату и по способу действия. 

Коррекция: 

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

ланных ошибок; 
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- адекватно воспринимать предложения учителей, товарищей, родителей и других людей по исправле-

нию допущенных ошибок; 

- вносить необходимые дополнения и изменения в план и способ действия в случае расхождения этало-

на, реального действия и его результата. 

Оценка: 

- выделять и формулировать то, что усвоено и что нужно усвоить, определять качество и уровень усво-

ения; 

- устанавливать соответствие полученного результата поставленной цели; 

- соотносить правильность выбора, планирования, выполнения и результата действия с требованиями 

конкретной задачи. 

Саморегуляция: 

- концентрация воли для преодоления интеллектуальных затруднений и физических препятствий; 

- стабилизация эмоционального состояния для решения различных задач; 

Для каждой из групп УУД определены соответствующие показатели (характеристики), формиро-

вание которых позволит выпускникам начальной школы  овладеть типами учебных действий, направ-

ленных на организацию своей работы, включая: способность принимать и сохранять учебную цель и 

задачу; планировать ее реализацию (в том числе во внутреннем плане); контролировать и оценивать 

свои действия; вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Общеучебные: 

-самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 

- использовать общие приёмы решения задач; 

- применять правила и пользоваться инструкциями и освоенным закономерностями; 

- ориентироваться в разнообразии способов решения задач; 

- осуществлять рефлексию способов и условий действий, 

- контролировать и оценивать процесс и результат деятельности; 

- ставить, формулировать и решать проблемы; 

- самостоятельно создавать алгоритмы деятельности при решении проблем различного характера; 

- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме, в том числе творческого и 

исследовательского характера; 

- осуществлять смысловое чтение; 

- выбирать вид чтения в зависимости от цели; 

- узнавать, называть и определять объекты и явления окружающей действительности в соответствии с 

содержанием учебных предметов. 

Знаково-символические: 

- использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для решения задач; 

- создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

- моделировать, т.е. выделять и обобщенно фиксировать существенные признаки объектов с целью ре-

шения конкретных задач 

Информационные: 

- поиск и выделение необходимой информации из различных источников в разных формах (текст, рису-

нок, таблица, диаграмма, схема); 

- сбор информации (извлечение необходимой информации из различных источников; дополнение таб-

лиц новыми данными; 

- обработка информации (определение основной и второстепенной информации); 

- запись, фиксация информации об окружающем мире, в том числе с помощью ИКТ, заполнение пред-

ложенных схем с опорой на прочитанный текст; 

- анализ информации; 

- передача информации (устным, письменным, цифровым способами); 

- интерпретация информации (структурировать; переводить сплошной текст в таблицу, презентовать 

полученную информацию, в том числе с помощью ИКТ); 

- применение и представление информации; 
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- оценка информации (критическая оценка, оценка достоверности). 

Логические: 

- подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных признаков; 

- подведение под правило; 

- анализ; синтез; сравнение; сериация; 

- классификация по заданным критериям; установление аналогий; 

- установление причинно-следственных связей; 

- построение рассуждения; обобщение. 

В таблице представлены четыре группы познавательных УУД как составной части метапредметных ре-

зультатов: общеучебные, знаково-символические, информационные и логические. Обоснованность их 

определения и содержательного наполнения аналогична проектированию личностных результатов. 

Таким образом, в сфере познавательных УУД выпускники начальной школы,  

научатся: воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты – тексты; использо-

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

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

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Инициативное сотрудничество: 

- ставить вопросы; обращаться за помощью; формулировать свои затруднения; 

- предлагать помощь и сотрудничество; 

- проявлять активность во взаимодействии для решения коммуникативных и познавательных задач; 

Планирование учебного сотрудничества: 

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с парт-

нёром; 

- определять цели, функции участников, способы взаимодействия; 

- договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности. 

Взаимодействие: 

- формулировать собственное мнение и позицию; задавать вопросы; 

- строить понятные для партнёра высказывания; 

- строить монологичное высказывание; 

- вести устный и письменный диалог в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами 

родного языка; слушать собеседника. 

Управление коммуникацией: 

- 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. 

Таким образом, в сфере коммуникативных УУД выпускники начальной школы, занимающиеся 

по УМК «Школа России» Л.В.Занкова, приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнёра), 

организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно 

воспринимать и передавать информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в 

сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты. 

Планируемые предметные результаты освоения образовательной программы 

Устанавливаются планируемые результаты освоения: 

    междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных действий», а 

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

щихся»; 

    программ по всем учебным предметам — «Русский язык», «Литературное чтение», «Ан-
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глийский язык», «Математика», «Окружающий мир», «Основы религиозных культур и свет-

ской этики», «Музыка», «Изобразительное искусство», «Технология», «Физическая культу-

ра». 

 

2.1.1. Чтение. Работа с текстом 

(метапредметные результаты) 

 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на ступени начального общего 

образования выпускники приобретут первичные навыки работы с содержащейся в текстах информацией 

в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, научно-познавательных текстов, 

инструкций. Выпускники научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного 

интереса, освоения и использования информации. Выпускники овладеют элементарными навыками 

чтения информации, представленной в наглядно-символической форме, приобретут опыт работы с тек-

стами, 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. 

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 

её с информацией из других источников и имеющимся жизненным опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

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

·определять тему и главную мысль текста; 

·делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

·вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их последовательность; упо-

рядочивать информацию по заданному основанию; 

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

·понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте несколько 

примеров, доказывающих приведённое утверждение; характеризовать явление по его описанию; выде-

лять общий признак группы элементов); 

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

диаграммы; 

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

выразительные средства текста; 

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

вид чтения в соответствии с целью чтения; 

·ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

информации; 

·работать с  несколькими источниками информации; 

·сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

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; 
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·сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

·составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на поставлен-

ный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

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

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

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

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

стративного ряда в тексте; 

·на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность прочитанно-

го, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации и находить пути вос-

полнения 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 (противо-

речивую) информацию. 

 

2.1.2. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

(метапредметные результаты) 

 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального общего образования 

начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в современном высокотехноло-

гичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с гипермедийными информационными объек-

тами, в которых объединяются текст, наглядно-графические изображения, цифровые данные, непо-

движные и движущиеся изображения, звук, ссылки и базы данных и которые могут передаваться как 

устно, так и с помощью телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами ИКТ, освоят общие безопасные и эргономич-

ные 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 дан-

ные; создавать, редактировать, сохранять и передавать гипермедиасообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для решения учебных 

задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять возможные источники её получения; 

критически относиться к информации и к выбору источника информации. 

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

ских ситуациях. 

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

ных учебно-познавательных и учебно-практических задач, охватывающих содержание всех изучаемых 

предметов, у обучающихся будут формироваться и развиваться необходимые универсальные учебные 

действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности в сред-

ней и старшей школе. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

·использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного аппарата, эр-

гономичные приёмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; выполнять компенсирующие 

физические упражнения (минизарядку); 

·организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 
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Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, изображения, цифровых дан-

ных 

Выпускник научится: 

·вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств (фото- и ви-

деокамеры, микрофона и т. Д.), сохранять полученную информацию; 

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

на иностранном языке, использовать экранный перевод отдельных слов; 

·рисовать изображения на графическом планшете; 

·сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·использовать программу распознавания сканированного текста на русском языке. 

 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

·подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и техническому качеству ре-

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

·описывать по определённому алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать аудиовизу-

альную и числовую информацию о нём, используя инструменты ИКТ; 

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

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

·редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в соответствии с коммуникатив-

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

сей, фотоизображений; 

·пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, следовать основным пра-

вилам оформления текста; использовать полуавтоматический орфографический  контроль; использо-

вать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида; 

·искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, базах дан-

ных, 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, интерпре-

тировать и сохранять найденную информацию; критически относиться к информации и к выбору ис-

точника информации. 

 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

·создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать, оформлять и сохра-

нять их; 

·создавать сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или цепочки экранов с использованием ил-

люстраций, видеоизображения, звука, текста; 

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

бирать 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 коммуника-

тивной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать ход и результаты обще-

ния на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·представлять данные; 

·создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной клавиатуры, в 
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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 кон-

струкций 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. 

 

2.2. Русский язык 

 

    В результате изучения курса русского языка обучающиеся начального общего образования научатся 

осознавать язык как основное средство человеческого общения и явление национальной культуры, у 

них начнёт формироваться позитивное эмоциональноценностное отношение к русскому языку, стрем-

ление к его грамотному использованию, русский язык станет для учеников основой всего процесса обу-

чения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей. 

    В результате изучения курса русского языка у выпускников, освоивших основную образовательную 

программу начального общего образования, будет сформирован учебнопознавательный интерес к ново-

му учебному материалу по русскому языку и способам решения новой языковой задачи, что заложит 

основы успешной учебной деятельности при продолжении изучения курса русского языка на следую-

щей ступени образования. 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

-  различать звуки и буквы; 

-  характеризовать звуки русского языка (ударные/безударные; согласные твердые/мягкие; пар-

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

-  зная последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом для упорядочивания слов 

и поиска нужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-  проводить фонетико-графический (звукобуквенный) разбор слова самостоятельно по предложенно-

му в учебнике алгоритму, оценивать правильность проведения фонетико- графическо-

го(звукобуквенного) разбора слов. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

- правильно произносить орфоэпически трудные слова из орфоэпического минимума, отобранного для 

изучения в 4 классе; 

- правильно употреблять предлоги о и об перед существительными, прилагательными, местоимения-

ми; 

- правильно употреблять числительные ОБА и ОБЕ в разных падежных формах; 

- соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать соблюдение этих 

норм в речи; 

- находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова ответ само-

стоятельно (по словарю учебника) или обращаться за помощью (к учителю, родителям и др.). 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

-  проводить морфемный анализ слова (по составу); элементарный словообразовательный анализ; 
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-  сравнивать слова, связанные отношениями производности, объяснять, какое из них от какого образо-

вано, находить словообразовательный аффикс, указывая способ словообразования (с помощью пристав-

ки, с помощью суффикса, с помощью приставки и суффикса одновременно, сложением основ с соеди-

нительным гласным). 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

-  выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

-  подбирать синонимы для устранения повторов в речи; использовать их для объяснения значений 

слов; 

-  подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

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

-  выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи. 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

-  определять части речи: существительное, прилагательное, глагол, местоимение, предлог, союз; 

-  определять три типа склонения существительных; 

-  определять названия падежей и способы их определения; 

-  определять спряжение глаголов по ударным личным окончаниям и глагольным суффиксам начальной 

формы глагола. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- проводить морфологический разбор имен существительных, прилагательных и глаголов 

- по предложенному в учебнике алгоритму, оценивать правильность проведения морфологического раз-

бора; 

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

ствительными и личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, но, частицу не при 

глаголах. 

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

-  определять члены предложения: главные (подлежащее и сказуемое), второстепенные (дополнение, 

обстоятельство, определение); 

-  определять однородные члены предложения; 

-  составлять схемы предложений с однородными членами и строить предложения по заданным моде-

лям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- различать второстепенные члены предложения – дополнение, обстоятельство, определение; 

- 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 общее правило написания: о-е после шипящих в суффиксах существительных и прилага-

тельных, в падежных окончаниях существительных и прилагательных, в корне слова, 

безударных окончаний имен прилагательных мужского, женского и среднего рода в единственном чис-

ле, а также окончаний множественного числа и способ их проверки; 

-  применять правила правописания: безударных окончаний имен существительных трех склонений в 

единственном и множественном числе и способ их проверки, безударных личных окончаний глаголов 1 

и 2 спряжения, суффиксов глаголов в прошедшем времени, суффиксов глаголов в повелительном 

наклонении; 

-  использовать разные способы проверок орфограмм (путем подбора родственных слов, изменения 

формы слова, разбора слова по составу, определения принадлежности слова к определенной части речи, 

использования словаря); 



28 
 

-  определять (уточнять, проверять) правописание определяемых программой словарных слов по орфо-

графическому словарю учебника; 

-  определять и выделять на письме однородные члены предложения в бессоюзных предложениях и с 

союзами а, и, но. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

- подбирать примеры с определенной орфограммой; 

- при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать орфогра-

фических и пунктуационных ошибок; 

- при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы действий, 

помогающие предотвратить ее в последующих письменных работах. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

-  различать особенности разных типов текста (повествование, описание, рассуждение); 

-  обнаруживать в реальном художественном тексте его составляющие: описание, повествование, рас-

суждение; 

-  составлять с опорой на опыт собственных впечатлений и наблюдений текст с элементами описания, 

повествования и рассуждения; 

-  доказательно различать художественный и научно-популярный тексты; 

-  владеть нормами речевого этикета в ситуации предметного спора с одноклассниками; в повседневном 

общении со сверстниками и взрослыми; 

-  составить аннотацию на отдельное литературное произведение и на сборник произведений; 

-  находить нужные словарные статьи, извлекая необходимую информацию; 

-  писать письма с соблюдением норм речевого этикета. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- создавать тексты по предложенному заголовку; 

- подробно или выборочно пересказывать текст; 

- пересказывать текст от другого лица; 

- 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 сочинени-

ями 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) 

 

2.3. Литературное чтение 

 

Выпускники начальной школы осознают значимость чтения для своего дальнейшего развития и 

для успешного обучения по другим предметам. У них будет формироваться потребность в систематиче-

ском чтении как средстве познания мира и самого себя. Младшие школьники полюбят чтение художе-

ственных произведений, которые помогут им сформировать собственную позицию в жизни, расширят 

кругозор. 

Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим наследием России и 

общечеловеческими ценностями. 

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную литературу, 

эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение собесед-

ника. Они получат возможность воспринимать художественное произведение как особый вид искус-

ства, соотносить его с другими видами искусства, познакомятся с некоторыми коммуникативными и 

эстетическими возможностями родного языка, используемыми в художественных произведениях. 

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

нию, достигнут необходимый уровень читательской компетентности, речевого развития, сформированы 
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универсальные действия, отражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы. 

Выпускники овладеют техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и прослушанного 

произведения, элементарными приёмами анализа, интерпретации и преобразования художественных, 

научно-популярных и учебных текстов. Научатся самостоятельно выбирать интересующую литературу, 

пользоваться словарями и справочниками, осознают себя как грамотных читателей, способных к твор-

ческой деятельности. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая правила 

речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения. Они будут 

составлять несложные монологические высказывания о произведении (героях, событиях); устно переда-

вать содержание текста по плану; составлять небольшие тексты повествовательного характера с эле-

ментами рассуждения и описания. Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) стихотвор-

ные произведения. Они получат возможность научиться выступать перед знакомой аудиторией (сверст-

ников, 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 осо-

знают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы. 

 

Виды речевой и читательской деятельности: аудирование, чтение вслух и про себя, работа с разными 

видами текста, библиографическая культура, работа с текстом художественного произведения, культура 

речевого общения. 

Выпускник научится: 

-  читать про себя в процессе ознакомительного, просмотрового чтения, выборочного и изучающего 

чтения; 

-  определять тему и главную мысль произведения; делить текст на смысловые части, составлятьплан 

текста и использовать его для пересказа; пересказывать текст кратко и подробно; 

-  представлять содержание основных литературных произведений, изученных в классе, указывать их 

авторов и названия; 

-  перечислять названия двух-трех детских журналов и пересказывать их основное содержание (на 

уровне рубрик); 

- характеризовать героев произведений; сравнивать характеры героев одного и разных произведений; 

выявлять авторское отношение к герою; 

-  читать наизусть (по выбору) стихотворные произведения или отрывки из них, спокойно воспринимать 

замечания и критику одноклассников по поводу своей манеры чтения; 

 - обосновывать свое высказывание о литературном произведении или герое, подтверждать его фраг-

ментами или отдельными строчками из произведения; 

-  ориентироваться в книге по ее элементам (автор, название, титульный лист, страница «Содержание» 

или «Оглавление», аннотация, иллюстрации); 

-  составлять тематический, жанровый и монографический сборники произведений; составлять аннота-

цию на отдельное произведение и на сборники произведений; 

-  делать самостоятельный выбор книг в библиотеке с целью решения разных задач (чтение согласно 

рекомендованному списку; подготовка устного сообщения на определенную тему); 

-  высказывать оценочные суждения о героях прочитанных произведений и тактично воспринимать 

мнения одноклассников; 

-  самостоятельно работать с разными источниками информации (включая словари и справочники раз-

ного направления). 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика»: различение типов рифм, различение жанровых осо-

бенностей произведений народного творчества и авторской литературы, узнавание в текстах литератур-

ных приемов (сравнение, олицетворение, контраст, гипербола, звукопись и др.) и понимание причин их 

использования. 

Выпускник научится: 

Выпускник научится: 
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- сравнивать, сопоставлять художественные произведения разных жанров, выделяя два-три существен-

ных признака (отличать прозаический текст от стихотворного; распознавать особенности построения 

фольклорных форм: сказки, загадки, пословицы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- сравнивать, сопоставлять различные виды текстов, используя ряд литературоведческих понятий 

(фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, автор) и средств художественной 

выразительности (сравнение, олицетворение, метафора, эпитет); 

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

средства художественной выразительности (в том числе из текста). 

Раздел «Элементы творческой деятельности учащихся»: чтение по ролям, устное словесное рисова-

ние, работа с репродукциями, создание собственных текстов. 

Выпускник в процессе самостоятельной, парной, групповой и коллективной работы получит возмож-

ность научиться: 

-  читать вслух стихотворный и прозаический тексты на основе восприятия и передачи их художе-

ственных особенностей, выражения собственного отношения и в соответствии с выработанными 

критериями выразительного чтения; 

-  обсуждать с одноклассниками литературные, живописные и музыкальные произведения с точки 

зрения выраженных в них мыслей, чувств и переживаний; 

-  устно и письменно (в форме высказываний и/или коротких сочинений) делиться своими личными впе-

чатлениями и наблюдениями, возникшими в ходе обсуждения литературных текстов, музыкальных и 

живописных произведений. 

2.4.Родной язык ( русский) 

        Изучение предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» должно 

обеспечить:  

        воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе как хранителю культу-

ры, включение в культурно-языковое поле своего народа; приобщение к литературному наследию свое-

го народа;  

       формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание исторической 

преемственности поколений, своей ответственности за сохранение культуры народа;  

       обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся культуры 

владения родным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с нормами 

устной и письменной речи, правилами речевого этикета; получение знаний о родном языке как системе 

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

освоение базовых понятий лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых 

единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров.  

       Предметные результаты изучения предметной области «Родной язык и литературное чтение на род-

ном языке» должны отражать:  

       Родной язык:  
1) совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и письма), обеспе-

чивающих эффективное взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и нефор-

мального межличностного и межкультурного общения;  

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей лич-

ности в процессе образования и самообразования;  

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей родного языка;  

4) расширение и систематизацию научных знаний о родном языке; осознание взаимосвязи его уровней и 

единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и грамматических категорий родно-

го языка; 3  

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического, морфемного, 

словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа словосочетания и 

предложения, а также многоаспектного анализа текста;  

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема используемых в ре-

чи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно си-

туации и стилю общения;  
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7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного языка, основными 

нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, пунк-

туационными), нормами речевого этикета; приобретение опыта их использования в речевой практике 

при создании устных и письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию;  

8) формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность.  

      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, реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

      – выражать собственное мнение и аргументировать его.  

      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, элек-

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

 

2.5.Литературное чтение на родном языке 
        Предметные результаты освоения учебного предмета «Литературное чтение на родном языке» 

обеспечивают:  

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

да, как особого способа познания жизни, как явления национальной и мировой культуры, средства со-

хранения и передачи нравственных ценностей и традиций;  

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

ний о мире, национальной истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о 

добре и зле, нравственности; формирование потребности в систематическом чтении на родном языке 

как средстве познания себя и мира; обеспечение культурной самоидентификации;  

     3) использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); уме-

ние осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, участвовать в их 

обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев;  

    4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, 

общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и про себя, элементарными прие-

мами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных тек-

стов с использованием элементарных литературоведческих понятий;  

     5) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе изучения выда-

ющихся произведений культуры своего народа, умение самостоятельно выбирать интересующую лите-

ратуру; пользоваться справочными источниками для понимания и получения дополнительной инфор-

мации. 

    Обучающиеся научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая правила 

речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения. Они будут 

составлять несложные монологические высказывания о произведении (героях, событиях); устно переда-

вать содержание текста по плану; составлять небольшие тексты повествовательного характера с эле-

ментами 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 овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом уровне осознают 

значимость работы в группе и освоят правила групповой работы.  
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      Выпускник научится: 

      – читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произведения и декла-

мировать стихотворные произведения после предварительной подготовки;  

      – использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное, выборочное по-

исковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения (для всех видов текстов);  

      – ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно- популярного текста, пони-

мать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании) для художественных текстов: опре-

делять главную мысль и героев произведения; воспроизводить в воображении словесные художествен-

ные образы и картины жизни, изображенные автором; этически оценивать поступки персонажей, фор-

мировать свое отношение к героям произведения; определять основные события и устанавливать их по-

следовательность; озаглавливать текст, передавая в заголовке главную мысль текста; находить в тексте 

требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания), заданную в явном виде; задавать во-

просы по содержанию произведения и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; объяс-

нять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и другой справочной литературы.          

– ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать выводы, соотно-

сить поступки героев с нравственными нормами (только для художественных 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 соб-

ственное 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) 

 

 

2.6. Немецкий язык 
 

В результате изучения немецкого языка начального общего образования у обучающихся будут 

сформированы первоначальные представления о роли и значимости немецкого языка в жизни совре-

менного человека и поликультурного мира. Обучающиеся приобретут начальный опыт использования 

немецкого языка как средства межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и 

культуры других народов, осознают личностный смысл овладения немецким языком. 

Знакомство с детским пластом культуры страны изучаемого языка не только заложит основы 

уважительного отношения к чужой (иной) культуре, но и будет способствовать более глубокому осо-

знанию обучающимися особенностей культуры своего народа. Начальное общее иноязычное образова-

ние позволит сформировать у обучающихся способность в элементарной форме представлять на немец-

ком языке родную культуру в письменной и устной формах общения с зарубежными сверстниками, в 

том числе с использованием средств телекоммуникации. 

Соизучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых национальных ценностей 

заложит основу для формирования гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой 

народ, свой край, свою страну, поможет лучше осознать свою этническую и национальную принадлеж-

ность. 

Процесс овладения немецким языком начального общего образования внесёт свой вклад в фор-

мирование активной жизненной позиции обучающихся. Знакомство на уроках немецкого языка с до-

ступными образцами зарубежного фольклора, выражение своего отношения к литературным героям, 

участие в ролевых играх будут способствовать становлению обучающихся как членов гражданского 

общества. 

В результате изучения немецкого языка начального общего образования у обучающихся: 
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-  сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. Е. способность и готов-

ность общаться с носителями изучаемого языка в устной (говорение и аудирование) и письменной (чте-

ние и письмо) формах общения с учётом речевых возможностей и потребностей младшего школьника; 

расширится лингвистический кругозор; будет получено общее представление о строе изучаемого языка 

и его некоторых отличиях от родного языка; 

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

коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые средства общения, 

соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными речевыми партнёрами; 

- сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный интерес к предмету 

«Немецкий язык», а также необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные уме-

ния, что заложит основу успешной учебной деятельности по овладению английским языком в дальней-

шем образовании. 

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 вербаль-

но/невербально реагировать на услышанное; 

- воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших сообщений, расска-

зов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

- использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих 

некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

- соотносить графический образ немецкого 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; 
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- правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (адрес, тема сообще-

ния). 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

- воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита (полупе-

чатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

- пользоваться немецким алфавитом, знать последовательность букв в нём; 

- списывать текст; 

- восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

- отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- сравнивать и анализировать буквосочетания немецкого языка и их транскрипцию; 

-  группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

- уточнять написание слова по словарю; 

- использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный язык и обратно). 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

- различать на слух и адекватно произносить все звуки немецкого языка, соблюдая нормы произноше-

ния 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: 

- связующее r в речи и уметь его использовать; 

- соблюдать интонацию перечисления; 

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

- читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

в пределах тематики на ступени начального общего образования; 

- 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 определён-

ным/неопределённым/нулевым артиклем, существительные в единственном и множественном числе; 

модальные глаголы; личные, притяжательные и указательные местоимения; прилагательные в положи-

тельной, сравнительной и превосходной степени; количественные (до 100) и порядковые (до 30) числи-

тельные; наиболее употребительные предлоги для выражения временны2х и пространственных отно-

шений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- узнавать сложносочинённые предложения с союзами; 

- использовать в речи безличные предложения; 

- оперировать в речи неопределёнными местоимениями (некоторые случаи употребления; 

- оперировать в речи наречиями времени; 
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- распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам (существительные, 

прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

 

2.7. Математика 

 

В результате изучения курса математики обучающиеся начального общего образования: 

- научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих предметов, про-

цессов, явлений, оценки количественных и пространственных отношений; 

- овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения и 

математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки; 

- научатся применять математические знания и представления для решения учебных задач, приобретут 

начальный опыт применения математических знаний в повседневных ситуациях; 

- получат представление о числе как результате счёта и измерения, о десятичном принципе записи чи-

сел; научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с числами; находить неизвестный 

компонент арифметического действия; составлять числовое выражение и находить его значение; нако-

пят опыт решения текстовых задач; 

- познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, называть и изобра-

жать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и площадей; 

- приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами  важные для практико-ориентированной мате-

матической 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 (увеличе-

ние/уменьшение числа на несколько единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

- группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

- читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), используя ос-

новные 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, времени), объяснять свои 

действия. 

Арифметические действия 

Выпускник научится: 

- выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, умножение и деле-

ние на однозначное, двузначное числа в пределах 10·000) с использованием таблиц сложения и умно-

жения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в том числе деления с остатком); 

- выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и трёхзнач-

ных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулём и числом 1); 

- выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 

- вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических действия, со скобками 

и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 

-  выполнять действия с величинами; 

- использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

-  проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, прикидки и оценки 

результата действия и др.). 

Работа с текстовыми задачами 
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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; 

- оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её доли (половина, треть, чет-

верть, 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, прямо-

угольник) 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 те-

ла: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Выпускник научится: 

-  измерять длину отрезка; 

-  вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и квадрата; 

-  оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на глаз). 

Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр многоугольника, площадь фигуры, 

составленной из прямоугольников. 

Работа с информацией 

Выпускник научится: 

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

рах; 

- 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 помо-

щью таблиц и диаграмм; 

- интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований (объяснять, 

сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 

 

2.8. Окружающий мир 

 

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся начального общего образования: 
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- 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 этниче-

скую и национальную принадлежность в контексте ценностей многонационального российского обще-

ства, а также гуманистических и демократических ценностных ориентаций, способствующих формиро-

ванию российской гражданской идентичности; 

- приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру природы и культуры; 

ознакомятся с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях, 

что даст учащимся ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволит сделать восприятие явлений 

окружающего мира более понятными, знакомыми и предсказуемыми, определить своё место в ближай-

шем окружении; 

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

и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения с людьми, обществом и природой, 

что станет основой уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

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

водить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся видеть и понимать некоторые причинно-

следственные связи в окружающем мире и неизбежность его изменения под воздействием человека, в 

том числе на многообразном материале природы и культуры родного края, что поможет им овладеть 

начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

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

электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся создавать сообщения в виде текстов, 

аудио- и видеофрагментов, готовить и проводить небольшие презентации в поддержку собственных со-

общений; 

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

деятельности и формирование личностного смысла учения, самостоятельности и личной ответственно-

сти за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе представлений о нрав-

ственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и культуроло-

гической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила поведения в мире природы и 

людей, правила здорового образа жизни, освоят элементарные нормы адекватного природо- и культуро-

сообразного 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 харак-

терных свойств и проводить простейшую классификацию изученных объектов природы; 

- проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя простейшее лабо-

раторное оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциям и правилам техники без-

опасности при проведении наблюдений и опытов; 

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

тролируемом Интернете) с целью поиска информации, ответов на вопросы, объяснений, создания соб-

ственных 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 необ-

ходимой информации; 

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

ектов; 

- обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в живой при-

роде; использовать их для объяснения необходимости бережного отношения к природе; 



38 
 

- определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры влияния этих отноше-

ний на природные объекты, здоровье и безопасность человека; 

- понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного поведения; ис-

пользовать знания о строении и функционировании организма человека для сохранения и укрепления 

своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

фон  

и др.) для записи и обработки информации, готовить небольшие презентации по результатам наблю-

дений и опытов; 

- моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием виртуальных лабо-

раторий и механизмов, собранных из конструктора; 

- осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её сохранение, соблю-

дать 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 по-

мощь при несложных несчастных случаях; 

- планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания окружающего ми-

ра в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации. 

Человек и общество 

Выпускник научится: 

- узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; описывать достопри-

мечательности столицы и родного края; находить на карте мира Российскую Федерацию, на карте Рос-

сии Москву, свой регион и его главный город; 

- различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические события с датами, кон-

кретную 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 верова-

ниям своих предков; на основе имеющихся знаний отличать реальные исторические факты от вымыс-

лов; 

- оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, группа сверст-

ников, 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 дет-

скую литературу о человеке и обществе с целью поиска познавательной информации, ответов на вопро-

сы, объяснений, для создания собственных устных или письменных высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными группами; 

- ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и настоящего; 

оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым чувство исторической перспек-

тивы; 

- наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его созидательной дея-

тельности на благо семьи, в интересах образовательного учреждения, профессионального сообще-

ства, этноса, нации, страны; 

- проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договорённости и правила, в 

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

коллективной коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде; 

- определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения, договариваться о рас-

пределении функций и ролей, осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекват-

но оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 
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2.9. Основы религиозных культур и светской этики 

 

В результате изучения курса «Основы религиозных культур и светской этики» у обучающихся 

будут заложены основы духовной культуры. 

Выпускник научится: 

- проявлять дружелюбие, культуру своего поведения; формулировать вопросы к тексту и отвечать на 

них 

- выявлять элементы общечеловеческих ценностей; объяснять смысл пословиц и поговорок; определять 

значения слов; соотносить понятия с определениями; соотносить текст с рисунком; применять правила 

разговорной речи; проявлять заботу о родных и близких, нуждающихся в помощи людях. 

- соблюдать правила дружбы; дружески общаться в коллективе; проявлять доброжелательность в класс-

ном коллективе, уважение друг к другу; избегать конфликтов, находить выход из спорных ситуаций, 

относиться с пониманием к детям иной национальности, цвета кожи, иных культурных ценностей; 

-  сравнивать и сопоставлять; критически осмысливать свои поступки; 

-  строить толерантное отношение с представителями разных мировоззрений и культурных традиций; 

-  осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в диспутах: 

слушать собеседника и излагать своё мнение; готовить сообщения по выбранным темам. 

2.10. Музыка 

 

В результате изучения музыки начального общего образования у обучающихся будут сформиро-

ваны основы музыкальной культуры через эмоциональное активное  восприятие; развит художествен-

ный вкус, интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; воспитаны нравственные и 

эстетические чувства: любовь к Родине, гордость за достижения отечественного и мирового музыкаль-

ного искусства, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре её народов; 

начнут развиваться образное и ассоциативное мышление и воображение, музыкальная память и слух, 

певческий голос, учебно-творческие способности в различных видах музыкальной деятельности. 

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

ражать своё отношение к искусству, проявлять эстетические и художественные предпочтения, позитив-

ную самооценку, самоуважение, жизненный оптимизм. Они смогут воплощать музыкальные образы при 

создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, разучивании и исполнении во-

кально-хоровых произведений, игре на элементарных детских музыкальных инструментах. 

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

обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со сверст-

никами и взрослыми; импровизировать в разнообразных видах музыкально творческой деятельности. 

Они смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания и 

представления о музыкальном искусстве для выполнения учебных и художественно-практических за-

дач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно творческих ситуаций в повседневной жиз-

ни. 

Обучающиеся научатся понимать роль музыки в жизни человека, применять полученные знания 

и приобретённый опыт творческой деятельности при организации содержательного культурного досуга 

во внеурочной и внешкольной деятельности; получат представление об эстетических идеалах человече-

ства, духовных, культурных отечественных традициях, этнической самобытности музыкального искус-

ства разных народов. 

Музыка в жизни человека 

Выпускник научится: 

- воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях как способе вы-

ражения чувств и мыслей человека, эмоционально, эстетически откликаться на искусство, выражая своё 

отношение к нему в различных видах музыкально-творческой деятельности; 

- ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии музыкального фольклора 

России, в том числе родного края, сопоставлять различные образцы народной и профессиональной му-

зыки, ценить отечественные народные музыкальные традиции; 

- воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические особенности профес-

сионального и народного творчества (в пении, слове, движении, играх, действах и др.). 
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Выпускник получит возможность научиться: 

-  реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-исполнительские за-

мыслы в различных видах деятельности; 

-  организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, музи-

цировать. 

Основные закономерности музыкального искусства 

Выпускник научится: 

- соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты музыкальной 

речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в исполнительской деятельности на основе 

полученных знаний; 

- наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и различий интона-

ций, тем, образов и распознавать художественный смысл различных форм построения музыки; 

- общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и инструментально-

го) воплощения различных художественных образов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной деятельности (в 

пении и интерпретации музыки, игре на детских элементарных музыкальных инструментах, музы-

кально-пластическом движении и импровизации); 

- использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении простейших 

мелодий; 

- владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать в коллек-

тивной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его музыкальных образов. 

Музыкальная картина мира 

Выпускник научится: 

- исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация, музыкально-

пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и др.); 

- определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных музыкальных ин-

струментов, в том числе и современных электронных; 

-  оценивать и соотносить музыкальный язык народного и профессионального музыкального творчества 

разных стран мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе образцов 

профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира; 

- оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых мероприятий, пред-

ставлять широкой публике результаты собственной музыкально-творческой деятельности (пение, 

инструментальное музицирование, драматизация и др.), собирать музыкальные коллекции (фонотека, 

видеотека). 

 

2.11. Изобразительное искусство 
 

В результате изучения изобразительного искусства начального общего образования у обучаю-

щихся: 

- будут сформированы основы художественной культуры: представление о специфике изобразительного 

искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с искусством, первоначальные поня-

тия о выразительных возможностях языка искусства; 

- начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебно-творческие спо-

собности, эстетические чувства, формироваться основы анализа произведения искусства; будут прояв-

ляться эмоционально-ценностное отношение к миру, явлениям действительности и художественный 

вкус; 

- сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности — способности оценивать и вы-

страивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов, воплощённых в искус-

стве, отношение к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом; устойчивое 

представление о добре и зле, должном и недопустимом, которые станут базой самостоятельных поступ-
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ков и действий на основе морального выбора, понимания и поддержания нравственных устоев, нашед-

ших 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 художе-

ственно-продуктивной деятельности, разовьётся трудолюбие, оптимизм, способность к преодолению 

трудностей, открытость миру, диалогичность; 

- установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных ценностей, форм 

культурно-исторической, социальной и духовной жизни родного края, наполнятся конкретным содер-

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

культуры и духовных традиций многонационального народа Российской Федерации, зародится целост-

ный, 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 националь-

ной 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, архитекту-

ре, художественном конструировании, декоративно-прикладном искусстве; 

- смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и выражать своё отноше-

ние к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, человеку и обществу; воплощать художе-

ственные 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 использо-

вания в творчестве различных ИКТ-средств; 

- получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести диалог, участвовать в 

обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, будут способны вставать на позицию 

другого человека; 

- смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные знания и представле-

ния об изобразительном искусстве для выполнения учебных и художественно-практических задач, дей-

ствовать 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, художе-

ственное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и участвовать в художествен-

но-творческой деятельности, используя различные художественные материалы и приёмы работы с ними 

для передачи собственного замысла; 

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

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

жественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и своё отношение к ним сред-

ствами художественного образного языка; 

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

сийского 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 регио-

на, 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 приро-

ду и человека в различных эмоциональных состояниях. 
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 Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 

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

- использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, ритм, линию, 

цвет, объём, фактуру; различные художественные материалы для воплощения собственного художе-

ственно-творческого замысла; 

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

ность с помощью смешивания с белой и чёрной красками; использовать их для передачи художествен-

ного замысла в собственной учебно-творческой деятельности; 

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

ловека: передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры; передавать характерные черты 

внешнего облика, одежды, украшений человека; 

·наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму предмета; изображать 

предметы различной формы; использовать простые формы для создания выразительных образов в жи-

вописи, скульптуре, графике, художественном конструировании; 

- использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения своих из-

делий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для создания орнамента; передавать в 

собственной художественно-творческой деятельности специфику стилистики произведений народных 

художественных промыслов в России (с учётом местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, декоративно-

прикладного искусства, художественного конструирования в собственной художественно-творческой 

деятельности; передавать разнообразные эмоциональные состояния, используя различные оттенки 

цвета, при создании живописных композиций на заданные темы; 

- моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации известного, создавать но-

вые образы природы, человека, фантастического существа и построек средствами изобразительного 

искусства и компьютерной графики; 

- выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык компьютерной графики в 

программе Paint. 

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 

Выпускник научится: 

- осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественно-творческой дея-

тельности; 

- выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для создания обра-

зов 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 своё отношение к качествам данного объекта) с опо-

рой 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 раз-

ных культурах мира, проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям; 

·изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним своё отношение; 

- изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в коллектив-

ных работах на эти темы. 

 

2.12. Технология 

 

В результате изучения курса «Технологии» обучающиеся начального общего образования: 

- получат начальные представления о материальной культуре как продукте творческой предметно-

преобразующей деятельности человека, о  предметном мире как основной среде обитания современного 

человека, о гармонической взаимосвязи предметного мира с миром природы, об отражении в предметах 

материальной среды нравственно-эстетического и социально-исторического опыта человечества; о цен-
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ности 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 необходи-

мо учитывать при создании предметов материальной культуры;   

- получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, истории возникновения и 

развития; 

- научатся использовать приобретённые знания и умения для творческой самореализации при оформле-

нии своего дома и классной комнаты, при изготовлении подарков близким и друзьям, игрушечных мо-

делей, художественно-декоративных и других изделий. 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических задач заложит 

развитие основ творческой деятельности, конструкторско-технологического мышления, пространствен-

ного 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 использо-

вания сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных универсальных учебных дей-

ствий в целях осуществления совместной продуктивной деятельности: распределение ролей руководи-

теля и подчинённых, распределение общего объёма работы, приобретение навыков сотрудничества и 

взаимопомощи, доброжелательного и уважительного общения со сверстниками и взрослыми; 

- овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий — исследователь-

скими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, классификации, обобщения; 

- получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической деятельности на 

основе сформированных регулятивных универсальных учебных действий: целеполагания и планирова-

ния предстоящего практического действия, прогнозирования, отбора оптимальных способов деятельно-

сти, осуществления контроля и коррекции результатов действий; научатся искать, отбирать, преобразо-

вывать необходимую печатную и электронную информацию; 

- познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его основными устрой-

ствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт работы с простыми информационными объ-

ектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; овладеют приёмами поиска и использования 

информации, научатся работать с доступными электронными ресурсами; 

- получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятельно обслуживать себя 

в школе, дома, элементарно ухаживать за одеждой и обувью, помогать младшим и старшим, оказывать 

доступную помощь по хозяйству. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких социально 

ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, организованность, добросовестное и от-

ветственное отношение к делу, инициативность, любознательность, потребность помогать другим, ува-

жение к чужому труду и результатам труда, культурному наследию. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживание 

Выпускник научится: 

- иметь представление о наиболее распространённых в своём регионе традиционных народных промыс-

лах и ремёслах, современных профессиях (в том числе профессиях своих родителей) и описывать их 

особенности; 

- понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия обстановке, 

удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразительность — и руководствоваться ими в 

практической деятельности; 

- планировать и выполнять практическое задание (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, отражённых в предметном мире, в том 

числе традиций трудовых династий как своего региона, так и страны, и уважать их; 

  - понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учи-  
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  теля элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, 

  искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый про-       

  дукт (изделия, комплексные работы, социальные услуги). 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Выпускник научится: 

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

нии, 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 тех-

нологические приёмы их ручной обработки (при разметке деталей, их выделении из заготовки, формо-

образовании, сборке и отделке изделия); 

- применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: чертёжными (линейка, 

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

- выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать с простейшей 

технической документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, читать их и выполнять раз-

метку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объёмные изделия по простейшим чертежам, эски-

зам, схемам, рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации собствен-

ного или предложенного учителем замысла; 

- прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать художествен-

ные технологии в соответствии с конструктивной или декоративно-художественной задачей. 

Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 

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

виды соединения деталей; 

- решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа соединения дета-

лей: на достраивание, придание новых свойств конструкции, а также другие доступные и сходные по 

сложности задачи; 

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

и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных геометрических формах, с изобра-

жениями их развёрток; 

- создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой конструкторской задачи или 

передачи определённой художественно-эстетической информации, воплощать этот образ в материа-

ле. 

Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 

- соблюдать безопасные приёмы труда, пользоваться персональным компьютером для воспроизведения 

и поиска необходимой информации в ресурсе компьютера, для решения доступных конструкторско-

технологических задач; 

- использовать простейшие приёмы работы с готовыми электронными ресурсами: активировать, читать 

информацию, выполнять задания; 

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

таций. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- пользоваться доступными приёмами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой информаци-

ей в сети Интернет, а также познакомится с доступными способами её получения, хранения, перера-

ботки. 

 

2.13. Физическая культура 
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(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой или существен-

ных ограничений по нагрузке) 
 

В результате обучения обучающиеся начального общего образования: 

- начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, физического раз-

вития и физической подготовленности, для трудовой деятельности, военной практики; 

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

нии и соблюдении режима дня, выполнении физических упражнений и во время подвижных игр на до-

суге; 

- 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 от-

крытом воздухе; 

- научатся составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающих упражнений, использовать про-

стейший спортивный инвентарь и оборудование; 

- освоят правила поведения и безопасности во время занятий физическими упражнениями, правила под-

бора 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 правиль-

ной осанки, профилактику нарушения зрения, развитие систем дыхания и кровообращения; 

- приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения, необходимые для жизнедеятельности 

каждого человека: бегать и прыгать различными способами; метать и бросать мячи; лазать и перелезать 

через препятствия; выполнять акробатические и гимнастические упражнения, простейшие комбинации; 

передвигаться на лыжах (в снежных районах России) и плавать простейшими способами; будут демон-

стрировать постоянный прирост показателей развития основных физических качеств; 

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

ствия 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, прогу-

лок 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 за-

нятий физическими упражнениями. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью; 

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

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

здоровья, физического развития и физической подготовленности. 

 Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 
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- отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и физкультминуток в соответ-

ствии с изученными правилами; 

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

в помещении (спортивном зале и местах рекреации), соблюдать правила взаимодействия с игроками; 

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

рота, 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 наблюде-

ний за динамикой основных показателей физического развития и физической подготовленности; 

- целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по развитию физи-

ческих качеств; 

- выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах. 

 Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

- выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, упражнения на раз-

витие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости); оценивать величи-

ну нагрузки (большая, средняя, малая) по частоте пульса (с помощью специальной таблицы); 

- выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального развития основных физиче-

ских качеств; 

- выполнять организующие строевые команды и приёмы; 

- выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

- выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (низкие перекладина и брусья, 

напольное гимнастическое бревно); 

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

ма); 

- выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной направленно-

сти. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

- выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

- играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам; 

- выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

- плавать, в том числе спортивными способами; 

 выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России). 

 

3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

3.1. Общие положения 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной про-

граммы начального общего образования (далее — система оценки) представляет собой один из инстру-

ментов реализации Требований Стандарта к результатам освоения основной образовательной програм-

мы начального общего образования и направлена на обеспечение качества образования, что предпола-

гает вовлечённость в оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся. 

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

контроля, само- и взаимооценки дают возможность педагогам и обучающимся не только освоить эф-

фективные средства управления учебной деятельностью, но и способствуют развитию у обучающихся 

самосознания, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, развитию готовности к само-

стоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за их результаты. 

В соответствии со Стандартом основным объектом системы оценки, её содержательной и критери-
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альной базой выступают планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования, 

обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её основными функциями 

являются ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования и обеспечение эффективной 

обратной связи, позволяющей осуществлять управление образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с требованиями Стан-

дарта являются оценка образовательных достижений обучающихся и оценка результатов деятельности 

образовательных учреждений и педагогических кадров. Полученные данные используются для оценки 

состояния и тенденций развития системы образования разного уровня. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки подготовки выпуск-

ников начального общего образования выступают планируемые результаты, составляющие содержание 

блока «Выпускник научится» для каждой программы, предмета, курса. 

При оценке результатов деятельности образовательных учреждений и работников образования ос-

новным объектом оценки, её содержательной и критериальной базой выступают планируемые результа-

ты освоения основной образовательной программы, составляющие содержание блоков «Выпускник 

научится» и «Выпускник получит возможность научиться» для каждой учебной программы. 

При оценке состояния и тенденций развития систем образования основным объектом оценки, её со-

держательной и критериальной базой выступают ведущие целевые установки и основные ожидаемые 

результаты, составляющие содержание первого блока планируемых результатов для каждой учебной 

программы. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной про-

граммы начального общего образования предполагает комплексный подход к оценке результатов обра-

зования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трёх групп результатов образова-

ния: личностных, метапредметных и предметных. 

В соответствии с Требованиями Стандарта предоставление и использование персонифицированной 

информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки обучающихся. Во всех иных проце-

дурах допустимо предоставление и использование исключительно неперсонифицированной (анонимной) 

информации о достигаемых обучающимися образовательных результатах. 

Интерпретация результатов оценки ведётся на основе контекстной информации об условиях и 

особенностях деятельности субъектов образовательного процесса. В частности, итоговая оценка обуча-

ющихся определяется с учётом их стартового уровня и динамики образовательных достижений. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению планируемых результатов и 

инструментарию для оценки их достижения. Согласно этому подходу за точку отсчёта принимается не 

«идеальный образец», отсчитывая от которого «методом вычитания» и фиксируя допущенные ошибки и 

недочёты, формируется сегодня оценка ученика, а необходимый для продолжения образования и реаль-

но достигаемый большинством учащихся опорный уровень образовательных достижений. Достижение 

этого опорного уровня интерпретируется как безусловный учебный успех ребёнка, как исполнение им 

требований Стандарта. А оценка индивидуальных образовательных достижений ведётся «методом сло-

жения», при котором фиксируется достижение опорного уровня и его превышение. Это позволяет по-

ощрять продвижения учащихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с учётом зоны 

ближайшего развития. 

Поэтому в текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, продемонстри-

рованные учеником, с оценками типа: 

·«зачёт/незачёт» («удовлетворительно/неудовлетворительно»), т.е. оценкой, свидетельствующей об 

освоении опорной системы знаний и правильном выполнении учебных действий в рамках диапазона 

(круга) заданных задач, построенных на опорном учебном материале; 

·«хорошо», «отлично» — оценками, свидетельствующими об усвоении опорной системы знаний на 

уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, широте (или 

избирательности) интересов. 

Это не исключает возможности использования традиционной системы отметок по 5-балльной шкале, 
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однако требует уточнения и переосмысления их наполнения. В частности, достижение опорного уровня 

в этой системе оценки интерпретируется как безусловный учебный успех ребёнка, как исполнение им 

требований Стандарта и соотносится с оценкой «удовлетворительно» (зачёт). 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг друга 

(стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические работы, творческие рабо-

ты, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 
 

3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися планируе-

мых результатов в их личностном развитии, представленных в разделе «Личностные учебные действия» 

программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступени начального 

общего образования. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов образова-

тельного процесса, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьёй и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность универсальных 

учебных действий, включаемых в следующие три основные блока: 

·самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — принятие и освоение 

новой социальной роли обучающегося; становление основ российской гражданской идентичности лич-

ности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осознание своей этнической принадлеж-

ности; развитие самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть 

сильные и слабые стороны своей личности; 

·смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. Е. «значения для себя») уче-

ния обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов; по-

нимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», «незнания», и стремления к преодолению 

этого разрыва; 

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

нение на основе понимания их социальной необходимости; способность к моральной децентрации — 

учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при её разрешении; развитие эти-

ческих чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов начального общего образования строится во-

круг оценки: 

·сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в эмоциональ-

но-положительном отношении обучающегося к образовательному учреждению, ориентации на содер-

жательные моменты образовательного процесса — уроки, познание нового, овладение умениями и но-

выми компетенциями, характер учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками, — и ориента-

ции на образец поведения «хорошего ученика» как пример для подражания; 

·сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою Родину, знание 

знаменательных для Отечества исторических событий; любовь к своему краю, осознание своей нацио-

нальности, 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 недо-

статки, 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 совершенство-

ванию своих способностей; 

·знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, способности к реше-

нию моральных проблем на основе децентрации (координации различных точек зрения на решение мо-

ральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и действий других людей с точки зрения со-

блюдения/нарушения моральной нормы. 

В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок «Выпускник научится». 
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Это означает, что личностные результаты выпускников начального общего образования в полном 

соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке. 

Формирование и достижение указанных выше личностных результатов — задача и ответственность 

системы образования и образовательного учреждения. Поэтому оценка этих результатов образователь-

ной деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследо-

ваний, результаты которых являются основанием для принятия управленческих решений при проекти-

ровании и реализации региональных программ развития, программ поддержки образовательного про-

цесса, иных программ. К их осуществлению должны быть привлечены специалисты, не работающие в 

данном образовательном учреждении и обладающие необходимой компетентностью в сфере психоло-

гической диагностики развития личности в детском и подростковом возрасте. Предметом оценки в этом 

случае становится не прогресс личностного развития обучающегося, а эффективность воспитательно-

образовательной деятельности образовательного учреждения, муниципальной, региональной или феде-

ральной системы образования. Это принципиальный момент, отличающий оценку личностных резуль-

татов от оценки предметных и метапредметных результатов. 

В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности отдельных личностных 

результатов, полностью отвечающая этическим принципам охраны и защиты интересов ребёнка и кон-

фиденциальности, в форме, не представляющей угрозы личности, психологической безопасности и 

эмоциональному статусу учащегося. Такая оценка направлена на решение задачи оптимизации лич-

ностного развития обучающихся и включает три основных компонента: 

·характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 

·определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учётом как достижений, 

так и психологических проблем развития ребёнка; 

·систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную реализацию 

задач начального общего образования. 

Другой формой оценки личностных результатов учащихся может быть оценка индивидуального 

прогресса личностного развития обучающихся, которым необходима специальная поддержка. Эта зада-

ча может быть решена в процессе систематического наблюдения за ходом психического развития ре-

бёнка на основе представлений о нормативном содержании и возрастной периодизации развития — в 

форме возрастно-психологического консультирования. Такая оценка осуществляется по запросу роди-

телей (законных представителей) обучающихся или по запросу педагогов (или администрации образо-

вательного учреждения) при согласии родителей (законных представителей) и проводится психологом, 

имеющим специальную профессиональную подготовку в области возрастной психологии. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых ре-

зультатов освоения основной образовательной программы, представленных в разделах «Регулятивные 

учебные действия», «Коммуникативные учебные действия», «Познавательные учебные действия» про-

граммы формирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступени начального обще-

го образования, а также планируемых результатов, представленных во всех разделах подпрограммы 

«Чтение. Работа с текстом». 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образова-

тельного процесса — учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у обучающего-

ся регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий, т.е. таких умственных 

действий обучающихся, которые направлены на анализ и управление своей познавательной деятельно-

стью. К ним относятся: 

·способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; самостоятельно преоб-

разовывать практическую задачу в познавательную, умение планировать собственную деятельность в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации и искать средства её осуществления; 

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

оценки и учёта характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

·умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной информации из раз-

личных 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, классифика-

ции по родовидовым признакам, к установлению аналогий, отнесения к известным понятиям; 

·умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, принимать на се-

бя ответственность за результаты своих действий. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального общего образова-

ния строится вокруг умения учиться, т.е. той совокупности способов действий, которая, собственно, и 

обеспечивает способность обучающихся к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, вклю-

чая организацию этого процесса. 

Особенности оценки метапредметных результатов связаны с природой универсальных учебных дей-

ствий. В силу своей природы, являясь функционально по сути ориентировочными действиями, мета-

предметные действия составляют психологическую основу и решающее условие успешности решения 

обучающимися предметных задач. Соответственно, уровень сформированности универсальных учеб-

ных действий, представляющих содержание и объект  

оценки метапредметных результатов, может быть качественно оценён и измерен в следующих ос-

новных формах. 

Во-первых, достижение метапредметных результатов может выступать как результат выполнения 

специально сконструированных диагностических задач, направленных на оценку уровня сформирован-

ности конкретного вида универсальных учебных действий. 

Во-вторых, достижение метапредметных результатов может рассматриваться как инструментальная 

основа (или как средство решения) и как условие успешности выполнения учебных и учебно-

практических задач средствами учебных предметов. Этот подход широко использован для итоговой 

оценки планируемых результатов по отдельным предметам. В зависимости от успешности выполнения 

проверочных заданий по математике, русскому языку, чтению, окружающему миру, технологии и дру-

гим предметам и с учётом характера ошибок, допущенных ребёнком, можно сделать вывод о сформи-

рованности ряда познавательных и регулятивных действий обучающихся. Проверочные задания, тре-

бующие совместной работы обучающихся на общий результат, позволяют оценить сформированность 

коммуникативных учебных действий. 

Наконец, достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности выполнения 

комплексных заданий на межпредметной основе. В частности, широкие возможности для оценки сфор-

мированности метапредметных результатов открывает использование проверочных заданий, успешное 

выполнение которых требует освоения навыков работы с информацией. 

Преимуществом двух последних способов оценки является то, что предметом измерения становится 

уровень присвоения обучающимся универсального учебного действия, обнаруживающий себя в том, 

что действие занимает в структуре учебной деятельности обучающегося место операции, выступая 

средством, а не целью активности ребёнка. 

Таким образом, оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе различных 

процедур. Например, в итоговые проверочные работы по предметам или в комплексные работы на меж-

предметной основе целесообразно выносить оценку (прямую или опосредованную) сформированности 

большинства познавательных учебных действий и навыков работы с информацией, а также опосредо-

ванную оценку сформированности ряда коммуникативных и регулятивных действий. 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено достижение таких ком-

муникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно проверить в ходе стан-

дартизированной итоговой проверочной работы. Например, именно в ходе текущей оценки целесооб-

разно отслеживать уровень сформированности такого умения, как «взаимодействие с партнёром»: ори-

ентация на партнёра, умение слушать и слышать собеседника; стремление учитывать и координировать 

различные мнения и позиции в отношении объекта, действия, события и др. 

Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, овладение которыми 

имеет определяющее значение для оценки эффективности всей системы начального образования 

(например, обеспечиваемые системой начального образования уровень «включённости» детей в учеб-

ную деятельность, уровень их учебной самостоятельности, уровень сотрудничества и ряд других), про-

водится в форме неперсонифицированных процедур. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся планируе-

мых результатов по отдельным предметам. 
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Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образовательного про-

цесса — учебных предметов, представленных в обязательной части учебного плана. 

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенном в Стандарте, 

предметные результаты содержат в себе, во-первых, систему основополагающих элементов научного 

знания, которая выражается через учебный материал различных курсов (далее — систему предметных 

знаний), и, во-вторых, систему формируемых действий с учебным материалом (далее — систему 

предметных действий), которые направлены на применение знаний, их преобразование и получение 

нового знания. 

Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных результатов. В ней можно 

выделить опорные знания (знания, усвоение которых принципиально необходимо для текущего и по-

следующего успешного обучения) и знания, дополняющие, расширяющие или углубляющие опорную 

систему знаний, а также служащие пропедевтикой для последующего изучения курсов. 

К опорным знаниям относятся, прежде всего, основополагающие элементы научного знания (как 

общенаучные, так и относящиеся к отдельным отраслям знания и культуры), лежащие в основе совре-

менной научной картины мира: ключевые теории, идеи, понятия, факты, методы. На ступени начально-

го общего образования к опорной системе знаний отнесён понятийный аппарат (или «язык») учебных 

предметов, освоение которого позволяет учителю и обучающимся эффективно продвигаться в изучении 

предмета. 

Опорная система знаний определяется с учётом их значимости для решения основных задач образо-

вания на данной ступени, опорного характера изучаемого материала для последующего обучения, а 

также с учётом принципа реалистичности, потенциальной возможности их достижения большинством 

обучающихся. Иными словами, в эту группу включается система таких знаний, умений, учебных дей-

ствий, которые, во-первых, принципиально необходимы для успешного обучения и, во-вторых, при 

наличии специальной целенаправленной работы учителя, в принципе могут быть достигнуты подавля-

ющим большинством детей. 

В начальной школе особое значение для продолжения образования имеет усвоение учащимися опор-

ной системы знаний по русскому языку и математике. 

При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по себе освоение си-

стемы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных учебных ситуациях, а способ-

ность использовать эти знания при решении учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

Иными словами, объектом оценки предметных результатов являются действия, выполняемые обучаю-

щимися, с предметным содержанием. 

Действия с предметным содержанием (или предметные действия) — вторая важная составля-

ющая предметных результатов. В основе многих предметных действий лежат те же универсальные 

учебные действия, прежде всего познавательные: использование знаково-символических средств; моде-

лирование; сравнение, группировка и классификация объектов; действия анализа, синтеза и обобщения; 

установление связей (в том числе — причинно-следственных) и аналогий; поиск, преобразование, пред-

ставление и интерпретация информации, рассуждения и т.д. Однако на разных предметах эти действия 

преломляются через специфику предмета, например, выполняются с разными объектами—с числами и 

математическими выражениями; со звуками и буквами, словами, словосочетаниями и предложениями; 

высказываниями и текстами; с объектами живой и неживой природы; с музыкальными и художествен-

ными произведениями и т.п. Поэтому при всей общности подходов и алгоритмов выполнения действий 

сам состав формируемых и отрабатываемых действий носит специфическую «предметную» окраску. 

Поэтому, в частности, различен и вклад разных учебных предметов в становление и формирование от-

дельных универсальных учебных действий. Так, например, неоценим вклад технологии в становление и 

формирование регулятивных учебных действий. 

Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность формирования всех универ-

сальных учебных действий при условии, что образовательный процесс ориентирован на достижение 

планируемых результатов. 

К предметным действиям следует отнести также действия, присущие главным образом только кон-

кретному предмету, овладение которыми необходимо для полноценного личностного развития или 

дальнейшего изучения предмета (в частности, способы двигательной деятельности, осваиваемые в кур-

се физической культуры, или способы обработки материалов, приёмы лепки, рисования, способы музы-
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кальной исполнительской деятельности и др.). 

Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов способствует сначала пра-

вильному их выполнению в рамках заданного предметом диапазона (круга) задач, а затем и осознанно-

му и произвольному их выполнению, переносу на новые классы объектов. Это проявляется в способности 

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

учебно-практических задач. 

Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с требования-

ми Стандарта способность обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи 

с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на основе мета-

предметных действий. 

Оценка достижения этих предметных результатов ведётся как в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. При этом итоговая оценка ограни-

чивается контролем успешности освоения действий, выполняемых обучающимися с предметным со-

держанием, отражающим опорную систему знаний данного учебного курса. 
 

3.3. Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных образовательных 

достижений 

 

Показатель динамики образовательных достижений – один из основных показателей в оценке обра-

зовательных достижений. На основе выявления характера динамики образовательных достижений обу-

чающихся можно оценивать эффективность учебного процесса, эффективность работы учителя или об-

разовательного учреждения, эффективность системы образования в целом. При этом наиболее часто ре-

ализуется подход, основанный на сравнении количественных показателей, характеризующих результа-

ты оценки, полученные в двух точках образовательной траектории учащихся. 

Оценка динамики образовательных достижений, как правило, имеет две составляющие: педагогиче-

скую, понимаемую как оценку динамики степени и уровня овладения действиями с предметным содер-

жанием, и психологическую, связанную с оценкой индивидуального прогресса в развитии ребёнка. 

Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики образовательных достижений 

служит портфель достижений ученика. Как показывает опыт его использования, портфель достижений 

может быть отнесён к разряду аутентичных индивидуальных оценок, ориентированных на демонстра-

цию динамики образовательных достижений в широком образовательном контексте (в том числе в сфе-

ре освоения таких средств самоорганизации собственной учебной деятельности, как самоконтроль, са-

мооценка, рефлексия и т. Д.). 

Портфель достижений — это не только современная эффективная форма оценивания, но и действен-

ное средство для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее: 

·поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

·поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и самообучения; 

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

щихся; 

·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. Портфель дости-

жений является оптимальным способом организации текущей системы оценки. При этом материалы 

портфеля достижений должны допускать проведение независимой оценки, например при проведении 

аттестации педагогов. 

В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые учеником не только в хо-

де учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, социальной, коммуникативной, 

физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в рамках повседневной 

школьной практики, так и за её пределами. 

В портфель достижений учеников начальной школы, который используется для оценки достижения 

планируемых результатов начального общего образования, целесообразно включать следующие мате-

риалы. 
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1.Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в ходе обязательных учеб-

ных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых учащимися факультативных 

учебных занятий, реализуемых в рамках образовательной программы образовательного учреждения 

(как её общеобразовательной составляющей, так и программы дополнительного образования). 

Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы стартовой диагностики, 

промежуточных и итоговых стандартизированных работ по отдельным предметам. 

Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность демонстрировала нараста-

ющие успешность, объём и глубину знаний, достижение более высоких уровней формируемых учебных 

действий. Примерами такого рода работ могут быть: 

·по русскому языку и литературному чтению, английскому языку — диктанты и изложения, сочине-

ния на заданную тему, сочинения на произвольную тему, аудиозаписи монологических и диалогических 

высказываний, «дневники читателя», иллюстрированные «авторские» работы детей, материалы их са-

моанализа и рефлексии и т.п.; 

·по математике — математические диктанты, оформленные результаты мини-исследований, записи 

решения учебно-познавательных и учебно-практических задач, математические модели, аудиозаписи 

устных ответов (демонстрирующих навыки устного счёта, рассуждений, доказательств, выступлений, 

сообщений на математические темы), материалы самоанализа и рефлексии и т.п.; 

·по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные результаты мини-исследований и 

мини-проектов, интервью, аудиозаписи устных ответов, творческие работы, материалы самоанализа и 

рефлексии и·т.п.; 

·по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото- и видеоизображения примеров исполни-

тельской деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям, иллюстрации на заданную тему, 

продукты собственного творчества, аудиозаписи монологических высказываний-описаний, материалы 

самоанализа и рефлексии и т. П.; 

·по технологии — фото- и видеоизображения продуктов исполнительской деятельности, аудиозапи-

си монологических высказываний-описаний, продукты собственного творчества, материалы самоанали-

за и рефлексии и т. П.; 

·по физкультуре — видеоизображения примеров исполнительской деятельности, дневники наблю-

дений и самоконтроля, самостоятельно составленные расписания и режим дня, комплексы физических 

упражнений, материалы самоанализа и рефлексии и т. П. 

2.Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и листы наблю-

дений и т.п.) за процессом овладения универсальными учебными действиями, которые ведут учителя 

начальных классов (выступающие и в роли учителя-предметника, и в роли классного руководителя), 

иные учителя-предметники, школьный психолог, организатор воспитательной работы и другие непо-

средственные участники образовательного процесса. 

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеучебной (школьной и 

внешкольной) и досуговой деятельности, например результаты участия в олимпиадах, конкурсах, 

смотрах, выставках, концертах, спортивных мероприятиях, поделки и др. Основное требование, предъ-

являемое к этим материалам, – отражение в них степени достижения планируемых результатов освое-

ния примерной образовательной программы начального общего образования. 
 

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля достижений в целом ведут-

ся с позиций достижения планируемых результатов с учётом основных результатов начального общего 

образования, закреплённых в Стандарте. 

Оценка как отдельных составляющих, так и портфеля достижений в целом ведётся на критериаль-

ной основе, поэтому портфели достижений должны сопровождаться специальными документами, в ко-

торых описаны состав портфеля достижений; критерии, на основе которых оцениваются отдельные ра-

боты, и вклад каждой работы в накопленную оценку выпускника. Критерии оценки отдельных состав-

ляющих портфеля достижений могут полностью соответствовать рекомендуемым или быть адаптиро-

ваны учителем применительно к особенностям образовательной программы и контингента детей. 

При адаптации критериев целесообразно соотносить их с критериями и нормами, представленными 

в примерах инструментария для итоговой оценки достижения планируемых результатов, естественно, 

спроецировав их предварительно на данный этап обучения. 
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По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля достижений, делаются 

выводы о: 

1) сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов действий, а также 

опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения образования в основной 

школе; 

2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к самоорганизации с це-

лью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

3) индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — мотивационно-смысловой, 

познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 
 

3.4. Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от начального к основному 

общему образованию 

 

На итоговую оценку начального общего образования, результаты которой используются при приня-

тии решения о возможности (или невозможности) продолжения обучения, выносятся только предмет-

ные и метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых ре-

зультатов начального образования. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи, построенные на материале опорной системы знаний с использованием 

средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на основе метапредметных дей-

ствий. Способность к решению иного класса задач является предметом различного рода неперсонифи-

цированных обследований. 
 

На уровне начального общего образования особое значение для продолжения образования имеет 

усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку, математике и овладение следующи-

ми 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 порт-

феле достижений, по всем учебным предметам и оценок за выполнение, как минимум, трёх (четырёх) 

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

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности планируемых результа-

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

итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень усвоения обучающимися опорной системы зна-

ний по русскому языку, родному 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. 

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

продолжения образования на следующей ступени, и способен использовать их для решения 

простых учебно-познавательных и учебно-практических задач средствами данного предмета. 

          Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано дости-

жение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, как минимум, с 

оценкой «зачтено» (или «удовлетворительно»), а результаты выполнения итоговых работ свидетель-

ствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий базового уровня. 

2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения образования на 

следующей ступени, на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями. 

          Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано дости-

жение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, причём не менее чем 

по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а результаты выполнения итоговых 

работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65% заданий базового уровня и получении 

не менее 50% от максимального балла за выполнение заданий повышенного уровня. 
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3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми для 

продолжения образования на следующей ступени. 

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

стижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, а результаты вы-

полнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении менее 50% заданий базового 

уровня. 
 

Педагогический совет образовательного учреждения на основе выводов, сделанных по каждому 

обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся основной обра-

зовательной программы начального общего образования и переводе его на следующий уровень 

общего образования. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать однозначного вы-

вода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на следующий уровень общего обра-

зования принимается педагогическим советом с учётом динамики образовательных достижений вы-

пускника и контекстной информации об условиях и особенностях его обучения в рамках регламентиро-

ванных процедур, устанавливаемых Министерством образования и науки Российской Федерации. 
 

Решение о переводе обучающегося на следующий уровень общего образования принимается одно-

временно с рассмотрением и утверждением характеристики обучающегося, в которой: 

·отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося; 

·определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учётом как достижений, 

так и психологических проблем развития ребёнка; 

·даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную реализацию 

намеченных задач на следующей ступени обучения. 

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

портфеля достижений и другими объективными показателями. 

Образовательные учреждения информируют органы управления в установленной регламентом фор-

ме: 

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

комплексной работы на межпредметной основе; 

·о количестве учащихся, завершивших обучение начального общего образования и переведённых на 

следующий уровень общего образования. 

Оценка результатов деятельности образовательного учреждения начального образования осуществ-

ляется в ходе его аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических кадров. Она проводится на 

основе результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения основной образо-

вательной программы начального общего образования с учётом: 

·результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регионального, муници-

пального); 

·условий реализации основной образовательной программы начального общего образования; 

·особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная деятельность обра-

зовательных учреждений и педагогов и, в частности, отслеживание динамики образовательных дости-

жений выпускников начальной школы данного образовательного учреждения. 

В случае если для проведения итоговых работ используется единый, централизованно разработан-

ный инструментарий, наиболее целесообразной формой оценки деятельности образовательного учре-

ждения начального образования является регулярный мониторинг результатов выполнения трёх (четы-

рёх) итоговых работ: по русскому, математике и итоговой комплексной работы на межпредметной ос-

нове. 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ У ОБУ-
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ЧАЮЩИХСЯ 

 

Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся начального общего об-

разования (далее — программа формирования универсальных учебных действий) конкретизирует тре-

бования Стандарта к личностным и метапредметным результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования, дополняет традиционное содержание образовательно-

воспитательных программ и служит основой разработки примерных программ учебных предметов, кур-

сов, дисциплин. 
 

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на обеспечение системно-

деятельностного подхода, положенного в основу Стандарта, и призвана способствовать реализации раз-

вивающего потенциала общего среднего образования, развитию системы универсальных учебных дей-

ствий, выступающей как инвариантная основа образовательного процесса и обеспечивающей школьни-

кам умение учиться, способность к саморазвитию и самосовершенствованию. Всё это достигается пу-

тём как освоения обучающимися конкретных предметных знаний и навыков в рамках отдельных дис-

циплин, так и сознательного, активного присвоения ими нового социального опыта. При этом знания, 

умения и навыки рассматриваются как производные от соответствующих видов целенаправленных дей-

ствий, если они формируются, применяются и сохраняются в тесной связи с активными действиями са-

мих учащихся. Качество усвоения знаний определяется многообразием и характером видов универсаль-

ных действий. 
 

Программа формирования универсальных учебных действий для начального общего образования: 

·устанавливает ценностные ориентиры начального общего образования; 

·определяет понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий в млад-

шем школьном возрасте; 

·выявляет связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

·определяет условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у обучающихся 

универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и основному общему об-

разованию. 

 

2.2. Ценностные ориентиры начального общего образования 

 

За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в представлении о целях 

образования и путях их реализации. От признания знаний, умений и навыков как основных итогов обра-

зования произошёл переход к пониманию обучения как процесса подготовки обучающихся к реальной 

жизни, готовности к тому, чтобы занять активную позицию, успешно решать жизненные задачи, уметь 

сотрудничать и работать в группе, быть готовым к быстрому переучиванию в ответ на обновление зна-

ний и требования рынка труда. 
 

По сути, происходит переход от обучения как преподнесения учителем обучающимся системы зна-

ний к активному решению проблем с целью выработки определённых решений; от освоения отдельных 

учебных предметов к полидисциплинарному (межпредметному) изучению сложных жизненных ситуа-

ций; к сотрудничеству учителя и обучающихся в ходе овладения знаниями, к активному участию по-

следних в выборе содержания и методов обучения. Этот переход обусловлен сменой ценностных ори-

ентиров образования. 
 

Ценностные ориентиры начального образования конкретизируют личностный, социальный и госу-

дарственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к результатам освоения основной 

образовательной программы, и отражают следующие целевые установки системы начального общего 

образования: 

·формирование основ гражданской идентичности личности на базе: 

— чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания ответственности 

человека за благосостояние общества; 
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— восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, религий; 

уважения истории и культуры каждого народа; 

·формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе: 

— доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и дружбе, ока-

занию помощи тем, кто в ней нуждается; 

— уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, признавать право каждого на 

собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех участников; 

·развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов нрав-

ственности и гуманизма: 

– принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, коллектива и общества и 

стремления следовать им; 

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

окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как регуляторов морального по-

ведения; 

– формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с национальной, оте-

чественной и мировой художественной культурой; 

·развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а именно: 

– развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов познания 

и творчества; 

– формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности (планированию, 

контролю, оценке); 

·развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия её са-

моактуализации: 

– формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, готовности от-

крыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и умения адекватно их 

оценивать; 

– развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их результа-

ты; 

– формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, готовности к преодоле-

нию трудностей и жизненного оптимизма; 

– формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здо-

ровью, безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей, в частности проявлять из-

бирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты труда других людей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессов обучения и воспита-

ния, познавательного и личностного развития обучающихся на основе формирования общих учебных 

умений, обобщённых способов действия обеспечивает высокую эффективность решения жизненных 

задач и возможность саморазвития учащихся. 

 

1.2. Характеристика универсальных учебных действий  

 

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение эффективности 

образования, более гибкое и прочное усвоение знаний учащимися, возможность их самостоятельного 

движения в изучаемой области, существенное повышение их мотивации и интереса к учёбе. 

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий рассматриваются основные 

структурные компоненты учебной деятельности — мотивы, особенности целеполагания (учебная цель и 

задачи), учебные действия, контроль и оценка, сформированность которых является одной из составля-

ющих успешности обучения в образовательном учреждении. 

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная специфика, которая 

заключается в постепенном переходе от совместной деятельности учителя и обучающегося к совмест-

но-разделённой (в младшем школьном и младшем подростковом возрасте) и к самостоятельной с эле-

ментами самообразования и самовоспитания деятельности (в младшем подростковом и старшем под-

ростковом возрасте). 

Понятие «универсальные учебные действия» 
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В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться, т.е. спо-

собность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путём сознательного и активного присво-

ения нового социального опыта. 

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, формировать умения 

и компетентности, включая самостоятельную организацию этого процесса, т.е. умение учиться, обеспе-

чивается тем, что универсальные учебные действия как обобщённые действия открывают учащимся 

возможность широкой ориентации как в различных предметных областях, так и в строении самой учеб-

ной деятельности, включающей осознание её целевой направленности, ценностно-смысловых и опера-

циональных 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, преоб-

разование материала, контроль и оценка). Умение учиться — существенный фактор повышения эффек-

тивности освоения учащимися предметных знаний, формирования умений и компетенций, образа мира 

и ценностно-смысловых оснований личностного морального выбора. 

Функции универсальных учебных действий: 

·обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность учения, ста-

вить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их достижения, контроли-

ровать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

·создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации на основе готовности к 

непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, формирования умений, навыков 

и компетентностей в любой предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят надпредметный, мета-

предметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, личностного и познавательного 

развития и саморазвития личности; обеспечивают преемственность всех ступеней образовательного 

процесса; лежат в основе организации и регуляции любой деятельности учащегося независимо от её 

специально-предметного содержания.  

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и формиро-

вания психологических способностей обучающегося. 

Виды универсальных учебных действий 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих ключевым целям 

общего образования, можно выделить четыре блока: личностный, регулятивный (включающий также 

действия саморегуляции), познавательный и коммуникативный. 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию 

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

моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ро-

лях 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 универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся организацию своей 

учебной деятельности. К ним относятся: 

·целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усво-

ено учащимися, и того, что ещё неизвестно; 

·планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного ре-

зультата; составление плана и последовательности действий; 

·прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временны'х харак-

теристик; 
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·контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью обна-

ружения отклонений и отличий от эталона; 

·коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ действия в случае 

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

обучающимся, учителем, товарищами; 

· оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё нужно усвоить, 

осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы; 

· саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к выбору в си-

туации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логические учебные 

действия, а также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

·самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

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

ем общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников информации; 

·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; извле-

чение 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 мас-

совой информации; 

·постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности при 

решении проблем творческого и поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют  

Знаково-символические действия: 

·моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены суще-

ственные характеристики объекта (пространственно-графическая или знаково-символическая); 

·преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную об-

ласть. 

Логические универсальные действия: 

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

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

недостающих компонентов; 

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

·подведение под понятие, выведение следствий; 

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

·построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

·доказательство; 

·выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

·формулирование проблемы; 

·самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную компетентность и 

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

диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

·планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение цели, функций 

участников, способов взаимодействия; 

·постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 
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·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 универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных, познава-

тельных и коммуникативных действий, определяющих развитие психологических способностей лично-

сти, осуществляется в рамках нормативно-возрастного развития личностной и познавательной сфер ре-

бёнка. Процесс обучения задаёт содержание и характеристики учебной деятельности ребёнка и тем са-

мым определяет зону ближайшего развития указанных универсальных учебных действий (их уровень 

развития, соответствующий «высокой норме») и их свойства. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой происхожде-

ние и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с другими видами учеб-

ных действий и общей логикой возрастного развития. Так: 

·из общения и сорегуляции развивается способность ребёнка регулировать свою деятельность; 

·из оценок окружающих и в первую очередь оценок близкого и взрослого формируется представле-

ние о себе и своих возможностях, появляется самопринятие и самоуважение, т.е. самооценка и 

Я-концепция как результат самоопределения; 

·из ситуативно-познавательного и внеситуативно-познавательного общения формируются познава-

тельные действия ребёнка. 

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности ребёнка к 

регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как систему представле-

ний о себе, отношений к себе. Именно поэтому особое внимание в программе развития универсальных 

учебных действий уделяется становлению коммуникативных универсальных учебных действий. 

По мере становления личностных действий ребёнка (смыслообразование и самоопределение, нрав-

ственно-этическая ориентация) функционирование и развитие универсальных учебных действий (ком-

муникативных, познавательных и регулятивных) претерпевает значительные изменения. Регуляция об-

щения, кооперации и сотрудничества проектирует определённые достижения и результаты ребёнка, что 

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

Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения успеха и оказывают 

влияние как на эффективность самой деятельности и коммуникации, так и на самооценку, смыслообра-

зование и самоопределение учащегося. 

 

1.3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач общекультурно-

го, ценностно-личностного, познавательного развития обучающихся, реализуется в рамках целостного 

образовательного процесса в ходе изучения системы учебных предметов и дисциплин, в метапредмет-

ной деятельности, организации форм учебного сотрудничества и решения важных задач жизнедеятель-

ности обучающихся 

На ступени начального общего образования имеет особое значение обеспечение при организации 

учебного процесса сбалансированного развития у обучающихся логического, наглядно-образного и зна-

ково-символического мышления, исключающее риск развития формализма мышления, формирования 

псевдологического мышления. Существенную роль в этом играют такие учебные предметы, как «Лите-

ратурное чтение», «Технология», «Изобразительное искусство», «Музыка». 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных способов орга-

низации учебной деятельности обучающихся раскрывает определённые возможности для формирова-

ния универсальных учебных действий. 

 

В частности, учебный предмет «Русский язык» обеспечивает формирование познавательных, ком-

муникативных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает возможности для формирования 

логических действий анализа, сравнения, установления причинно-следственных связей. Ориентация в 
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морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение правил строения слова и предложения, 

графической формы букв обеспечивает развитие знаково-символических действий — замещения 

(например, звука буквой), моделирования (например, состава слова путём составления схемы) и преоб-

разования модели (видоизменения слова). Изучение русского языка создаёт условия для формирования 

«языкового чутья» как результата ориентировки ребёнка в грамматической и синтаксической структуре 

языка и обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и функций речи, включая обобща-

ющую и планирующую функции. 
 

«Литературное чтение»  

Требования к результатам изучения учебного предмета включают формирование всех видов универ-

сальных учебных действий личностных, коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приори-

тетом развития ценностно-смысловой сферы и коммуникации). 

Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, обеспечивает освоение 

идейно-нравственного содержания художественной литературы, развитие эстетического восприятия. 

Важнейшей функцией восприятия художественной литературы является трансляция духовно-

нравственного опыта общества через коммуникацию системы социальных личностных смыслов, рас-

крывающих нравственное значение поступков героев литературных произведений. На ступени началь-

ного общего образования важным средством организации понимания авторской позиции, отношения 

автора к героям произведения и отображаемой действительности является выразительное чтение. 

Учебные предметы «Литературное чтение», «Литературное чтение на родном языке» обеспечивают 

формирование следующих универсальных учебных действий: 

·смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию учащегося в системе лич-

ностных смыслов; 

·самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями литературных произ-

ведений посредством эмоционально-действенной идентификации; 

·основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим историческим прошлым своего 

народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной сопричастности подвигам и достиже-

ниям её граждан; 

·эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

·нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и нравственного зна-

чения действий персонажей; 

·эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с героями произведения, 

соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений; 

·умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и поступков персона-

жей; 

·умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом целей коммуникации, осо-

бенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные средства; 

·умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность событий и дей-

ствий героев произведения; 

·умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 
 

«Немецкий язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных действий, формируя 

коммуникативную культуру обучающегося. Изучение немецкого языка способствует: 

·общему речевому развитию учащегося на основе формирования обобщённых лингвистических 

структур грамматики и синтаксиса; 

·развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 

·развитию письменной речи; 

·формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, эмоциональное состояние и 

переживания; уважение интересов партнёра; умение слушать и слышать собеседника; вести диалог, из-

лагать и обосновывать своё мнение в понятной для собеседника форме. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и мировой культу-

рой, открытие универсальности детской субкультуры создаёт необходимые условия для формирования 

личностных универсальных действий — формирования гражданской идентичности личности, преиму-
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щественно в её общекультурном компоненте, и доброжелательного отношения, уважения и толерантно-

сти к другим странам и народам, компетентности в межкультурном диалоге. 

Изучение английского 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 прочитан-

ного текста; сочинение оригинального текста на основе плана). 
 

«Математика». Этот учебный предмет является основой развития у обучающихся познавательных 

универсальных действий, в первую очередь логических и алгоритмических. В процессе знакомства с 

математическими отношениями, зависимостями у школьников формируются учебные действия плани-

рования последовательности шагов при решении задач; различения способа и результата действия; вы-

бора способа достижения поставленной цели; использования знаково-символических средств для моде-

лирования математической ситуации, представления информации; сравнения и классификации (напри-

мер, предметов, чисел, геометрических фигур) по существенному основанию. Особое значение имеет 

математика для формирования общего приёма решения задач как универсального учебного действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется в рамках 

практически всех учебных предметов начального общего образования. В процессе обучения обучаю-

щийся осваивает систему социально принятых  знаков и символов, существующих в современной куль-

туре и необходимых как для обучения, так и для его социализации. 
 

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

рование у обучающихся целостной научной картины природного и социокультурного мира, отношений 

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

создавая основу становления мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования российской 

гражданской идентичности личности. 

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

формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и деятельностного компонентов гражданской 

российской идентичности: 

·умения различать государственную символику Российской Федерации и своего региона, описывать 

достопримечательности столицы и родного края, находить на карте Российскую Федерацию, Москву — 

столицу России, свой регион и его столицу; ознакомление с особенностями некоторых зарубежных 

стран; 

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

настоящее, будущее, ориентации в основных исторических событиях своего народа и России и ощуще-

ния чувства гордости за славу и достижения своего народа и России, фиксировать в информационной 

среде элементы истории семьи, своего региона; 

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

ментарных норм адекватного природосообразного поведения; 

·развитие морально-этического сознания — норм и правил взаимоотношений человека с другими 

людьми, социальными группами и сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета способствует принятию 

обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию необходимости здорового образа жизни в 

интересах укрепления физического, психического и психологического здоровья. 

Изучение предмета «Окружающий мир» способствует формированию общепознавательных универ-

сальных учебных действий: 

·овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умения поиска и рабо-

ты с информацией; 

·формированию действий замещения и моделирования (использования готовых моделей для объяс-

нения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей); 

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

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

установления причинно-следственных связей в окружающем мире, в том числе на многообразном мате-

риале природы и культуры родного края. 
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«Музыка». Этот предмет обеспечивает формирование личностных, коммуникативных, познаватель-

ных действий. На основе освоения обучающимися мира музыкального искусства в сфере личностных 

действий будут сформированы эстетические и ценностно-смысловые ориентации учащихся, создающие 

основу для формирования позитивной самооценки, самоуважения, жизненного оптимизма, потребности 

в творческом самовыражении. Приобщение к достижениям национальной, российской и мировой музы-

кальной культуры и традициям, многообразию музыкального фольклора России, образцам народной и 

профессиональной музыки обеспечит формирование российской гражданской идентичности и толе-

рантности как основы жизни в поликультурном обществе. 

Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные действия на основе развития эмпа-

тии и умения выявлять выраженные в музыке настроения и чувства и передавать свои чувства и эмоции 

на основе творческого самовыражения. 

В области развития общепознавательных действий изучение музыки будет способствовать формиро-

ванию замещения и моделирования. 
 

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с формированием 

личностных, познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия для формирования об-

щеучебных действий, замещения и моделирования в продуктивной деятельности учащихся явлений и 

объектов природного и социокультурного мира. Такое моделирование является основой развития по-

знания ребёнком мира и способствует формированию логических операций сравнения, установления 

тождества и различий, аналогий, причинно-следственных связей и отношений. При создании продукта 

изобразительной деятельности особые требования предъявляются к регулятивным действиям — целе-

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

умению контролировать соответствие выполняемых действий способу, внесению корректив на основе 

предвосхищения будущего результата и его соответствия замыслу. 

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

вищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, искусства других народов 

обеспечивают формирование гражданской идентичности личности, толерантности, эстетических ценно-

стей и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы творческого самовыражения, способствуют 

развитию позитивной самооценки и самоуважения учащихся. 
 

«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для формирования универсальных 

учебных действий обусловлена: 

·ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы формирования системы 

универсальных учебных действий; 

·значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые являются 

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

решения задач на конструирование обучающиеся учатся использовать схемы, карты и модели, задаю-

щие полную ориентировочную основу выполнения предложенных заданий и позволяющие выделять 

необходимую систему ориентиров); 

·специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки предмет-

но-преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии психологических новообразо-

ваний младшего школьного возраста — умении осуществлять анализ, действовать во внутреннем ум-

ственном плане; рефлексии как осознании содержания и оснований выполняемой деятельности; 

·широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы для реализа-

ции учебных целей курса; 

·формирование первоначальных элементов ИКТ-компетентности учащихся. 

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

·формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта творческой пред-

метно-преобразующей деятельности человека; 
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·развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и репродуктивного 

воображения на основе развития способности учащегося к моделированию и отображению объекта и 

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

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

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

при различных условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку; 

·формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно-преобразовательных 

действий; 

·развитие планирующей и регулирующей функции речи; 

·развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации совместно-

продуктивной деятельности; 

·развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и художественной 

конструктивной деятельности; 

·формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой самореализации 

на основе эффективной организации предметно-преобразующей символико-моделирующей деятельно-

сти; 

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

новения и развития как первой ступенью формирования готовности к предварительному профессио-

нальному самоопределению; 

·фомирование ИКТ-компетентности обучающихся, включая ознакомление с правилами жизни лю-

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

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

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных универсальных 

действий: 

·основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за достиже-

ния в мировом и отечественном спорте; 

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

ственность; 

·развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе конструктив-

ных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и физиче ские ресурсы, стрессо-

устойчивости; 

·освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

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

оценивать свои действия; 

·в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на партнёра, сотруд-

ничеству 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 кон-

троль; адекватно оценивать собственное поведение и поведение партнёра и вносить необходимые кор-

рективы в интересах достижения общего результата). 

 

1.4.Информационно-коммуникационные технологии – инструментарий 

универсальных учебных действий.  

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования при формировании 

универсальных учебных действий, наряду с традиционными методиками, целесообразно широкое ис-

пользование цифровых инструментов и возможностей современной информационно-образовательной 

среды. Ориентировка младших школьников в информационных и коммуникативных технологиях (ИКТ) 

и формирование способности их грамотно применять (ИКТ-компетентность) являются одними из важ-

ных элементов формирования универсальных учебных действий обучающихся на ступени начального 
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общего образования. Поэтому программа формирования универсальных учебных действий на ступени 

начального общего образования содержит настоящую подпрограмму, которая определяет необходимые 

для этого элементы ИКТ-компетентности. 

Одновременно ИКТ могут (и должны) широко применяться при оценке сформированности универ-

сальных учебных действий. Для их формирования исключительную важность имеет использование ин-

формационно-образовательной среды, в которой планируют и фиксируют свою деятельность и резуль-

таты учителя и обучающиеся. 

В ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность как способность решать учебные 

задачи с использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников инфор-

мации 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 действий ведётся формирование: 

·критического отношения к информации и избирательности её восприятия; 

·уважения к информации о частной жизни и информационным результатам деятельности других 

людей; 

·основ правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечивается: 

·оценка условий,  алгоритмов и результатов действий, выполняемых в информационной среде; 

·использование результатов действия, размещённых в  информационной среде, для оценки  и кор-

рекции выполненного действия; 

·создание цифрового портфолио учебных достижений учащегося. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют ключевую роль в та-

ких общеучебных 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 универсальных учебных 

действий. Для этого используются: 

·обмен гипермедиасообщениями; 

·выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

·фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

·общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, блог). 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках системно-деятельностного 

подхода, в процессе изучения всех без исключения предметов учебного плана. Вынесение формирова-

ния ИКТ-компетентности в программу формирования универсальных учебных действий позволяет об-

разовательному учреждению и учителю формировать соответствующие позиции планируемых резуль-

татов, помогает с учётом специфики каждого учебного предмета избежать дублирования при освоении 

разных умений, осуществлять интеграцию и синхронизацию содержания различных учебных курсов. 

Освоение умений работать с информацией и использовать инструменты ИКТ также может входить в 

содержание факультативных курсов, кружков, внеклассной деятельности школьников. 
 

Формирование ИКТ-компетентности включает следующие составляющие. 

Знакомство со средствами ИКТ. Использование эргономичных и безопасных для здоровья приё-

мов работы со средствами ИКТ. Выполнение компенсирующих упражнений. Организация системы 

файлов и папок, запоминание изменений в файле, именование файлов и папок. Распечатка файла. 

Запись, фиксация информации. Ввод информации в компьютер с фото- и видеокамеры. Сканиро-

вание изображений и текстов. Запись (сохранение) вводимой информации. Распознавание текста, вве-

дённого как изображение. Учёт ограничений в объёме записываемой информации, использование смен-
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ных носителей (флэш-карт). 

Создание текстов с помощью компьютера. Составление текста. Клавиатурное письмо. Основные 

правила и инструменты создания и оформления текста. Работа в простом текстовом редакторе. Полуав-

томатический орфографический контроль. Набор текста на родном и иностранном языках, экранный 

перевод отдельных слов. 

Создание графических сообщений. Рисование на графическом планшете. Создание планов терри-

тории. Создание диаграмм и деревьев. 

Редактирование сообщений. Редактирование текста  фотоизображений и их цепочек (слайд-шоу), 

видео- и аудиозаписей. 

Создание новых сообщений путём комбинирования имеющихся. Создание сообщения в виде це-

почки экранов. Добавление на экран изображения, звука, текста. Презентация как письменное и устное 

сообщение. Использование ссылок из текста для организации информации. Пометка фрагмента изобра-

жения ссылкой. Добавление объектов и  

ссылок в географические карты и ленты времени. Составление нового изображения из готовых 

фрагментов (аппликация). 

Создание структурированных сообщений. Создание письменного сообщения. Подготовка устного 

сообщения c аудиовизуальной поддержкой, написание пояснений и тезисов. 

Представление и обработка данных. Сбор числовых и аудиовизуальных данных в естественно-

научных наблюдениях и экспериментах с использованием фото- или видеокамеры, цифровых датчиков. 

Графическое представление числовых данных: в виде графиков и диаграмм. 

Поиск информации. 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 дан-

ных. Заполнение баз данных небольшого объёма. 

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 сооб-

щением с ИКТ-поддержкой. Размещение письменного сообщения в информационной образовательной 

среде. Коллективная коммуникативная деятельность в информационной образовательной среде. Непо-

средственная: фиксация хода и результатов обсуждения на экране и в файлах. Ведение дневников, со-

циальное взаимодействие. Планирование и проведение исследований объектов и процессов внешнего 

мира с использованием средств ИКТ. Проектирование объектов и процессов реального мира, своей соб-

ственной деятельности и деятельности группы. Моделирование объектов и процессов реального мира и 

управления ими с использованием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструкто-

ра. 
 

Основное содержание  формирования ИКТ-компетентности обучающихся  реализуется средствами 

различных учебных предметов. Важно, чтобы формирование того или иного элемента или компонента 

ИКТ-компетентности было непосредственно увязано с его применением. Тем самым обеспечивается: 

·естественная мотивация, цель обучения; 

·встроенный контроль результатов освоения ИКТ; 

·повышение эффективности применения ИКТ в данном предмете; 

·формирование цифрового портфолио по предмету, что важно для оценивания результатов освоения 

данного предмета. 

При этом специфика ИКТ-компетентности сказывается и в том, что зачастую сам учитель не облада-

ет достаточным уровнем профессиональной ИКТ-компетентности. Тем самым естественным образом 

создаётся контекст, в котором учитель сам осуществляет универсальные учебные действия и демон-

стрирует обучающимся, «как это делается». 

Распределение материала по различным предметам не является жёстким, начальное освоение тех 

или иных технологий и закрепление освоенного может происходить в ходе занятий по разным предме-

там. Предлагаемое в данной программе распределение направлено на достижение баланса между вре-
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менем освоения и временем использования соответствующих умений в различных предметах. 

 

Вклад каждого предмета в формирование ИКТ-компетентности обучающихся: 

«Русский язык». Различные способы передачи информации (буква, пиктограмма, иероглиф, рису-

нок). Источники информации и способы её поиска: словари, энциклопедии, библиотеки, в том числе 

компьютерные. Овладение квалифицированным клавиатурным письмом. Знакомство с основными пра-

вилами оформления текста на компьютере, основными инструментами создания и простыми видами 

редактирования текста. Использование полуавтоматического орфографического контроля. 

«Литературное чтение». Работа с мультимедиасообщениями (включающими текст, иллюстрации, 

аудио- и видеофрагменты, ссылки). Анализ содержания, языковых особенностей и структуры мульти-

медиасообщения; 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 художествен-

ным текстам. Презентация (письменная и устная) с опорой на тезисы и иллюстративный ряд на компь-

ютере. Поиск информации для проектной деятельности на материале художественной литературы, в 

том числе в контролируемом Интернете. 

«Английский язык». Подготовка плана и тезисов сообщения (в том числе гипермедиа); выступле-

ние с сообщением. 

Создание небольшого текста на компьютере. Фиксация собственной устной речи на английском 

языке в цифровой форме для самокорректировки, устное выступление в сопровождении аудио- и ви-

деоподдержки. Восприятие и понимание основной информации в небольших устных и письменных со-

общениях, в том числе полученных компьютерными способами коммуникации. Использование компь-

ютерного словаря, экранного перевода отдельных слов. 

«Математика». Применение математических знаний и представлений, а также методов информати-

ки для решения учебных задач, начальный опыт применения математических знаний и информатиче-

ских подходов в повседневных ситуациях. Представление, анализ и интерпретация данных в ходе рабо-

ты с текстами, таблицами, диаграммами, несложными графами: извлечение необходимых данных, за-

полнение готовых форм (на бумаге и компьютере), объяснение, сравнение и обобщение информации. 

Выбор оснований для образования и выделения совокупностей. Представление причинно-следственных 

и временны2х связей с помощью цепочек. Работа с простыми геометрическими объектами в интерак-

тивной среде компьютера: построение, изменение, измерение, сравнение геометрических объектов. 

«Окружающий мир». Фиксация информации о внешнем мире и о самом себе с использованием ин-

струментов ИКТ. Планирование и осуществление несложных наблюдений, сбор числовых данных, про-

ведение опытов с помощью инструментов ИКТ. Поиск дополнительной информации для решения учеб-

ных и самостоятельных познавательных задач, в том числе в контролируемом Интернете. Создание ин-

формационных объектов  в качестве отчёта о проведённых исследованиях. 

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

ссылок в тексты и графические объекты. 

«Технология». Первоначальное знакомство с компьютером и всеми инструментами ИКТ: назначе-

ние, правила безопасной работы. Первоначальный опыт работы с простыми информационными объек-

тами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; сохранение результатов своей работы. Овладение 

приёмами поиска и использования информации, работы с доступными электронными ресурсами. 

«Изобразительное искусство». 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 мультипли-

кации и компьютерной анимации с собственным озвучиванием, музыкальных произведений, собранных 

из готовых фрагментов и музыкальных «петель» с использованием инструментов ИКТ. 
 

2.2. ... Преемственность программы формирования универсальных учебных действий при перехо-

де от дошкольного к начальному и основному общему образованию 
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Проблема организации преемственности обучения затрагивает все звенья существующей образова-

тельной системы, а именно: переходы из дошкольного образовательного учреждения (предшколы) в об-

разовательное учреждение, реализующее основную образовательную программу начального общего 

образования и далее основную образовательную программу основного и среднего образования, и, нако-

нец, в высшее учебное заведение. При этом, несмотря на огромные возрастно-психологические разли-

чия между обучающимися, переживаемые ими трудности переходных периодов имеют много общего. 

Основные проблемы обеспечения преемственности связаны с игнорированием задачи целенаправ-

ленного формирования таких универсальных учебных действий, как коммуникативные, речевые, регу-

лятивные, общепознавательные, логические и др. 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — в момент поступления 

детей в школу (при переходе из предшкольного звена на начальное общее образование) и в период пе-

рехода обучающихся основную школу. 

Проблема преемственности, находящей отражение в трудностях перехода обучающихся на новый 

уровень образовательной системы, имеет следующие причины: 

·недостаточно плавное, даже скачкообразное изменение методов и содержания обучения, которое 

при переходе в основное общее образование, а затем в среднее образование приводит к падению успе-

ваемости и росту психологических трудностей у учащихся; 

·обучение на предшествующем уровне часто не обеспечивает достаточной готовности обучающихся 

к успешному включению в учебную деятельность нового, более сложного уровня. В частности, серьёз-

ной проблемой остаётся недостаточная подготовленность значительного числа детей к обучению на 

русском (неродном) языке. 

Исследования готовности детей к обучению в школе при переходе от предшкольного к начально-

му общему образованию показали, что обучение должно рассматриваться как комплексное, включаю-

щее в себя физическую и психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем морфофункциональной зрело-

сти организма ребёнка, в том числе развитием двигательных навыков и качеств (тонкая моторная коор-

динация), физической и умственной работоспособности. 

Психологическая готовность к школе – сложная системная характеристика психического развития 

ребёнка 6—7 лет, которая предполагает сформированность психологических способностей и свойств, 

обеспечивающих принятие ребёнком новой социальной позиции школьника; возможность выполнения 

им учебной деятельности сначала 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, ум-

ственная зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности. 

Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную готовность, сфор-

мированность Я-концепции и самооценки, эмоциональную зрелость. Мотивационная готовность пред-

полагает сформированность социальных мотивов (стремление к социально значимому статусу, потреб-

ность в социальном признании, мотив социального долга), учебных и познавательных мотивов. Предпо-

сылками возникновения этих мотивов служат, с одной стороны, формирующееся к концу дошкольного 

возраста желание детей поступить в школу, с другой — развитие любознательности и умственной ак-

тивности. 

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов с доминированием 

учебно-познавательных мотивов. Коммуникативная готовность выступает как готовность ребёнка к 

произвольному общению с учителем и сверстниками в контексте поставленной учебной задачи и учеб-

ного содержания. Коммуникативная готовность создаёт возможности для продуктивного сотрудниче-

ства ребёнка с учителем и трансляции культурного опыта в процессе обучения. Сформированность Я-

концепции 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 го-

товность выражается в освоении ребёнком социальных норм выражения чувств и в способности регу-

лировать своё поведение на основе эмоционального предвосхищения и прогнозирования. Показателем 

эмоциональной готовности к школьному обучению является сформированность высших чувств – нрав-
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ственных переживаний, интеллектуальных чувств (радость познания), эстетических чувств. Выражени-

ем личностной готовности к школе является сформированность внутренней позиции школьника, подра-

зумевающей готовность ребёнка принять новую социальную позицию и роль ученика, иерархию моти-

вов с высокой учебной мотивацией. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и сформированность вос-

приятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная готовность к школе включает особую по-

знавательную 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 осо-

бой теоретической позиции ребёнка в отношении речевой действительности и выделение слова как её 

единицы. Восприятие характеризуется всё большей осознанностью, опирается на использование систе-

мы общественных сенсорных эталонов и соответствующих перцептивных действий, основывается на 

взаимосвязи с речью и мышлением. Память и внимание приобретают черты опосредованности, наблю-

дается рост объёма и устойчивости внимания. 

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, способностях прилагать воле-

вое усилие для её достижения. Произвольность выступает как умение строить своё поведение и дея-

тельность в соответствии с предлагаемыми образцами и правилами, осуществлять планирование, кон-

троль и коррекцию выполняемых действий, используя соответствующие средства. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению в начальной школе должно осуществ-

ляться в рамках специфически детских видов деятельности: сюжетно-ролевой игры, изобразительной 

деятельности, конструирования, восприятия сказки и пр. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической готовности детей и при переходе обучаю-

щихся на уровень основного общего образования. Трудности такого перехода — ухудшение успеваемо-

сти и дисциплины, рост негативного отношения к учению, возрастание эмоциональной нестабильности, 

нарушения поведения — обусловлены следующими причинами: 

·необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и содержания обучения 

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

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

щей деятельности (переориентацией подростков на деятельность общения со сверстниками при сохра-

нении значимости учебной деятельности); 

·недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной деятельности, свя-

занной с показателями их интеллектуального, личностного развития и главным образом с уровнем 

сформированности структурных компонентов учебной деятельности (мотивы, учебные действия, кон-

троль, оценка); 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных учебных действий и 

заданы в форме требований к планируемым результатам обучения. Основанием преемственности раз-

ных уровней образовательной системы может стать ориентация на ключевой стратегический приоритет 

непрерывного образования — формирование умения учиться, которое должно быть обеспечено форми-

рованием системы универсальных учебных действий. 
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2. ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ 

 

2.1. Общие положения 

 

Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни ребёнка: начинается 

систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется сфера взаимодействия ребёнка 

с окружающим миром, изменяется социальный статус и увеличивается потребность в самовыражении. 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего обучения. В 

первую очередь это касается сформированности универсальных учебных действий (УУД), 

обеспечивающих умение учиться. Начальное образование призвано решать свою главную задачу — 

закладывать основу формирования учебной деятельности ребёнка, включающую систему учебных и 

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

контролировать и оценивать учебные действия и их результат. 

Особенностью содержания современного начального образования является не только ответ на 

вопрос, что ученик должен знать (запомнить, воспроизвести), но и формирование универсальных 

учебных действий в личностных, коммуникативных, познавательных, регулятивных сферах, 

обеспечивающих способность к организации самостоятельной учебной деятельности, а также при 

формировании ИКТ-компетентности обучающихся. 

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов деятельности, 

которые являются надпредметными, т.е. формируются средствами каждого учебного предмета, 

позволяет объединить возможности всех учебных предметов для решения общих задач обучения, 

приблизиться к реализации «идеальных» целей образования. В то же время такой подход позволит 

предупредить 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, художественно-эстетической 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 даёт основание для утверждения 

гуманистической, личностно ориентированной направленности процесса образования 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 своё знание и незнание и др. 

Способность к рефлексии — важнейшее качество, определяющее социальную роль ребёнка как 

ученика, школьника, направленность на саморазвитие. 

Начальное общее образование вносит вклад в социально-личностное развитие ребёнка. В процессе 

обучения формируется достаточно осознанная система представлений об окружающем мире, о 

социальных и межличностных отношениях, нравственно-этических нормах. Происходят изменения в 

самооценке ребёнка. Оставаясь достаточно оптимистической и высокой, она становится всё более 

объективной и самокритичной. 

Программы по учебным предметам начальной школы разработаны в соответствии с требованиями 

к результатам (личностным, метапредметным, предметным) освоения основной образовательной 

программы начального общего образования Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования. 
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Программы служат ориентиром для авторов рабочих программ. 

Программы включают следующие разделы: 

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели начального общего 

образования с учётом специфики учебного предмета, курса; 

2) общую характеристику учебного предмета, курса; 

3) описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 

4) описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета; 

5) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного 

предмета, курса; 

6) содержание учебного предмета, курса; 

7) тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся; 

8) материально-техническое обеспечение образовательного процесса. 

 

2.2. Основное содержание учебных предметов 

 

2.2.1. Русский язык 

 

Пояснительная записка 

     Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, планируемых результатов начального общего образования. 

В системе предметов общеобразовательной школы основное место занимает предмет «Русский 

язык». Это обусловлено тем, что русский язык является государственным языком Российской 

Федерации, родным языком русского народа, средством межнационального общения.  

Русский язык — основа всего процесса обучения, средство развития мышления, воображения, 

интеллектуальных и творческих способностей учащихся, социализации личности. Успехи в изучении 

русского языка во многом определяют результаты освоения других школьных предметов. 

До начала обучения языковая активность ребенка направлена на эмпирическое овладение речью 

путем практического подражания. В начальных классах русский язык как учебный предмет 

обеспечивает качественно другой уровень владения детьми родным языком, новый уровень их речевой 

практики, осознание себя носителями русского языка, формирование личностного ценностного 

отношения к слову. 

Программа по русскому языку направленна на достижение следующих целей: 

- ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на этой основе 

знаково-символического воспитания и логического мышления учащихся; 

- формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие письменной и устной речи, мо-

нологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного письма как показате-

ля общей культуры человека; 

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

ствии с целями, задачами и условиями общения; 

- освоить первоначальные знания о лексике, фонетике, грамматике русского языка; 

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

нологические высказывания и письменные тексты-описания и повествования небольшого объема; 

- развитие интереса к русскому языку, стремление использовать систему знаков, знания орфографии 

и пунктуации  в повседневной жизни; привитие умений и качеств, необходимых человеку XXI века. 

Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач: 

-формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

-развитие письменной и устной речи, монологической и диалогической речи; 

- развитие коммуникативных умений; 

-развитие нравственных и эстетических чувств; 

- развитие способностей к творческой деятельности. 
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Общая характеристика учебного предмета 
Изучение русского языка в начальной школе представляет собой первый этап системы 

лингвистического образования и речевого развития учащихся. 

Введением в курс русского языка является обучение грамоте — интегрированный курс, 

приобщающий первоклассников к учебной деятельности и подготавливающий их к раздельному 

изучению русского языка и литературного чтения. Обучение грамоте направлено на формирование 

навыков чтения и письма, 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. После обучения грамоте начинается освоение систематического курса 

«Русский язык». 

В курсе русского языка реализуются следующие сквозные линии развития учащихся средствами 

предмета. 

Линии, общие с курсом литературного чтения: 

-овладение функциональной грамотностью на уровне предмета (извлечение, преобразование и 

использование текстовой информации); 

-овладение техникой чтения, приёмами понимания и анализа текстов 

-овладение умениями, навыками различных видов устной и письменной речи. 

Линии, специфические для курса «Русский язык» 

-приобретение и систематизация знаний о языке; 

-овладение орфографией и пунктуацией; 

-раскрытие воспитательного потенциала русского языка; 

-развитие чувства языка. 

Для достижения целей обучения и решения поставленных задач используется УМК по русскому 

языку: учебники (Азбука, «Русский язык» 1–4 кл.; тетради «Проверочные и контрольные работы по 

русскому языку»; «Дидактический материал по русскому языку» и др.). 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Распределение часов происходит согласно федеральному базисному учебному плану. На изучение 

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

учебные недели),  во 2-4 классах по 170 ч (5ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе). 

 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета  

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

русский язык является государственным языком Российской Федерации, родным языком русского 

народа, средством межнационального общения. Изучение русского языка способствует формированию 

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

национальной культуры и основе национального самосознания.  

В процессе изучения русского языка у учащихся начальной школ формируется позитивное 

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

понимание того, что правильная устная и письменная речь является показателем общей культуры 

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

начальное представление о нормах русского литературного языка и правилах речевого этикета, учатся 

ориентироваться в целях, задачах, условиях общения, выборе адекватных языковых средств для 

успешного решения коммуникативной задачи. 

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

мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей, основным каналом 

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

по другим школьным предметам. 

    Одним из результатов обучения русскому языку является осмысление и интериоризация 

(присвоение) учащимися системы ценностей. 
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Ценность добра – осознание себя как части мира, в котором люди соединены бесчисленными 

связями, в том числе с помощью языка; 

осознание постулатов нравственной жизни (будь милосерден, поступай так, как ты хотел бы, чтобы 

поступали с тобой). 

Ценность общения – понимание важности общения как значимой составляющей жизни общества, 

как одного из основополагающих элементов культуры. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя частью 

природного мира. Любовь к природе – это и бережное отношение к ней как среде обитания человека, и 

переживание чувства её красоты, гармонии, совершенства. Воспитание любви и бережного отношения к 

природе через тексты художественных и научно-популярных произведений литературы. 

Ценность красоты и гармонии – осознание красоты и гармоничности русского языка, его 

выразительных возможностей. 

Ценность истины – осознание ценности научного познания как части культуры человечества, 

проникновения в суть явлений, понимания закономерностей, лежащих в основе социальных явлений; 

приоритетности знания, установления истины, самого познания как ценности. 

Ценность семьи. Понимание важности семьи в жизни человека; осознание своих корней; 

формирование эмоционально-позитивного отношения к семье, близким, взаимной ответственности, 

уважение к старшим, их нравственным идеалам. 

Ценность труда и творчества – осознание роли труда в жизни человека, развитие 

организованности, целеустремлённости, ответственности, самостоятельности, ценностного отношения к 

труду в целом и к литературному труду, творчеству. 

Ценность гражданственности и патриотизма – осознание себя как члена общества, народа, 

представителя страны, государства; чувство ответственности за настоящее и будущее своего языка; 

интерес к своей стране: её истории, языку, культуре, её жизни и её народу. 

Ценность человечества – осознание себя не только гражданином России, но и частью мирового 

сообщества, для существования и прогресса которого необходимы мир, сотрудничество, толерантность, 

уважение к многообразию иных культур и языков. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты  

освоения учебного предмета   

Личностные результаты. 

1. Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России; осознание 

своей этнической и национальной принадлежности, формирование ценностей многонационального рос-

сийского общества; становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций. 

2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном един-

стве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

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

4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире. 

5. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения. 

6. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информа-

ционной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе. 

7. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

8. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей. 

9. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных ситуа-

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

10. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к творческому труду, к 

работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

Метапредметные результаты. 
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1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления. 

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

ствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, определять наиболее эффективные способы 

достижения результата. 

3. Использование знаково-символических средств представления информации. 

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

тельных задач. 

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

за, организации, передачи и интерпретации информации. 

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

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

и составлять тексты в устной и письменной формах. 

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

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

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

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

оценки событий. 

9. Определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении функ-

ций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

10. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудни-

чества. 

11. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности в соответствии с содержанием учебного предмета «Русский язык». 

12. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существен-

ные связи и отношения между объектами и процессами. 

13. Умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в 

том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного 

предмета «Русский язык». 

Предметные результаты. 

1. Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культур-

ного пространства России, о языке как основе национального самосознания. 

2. Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной культуры и ос-

новное средство человеческого общения; осознание значения русского языка как государственного язы-

ка Российской Федерации, языка межнационального общения. 

3. Сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как показателям 

общей культуры и гражданской позиции человека. 

4. Овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических, лексиче-

ских, грамматических, орфографических, пунктуационных) и правилах речевого этикета. 

5. Формирование умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать 

адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач при составлении не-

сложных монологических высказываний и письменных текстов. 

6. Осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного уровня культуры, приме-

нение орфографических правил и правил постановки знаков препинания при записи собственных и 

предложенных текстов. Владение умением проверять написанное. 

7. Овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование умения использовать зна-

ния для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

8. Освоение первоначальных научных представлений о системе и структуре русского языка: фонетике и 

графике, лексике, словообразовании (морфемике), морфологии и синтаксисе; об основных единицах 

языка, их признаках и особенностях употребления в речи; 
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9. Формирование умений опознавать и анализировать основные единицы языка, грамматические кате-

гории языка, употреблять языковые единицы адекватно ситуации речевого общения. 

 

1-й класс 

Личностными результатами изучения предмета «Русский язык» являются следующие умения: 

– осознавать роль языка и речи в жизни людей; 

– эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

– понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

– высказывать своё отношение к героям прочитанных произведений, к их поступкам. 

Средство достижения этих результатов – тексты литературных 

произведений из Букваря и учебников «Русский язык». 

Метапредметными результатами изучения курса «Русский язык» является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

– определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

– проговаривать последовательность действий на уроке; 

– учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом учебника; 

– учиться работать по предложенному учителем плану 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология 

продуктивного чтения и проблемно-диалогическая технология. 

Познавательные УУД: 

– ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях); 

– находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

– делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

– преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать небольшие 

тексты. 

Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебников и их методический 

аппарат, обеспечивающие формирование функциональной грамотности (первичных навыков работы с 

информацией). 

Коммуникативные УУД: 

– оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или небольшого 

текста); 

– слушать и понимать речь других; 

– выразительно читать и пересказывать текст; 

– договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения и 

следовать им; 

– учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя). 

Средством формирования коммуникативных УУД служит технология продуктивного чтения и 

организация работы в парах и малых группах. 

Предметными результатами изучения курса «Русский язык» является сформированность 

следующих умений: 

– отличать текст от набора предложений, записанных как текст; 

– осмысленно, правильно читать целыми словами; 

– отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного; 

– подробно пересказывать текст; 

– составлять устный рассказ по картинке; 

-называть звуки, из которых состоит слово (гласные – ударный, безударные; согласные – звонкие, 

глухие, парные и непарные, твёрдые, мягкие, парные и непарные); не смешивать понятия «звук» и 

«буква»; делить слово на слоги, ставить ударение; 

– определять роль гласных букв, стоящих после букв, обозначающих согласные звуки, парные по 

мягкости (обозначение гласного звука и указание на твёрдость или мягкость согласного звука); 

– обозначать мягкость согласных звуков на письме; 

– определять количество букв и звуков в слове; 
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– писать большую букву в начале предложения, в именах и фамилиях; 

– ставить пунктуационные знаки конца предложения; 

– списывать с печатного образца и писать под диктовку слова и небольшие предложения, 

используя правильные начертания букв, соединения; 

 находить корень в группе доступных однокоренных слов. 

 

2-й класс 

Личностными результатами изучения предмета «Русский язык» 

являются следующие умения: 

– осознавать роль языка и речи в жизни людей; 

– эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

– понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

– обращать внимание на особенности устных и письменных высказываний других людей 

(интонацию, темп, тон речи; выбор слов и знаков препинания: точка или многоточие, точка или 

восклицательный знак). 

Средством достижения этих результатов служат тексты учебника. 

Метапредметными результатами изучения курса «Русский язык» 

является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

– определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

– проговаривать последовательность действий на уроке; 

– учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом учебника; 

– учиться работать по предложенному учителем плану 

Средством формирования регулятивных УУД служит проблемно-диалогическая технология. 

Познавательные УУД: 

– ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях); в словаре; 

– находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

– делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

– преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать небольшие 

тексты. 

Средством формирования познавательных УУД служат тексты 

учебника и его методический аппарат, обеспечивающие формирование функциональной 

грамотности (первичных навыков работы с информацией). 

Коммуникативные УУД: 

– оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или небольшого 

текста); 

– слушать и понимать речь других; пользоваться приёмами слушания: фиксировать тему 

(заголовок), ключевые слова; 

– выразительно читать и пересказывать текст; 

– договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения 

оценки и самооценки и следовать им; 

– учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя). 

Средством формирования коммуникативных УУД служат проблемно-диалогическая технология и 

организация работы в парах и малых группах. 

Предметными результатами изучения курса «Русский язык» является сформированность 

следующих умений: 

– воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 

– осознанно, правильно, выразительно читать целыми словами; 

– понимать смысл заглавия текста; выбирать наиболее подходящее заглавие из данных; 

самостоятельно озаглавливать текст; 

– делить текст на части, озаглавливать части; 

– подробно и выборочно пересказывать текст; 
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– правильно называть звуки в слове, делить слова на слоги, ставить ударение, различать ударный 

и безударные слоги; 

– делить слова на части для переноса; 

– производить звуко-буквенный анализ слов и соотносить количество звуков и букв в доступных 

двусложных словах; 

– правильно списывать слова, предложения, текст, проверять написанное, сравнивая с образцом; 

– писать под диктовку слова, предложения, текст из 30–40 слов, писать на слух без ошибок слова, 

где произношение и написание совпадают; 

– видеть опасные места в словах, видеть в словах изученные орфограммы; 

– писать без ошибок большую букву в именах, отчествах, фамилиях людей, кличках животных, 

географических названиях; 

буквы безударных гласных, проверяемых ударением, в корнях двусложных слов; проверяемые 

буквы согласных на конце слов; 

буквосочетания чк, чн в словах; ь для обозначения мягкости согласных на конце и в середине слова;  

слова с непроверяемыми написаниями, определённые программой;  

писать предлоги раздельно с другими словами; различать одинаковые по написанию 

приставки и предлоги; графически объяснять выбор написаний в словах с изученными 

орфограммами; 

– находить и исправлять орфографические ошибки на изученные правила; 

– находить корень в группе однокоренных слов, видеть в словах изученные суффиксы и приставки, 

образовывать слова с помощью этих суффиксов и приставок; видеть и самостоятельно подбирать 

однокоренные слова; 

– обращать внимание на особенности употребления слов; 

– ставить вопросы к словам в предложении; видеть слова, называющие, о ком или о чём говорится 

в предложении и что говорится; 

– составлять предложения из слов, предложения на заданную тему; 

– предполагать по заглавию, иллюстрации и ключевым словам содержание текста; отвечать на 

вопросы учителя по ходу чтения и на вопросы ко всему тексту после его чтения; выбирать подходящее 

заглавие к тексту из ряда данных; 

– составлять небольшой текст (4–5 предложений) по картинке или на заданную тему с помощью 

учителя и записывать его. 

Ученики должны сделать первый шаг в осознании себя носителями языка, почувствовать интерес к 

его изучению и осознать смысл этого изучения: родной язык необходимо изучать, чтобы лучше, 

успешнее им пользоваться при общении с другими людьми, чтобы понимать других и самому быть 

понятым. 

 

3–4-й классы 

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, его языку, культуре; 

– интерес к чтению, к 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 произнесённое и написанное слово. 

Средством достижения этих результатов служат тексты учебников, вопросы и задания к ним, 

проблемно-диалогическая технология, 

технология продуктивного чтения. 
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Метапредметными результатами изучения курса «Русский язык» 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; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

– задавать вопросы. 

Предметными результатами изучения курса «Русский язык» является сформированность 

следующих умений: 

3-й класс 

– воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 

– осознанно, правильно, выразительно читать вслух; 

– самостоятельно прогнозировать содержание текста по заглавию, ключевым словам; 

– производить звуко- буквенный анализ доступных слов; 

– видеть в словах изученные орфограммы по их опознавательным признакам (без введения этого 

понятия), правильно писать слова с буквами безударных гласных в корне, буквами проверяемых и 

непроизносимых согласных, с удвоенными буквами согласных в корне, с ь 

для обозначения мягкости, ь разделительным; владеть способами проверки букв гласных и 

согласных в корне; писать слова с непроверяемыми написаниями по программе; сложные слова с 

соединительной буквой о и е; частицу не с глаголами; буквы безударных гласных в 

окончаниях имён прилагательных; графически обозначать изученные орфограммы и условия их 

выбора (без использования термина «условия выбора орфограммы»); находить и исправлять ошибки в 

словах с изученными орфограммами; 

– правильно списывать слова, предложения, текст, проверять написанное; писать под диктовку 

текст с изученными орфограммами и пунктограммами (объёмом 55–60 слов), правильно переносить 

слова с удвоенными буквами согласных в корне, на стыке приставки 

и корня, с ь; 
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– находить в слове окончание и основу, составлять предложения из слов в начальной форме 

(ставить слова в нужную форму), 

-образовывать слова с помощью суффиксов и приставок;  

-подбирать однокоренные слова, в том числе с чередующимися согласными в корне;  

-разбирать по составу доступные слова;  

выделять два корня в сложных словах; 

– распознавать имена существительные, имена прилагательные, личные местоимения, глаголы;  

производить морфологический разбор этих частей речи в объёме программы; 

– определять вид предложения по цели высказывания и интонации, правильно произносить 

предложения с восклицательной и невосклицательной интонацией, с интонацией перечисления; 

– разбирать предложения по членам, выделять подлежащее и сказуемое, ставить вопросы к 

второстепенным членам, определять, какие из них относятся к подлежащему, какие к сказуемому;  

выделять из предложения сочетания слов, связанных между собой; 

– видеть в предложении однородные члены, ставить запятую в предложениях с однородными 

членами (без союзов, c одиночным союзом и); 

– составлять предложения с однородными членами, употреблять их в речи; 

– осознавать важность орфографически грамотного письма и роль знаков препинания в 

письменном общении; 

– читать художественные тексты учебника, осмысливая их до чтения, во время чтения и после 

чтения (с помощью учителя), делить текст на части с опорой на абзацы, озаглавливать части текста, 

составлять простой план, пересказывать текст по плану; 

– читать и понимать учебно-научные тексты (определять количество частей, задавать вопрос к 

каждой части, составлять план, пересказывать по плану); 

– письменно пересказывать текст (писать подробное изложение доступного текста). 

Учащиеся должны осмысленно относиться к изучению родного языка, сознательно наблюдать за 

своей речью, стремиться к употреблению в собственной речи изученных конструкций, слов, к 

совершенствованию своей речи. 

 

4-й класс 

– 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, правильно 

писать слова с изученными орфограммами, графически обозначать орфограммы, указывать условия 

выбора орфограмм (фонетические и морфологические); 

– находить и исправлять ошибки в словах с изученными орфограммами; 

– пользоваться толковым словарём; 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 предложения 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, 

сочинение 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; 
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– воспринимать на слух высказывания, выделять на слух тему текста, ключевые слова; 

– создавать связные устные высказывания на грамматическую и иную тему. 

 

Содержание учебного предмета 

1-й класс 

Обучение грамоте и развитие речи (207 ч) 

Добуквенный период (36 ч). 

Задачи добуквенного периода – развитие фонематического слуха детей, умения вычленять звуки из 

слова, производить слого-звуковой и звуковой анализ слов; сравнивать звуки в похоже звучащих 

словах. На этом этапе обучения большую роль играет развитие устной речи, навыков слушания и 

говорения. На уроках вводятся также понятия слово,предложение, гласные звуки, ударение. Дети учатся 

подбирать слова, называющие предмет на рисунке, называть один и тот же предмет разными словами 

(котик, котёнок, игрушка; дед, дедушка, старик, старичок и т.д.), рисовать схему слова (показывать 

гласные звуки, количество слогов, ударение), составлять предложения по картинкам, изображать 

предложение в виде схемы. 

В добуквенный период ведётся подготовка к обучению письму (раскрашивание, рисование, 

штриховка в разных направлениях, обведение по контуру, написание элементов букв). 

Букварный период (171 ч). 

В букварный период ведётся работа по обучению чтению и письму, по развитию речи, по развитию 

интереса к чтению. Последовательность введения букв определяется, с одной стороны, ориентацией при 

чтении на буквы согласных звуков, с другой стороны, учётом сходства внешнего облика букв, наличия 

в них общих элементов (буквы согласных звуков г, п, т, р, затем буквы гласных звуков и, о, а, ы; буквы 

согласных звуков н, к; буква гласного звука у; буквы согласных звуков с, л, м, т, д, в; буквы е, ё, б, з, я, 

х, ж, и, ч, щ, ф, э, ю, ь, ъ). 

В процессе работы большая роль отводится слого-звуковому и звуко-буквенному анализу слов, 

который даёт возможность наблюдать способы обозначения мягкости согласных звуков на письме, 

замечать в ряде слов несоответствие между произношением и написанием, то есть заниматься 

орфографической пропедевтикой, развивать орфографическую зоркость. В ходе обучения письму 

проводится анализ печатного и письмен 

ного образа буквы, анализ графических знаков, из которых состоит буква; сопоставление   с 

другими буквами, содержащими сходные элементы, упражнения в написании элементов букв, букв и 

соединений, слов и предложений, списывание слов, предложений, текстов с печатного образца.  

Языковая пропедевтика в период обучения грамоте 

В период обучения грамоте происходит попутное ознакомление учащихся с различными явлениями 

языка из области фонетики, лексики, морфемики, морфологии, синтаксиса и пунктуации, орфографии. 

Из области фонетики – это звук в сопоставлении с буквой; звуки гласные и согласные; гласные 

звуки: ударные и безударные; слог; слогообразующая роль гласных звуков; ударение: ударный и 

безударный слог; согласные звуки: звонкие и глухие; согласные твёрдые и мягкие; парные и непарные;  

обозначение мягкости согласных на письме (с помощью ь, букв е, ё, ю, я, и);  

Проводится наблюдение над случаями несоответствия написания и произношения (буквосочетания 

жи – ши, ча – ща, чу – щу). 

Из области лексики – дети знакомятся с тем, что каждое слово что-то обозначает (имеет лексическое 

значение), в ходе наблюдения устанавливают, что в языке есть слова, у которых несколько значений; 

наблюдают над сочетаемостью слов в русском языке; тренируются в правильном словоупотреблении. 

Из области морфемики – дети получают первоначальное представление о составе слова: о корне, 

приставке, суффиксе (без введения понятий), об однокоренных словах; осваивают графическое 

обозначение частей слова (кроме окончания).  

Из области морфологии – происходит предварительное знакомство с частями речи без введения 

понятий: слова-названия, которые отвечают на вопросы кто? Что?; слова, которые отвечают на 

вопросы какой? (какой предмет?) что делает? Как? (как делает?); наблюдают за ролью  речи 

местоимений он, она, оно, они; за словами в единственном и множественном числе (называют один 

предмет – много предметов); знакомятся с ролью предлогов, учатся различать предлоги и приставки.  



81 
 

Из области синтаксиса и пунктуации – дети получают сведения о предложении (предложение 

состоит  из слов, слова связаны по смыслу, предложение – законченная мысль); об интонации 

повествовательной, вопросительной, восклицательной и её коммуникативной значимости; знакомятся с 

точкой, восклицательным знаком, вопросительным знаком. В ходе чтения текстов   даётся общее 

понятие о тексте. 

Из области орфографии – в ходе обучения чтению и письму дети осваивают написание заглавной 

буквы в начале предложения; в именах и фамилиях людей, кличках животных, географических 

названиях; буквосочетаний жи–ши, ча–ща, чу–щу начинается формирование орфографической 

зоркости в ходе наблюдений за несоответствием произношения и написания. 

Работа с текстом 

На материале текстов «Азбуки» и прописей начинается формирование у детей типа правильной 

читательской деятельности (термин Н.Н. Светловской) – системы приёмов понимания текста. В работе 

с текстом выделяются три этапа: 

I. Работа с текстом до чтения. 

1. Самостоятельное чтение детьми ключевых слов и словосочетаний, которые выделены учителем и 

записаны на доске (на плакатах, на наборном полотне). Эти слова и словосочетания особенно важны для 

понимания текста. 

2. Чтение заглавия, рассматривание иллюстрации к тексту. На основании ключевых слов, заглавия и 

иллюстрации дети высказывают предположения о содержании текста. Ставится задача: прочитать текст 

и проверить свои предположения. 

II. Работа с текстом во время чтения. 

1. Первичное чтение (самостоятельное чтение детей про себя, или чтение учителя, или 

комбинированное чтение). 

2. Выявление первичного восприятия (короткая беседа). 

3. Перечитывание текста. Словарная работа по ходу чтения. Учитель ведёт «диалог с автором», 

включая в него детей; использует приём комментированного чтения. 

III. Работа с текстом после чтения. 

1. Обобщающая беседа, включающая смысловые вопросы учителя ко всему тексту. 

2. Возвращение к заглавию и иллюстрации на новом уровне понимания. 

3. Творческие задания (иллюстрирование, словесное рисование, придумывание   продолжения, 

составление диафильма, инсценирование и др.). 

Фонетика. Звуки речи. Осознание смысло-различительной функции звуков. Осознание единства 

звукового состава слова и его значения. Установление числа и последовательности звуков в слове. 

Сопоставление слов, различающихся одним или несколькими звуками. 

Различение гласных и согласных звуков, согласных твердых и мягких. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слова на слоги. Определение места уда-

рения. 

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

обозначения звуков буквами. Гласные буквы как показатель твердости-мягкости согласных звуков. 

Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного. 

Знакомство с русским алфавитом. 

Гигиенические требования при письме. Начертание письменных заглавных и строчных букв. Пись-

мо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. Развитие 

мелких мышц пальцев и свободы движения руки. Приемы правильного списывания с печатного и 

письменного шрифта. Гласные после шипящих (жи—ши, ча—ща, чу—щу). Запись, выкладывание из 

разрезной азбуки, печатание и письмо. 

Чтение 

Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую   гласный звук). 

Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответствующей индивидуальному 

темпу ребенка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких текстов. Чтение с 

интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и выразитель-

ности чтения на материале небольших текстов и стихотворений. 
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Знакомство  с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). Орфографическое 

чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под диктовку и при списывании. 

Письмо 

Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики пальцев и свободы 

движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве листа в тетради и на 

пространстве классной доски. Овладение начертанием   письменных прописных (заглавных)   и   

строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением 

гигиенических норм. Овладение разборчивым аккуратным письмом.  Письмо под диктовку слов и 

предложений, написание которых не расходится с их произношением. Усвоение приемов и 

последовательности правильного списывания   текста. Понимание функции небуквенных графических 

средств: пробела между словами, знака переноса. 

Слово и предложение. 

Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. Наблюдение над значением слова. 

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

Орфография. 

 Знакомство с правилами правописания и их применение: 

     • раздельное написание слов; 

• обозначение  гласных после шипящих (ча—ща, чу—щу, жи— ши), 

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

• перенос слов по слогам без стечения согласных. 

Знаки препинания в конце предложения. 

Развитее 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 

Русский язык 1-й класс. 

(5 часов в неделю) 

Предложение (10ч) 

Понятие о предложении. Интонация. Знаки препинания в конце предложения (7 ч) Группа 

слов, выражающая законченную мысль. Группа слов, не составляющая предложение. Связь слов в 

предложении по смыслу и по форме. Знаки препинания: точка, вопросительный и восклицательный 

знаки.  Развитие речевого слуха. Монологические высказывания по результатам наблюдении за фактами 

языка по теме «Предложение»Предложение-сообщение.Предложение-вопрос.Предложение-просьба 

(совет, приказ).Интонация. Восклицательная и невосклицательная интонация.  Вопросительная 

интонация.  Монологические высказывания учащихся по результатам наблюдений за фактами языка. 

Обогащение словарного состава речи учащихся, введение в активный словарь учащихся формулировок: 

предложение-сообщение, предложение-просьба (совет, приказ), предложение-вопрос, восклицательная 

и невосклицательная интонация, вопросительная интонация. 

Прописная буква в начале предложения (3 ч) 

Оформление предложений в устной и письменной речи. Раздельное написание слов в предложении. 

Прописная буква в начале предложения. Знаки препинания в конце предложения. Повышение и 

понижение тона речи. Пауза. Развитие речевого слуха. Ведение диалога в процессе наблюдений 

изучаемых фактов языка Монологические высказывания учащихся по результатам наблюдений за 

фактами языка. Работа с предложением, текстом. Чёткое и правильное произношение звуков в слове, 

сочетаний звуков в слове. Словарные слова: морковь, петух, медведь 

Cлово (11ч)Предмет и слово (2 ч) 

Предметы окружающего мира и слова, их называющие.Слово — название предмета. 

Монологические высказывания учащихся по результатам наблюдений за фактами языка. Орфоэпически 

правильное произношение гласных и согласных звуков их сочетаний в слове. Словарные слова: 

мальчик, девочка, лимон, ворона, сорока, заяц.  

Действие и слово (2ч) Действие предмета (реальное, действительно существующее) и слово, 

которое называет это действие. Слово — название действия предмета. Монологические высказывания 

учащихся по результатам наблюдений за фактами языка. Составление предложений по рисункам. 

Словарное слово: воробей. 
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 Признак и слово (2 ч) 

Признак предмета (реальный, действительно существующий) и слово, которое называет этот 

признак. 

Слово-называние признака предмета. Монологические высказывания учащихся по результатам 

наблюдений за фактами языка. Работа с текстом. Словарное слово: арбуз.  

Слово — имя собственное (5 ч)Имена собственные: имена, отчества, фамилии людей, клички 

животных. Имена собственные: названия городов, сел, деревень, озер, морей. Правописание имён 

собственных. 

Словарные слова: Россия, Москва  

Звуки речи (1 ч)Слово звучащее и слово написанное.Сравнение и различение слова звучащего и 

слова написанного.Звуки и буквы, их обозначающие.Смыслоразличительная роль звуков (букв) в слове. 

Развитие речевого слуха детей. Обогащение словарного состава речи учащихся Гласные звуки (1 ч) 

Особенности гласных звуков.  Произнесение гласных звуков. Буквы основных гласных звуков: а, о, у, 

ы, э, и. Запись звуков при помощи специального знака [ ].Монологические высказывания учащихся по 

результатам наблюдений за фактами языка. Звонкие и глухие согласные звуки (1 ч)Особенности 

произношения согласных звуков. Звонкие согласные звуки. Глухие  согласные звуки. Буквы, 

обозначающие согласные звуки. Звук [й’] и буква й  (1 ч) Особенности согласного звука 

[й’].Обогащение словарного состава речи учащихся.Образные слова и выражения. Мягкие и твёрдые 

согласные звуки. Обозначение мягкости согласных звуков на письме(4 ч) Согласные парные по 

твёрдости-мягкости (без терминологии).Только твёрдые согласные звуки: [ж], [ш], [ц].Только мягкие 

согласные звуки: [ч’], [щ’], [й’].Произнесение в слове согласных перед звуком [и].Обозначение 

мягкости согласных на письме с помощью мягкого знака (ь) и букв е, ё, ю, я.  Развитие речевого слуха 

детей.   Монологические высказывания учащихся по результатам наблюдений за фактами языка  

Буквы е, ё, ю, я в начале слова (1 ч)Количество гласных звуков и букв, их обозначающих. 

Гласные звуки: [а], [о], [у], [ы], [и], [э]. Гласные буквы: а, о, у, ы, и, э, е, я, ё, ю.   Обозначение буквами 

е, ё, ю, я двух звуков.   Развитие речевого слуха. Монологические высказывания учащихся по 

результатам наблюдений за фактами языка. Работа с текстом.     

Сколько звуков и сколько букв в слове (1 ч) Количество звуков и букв в словах с е, ё, ю, я и 

мягким знаком (ь) 

Произношение и написание слов с сочетаниями жи—ши, ча—ща, чу—щу                                          

(3 ч) Правописание слов с сочетаниями жи—ши, ча—ща, чу—щу.    Развитие речевого слуха. 

Словарное слово: карандаш  

Деление слов на слоги (2 ч) Слогообразующая роль гласных.   Количество гласных и количество 

слогов в слове. Слова односложные, двусложные, трёхсложные. Развитие речевого слуха детей. 

Монологические высказывания учащихся по результатам наблюдений за фактами языка. Словарные 

слова: собака, посуда.  

Перенос слов (3 ч) Деление слов на слоги и для переноса.  Деление слов на слоги с мягким знаком 

(ь) и буквой й в середине слова.   Чёткое и правильное произношение звуков и сочетание звуков в 

слове.  Монологические высказывания учащихся по результатам наблюдений за фактами языка.  

Ударение  Произношение и обозначение на письме ударных и безударных гласных звуков (3 ч) 

Ударные и безударные гласные звуки (слоги) в слове. Место ударного гласного звука (слога) в слове. 

Подвижность ударного гласного звука (слога) в слове. Ударение и смысл слова. Развитие речевого 

слуха детей. Монологические высказывания учащихся по результатам наблюдений за фактами языка  

Парные и непарные согласные звуки. Их произношение и обозначение на письме (6 ч)  

Согласные звуки, парные и непарные по звонкости и глухости (без терминологии).Особенности их 

произношения.    Непарные согласные звуки. Произношение и обозначение на письме парных и 

непарных согласных звуков. Развитие речевого слуха детей. Монологические высказывания учащихся 

по результатам наблюдений за фактами языковым предложением.Чёткое и правильное произношение 

звуков в слове и сочетаний звуков в слове 

 

2 класс 

170 ч (5 часов в неделю)  

Фонетика и графика (50ч) 
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Звуки речи как единицы языка. Гласные и согласные звуки, их фонетическая характеристика. 

Основные гласные звуки [а], [о] ,[у] [ы] ,[и] ,[э]; гласные буквы: а, о, у, ы, и, э, е, ё, ю, я. Обозначение 

буквами е, ё, ю, я. Двух звуков [йэ] [йо] [йу] [йа] в начале слова, после гласных и после разделительного 

мягкого знака. Слогообразующая роль гласных. Деление слов на слоги. Перенос слов по слогам. Звук 

[й] и буква й. Различие звуков [й] и [и]и букв, их обозначающих.  

Ударение. Ударение и смысл слова. Место ударения в слове.  Сильная и слабая позиции гласного 

звука в слове без (терминологии). Соотношение произношения и обозначения их на письме. Парные и 

непарные согласные по звонкости и глухости. Сильная и слабая позиции парных согласных звуков в 

слове. Соотношение  произношения и обозначения их на письме. Парные и непарные согласные по 

твёрдости и мягкости. Обозначение мягкости согласных на письме ь (мягким знаком) и буквами е, ё, ю, 

я. Разделительный мягкий знак (ь). 

 Алфавит. Название букв русского алфавита. Прописная буква в именах, отчествах, фамилиях,  

кличках животных, названиях городов, рек и т.д.  

Лексика. Обогащение словарного состава речевой деятельности учащихся и расширение тематики 

их самостоятельных высказываний. Уточнение сравнение и различение лексического значения 

изучаемых частей речи (имя существительное, имя прилагательное и глагол). Толкование значения слов 

через подбор синонимов и антонимов. Многозначные слова и речевые ситуации их употребления. 

Особенности лексики различных типов текстов (описание, повествование; сказка, загадка и.т .д.). 

Морфология и морфемика (56ч) Части  речи( 30ч)  Имя существительное. Лексическое значение. 

Грамматические признаки имени существительного. Вопросы кто? Что? Изменение существительных 

по числам. Имя собственное. Глагол. Лексическое значение. Грамматические признаки глагола. 

Вопросы что делать? Что сделать? Изменение глаголов по числам. Имя прилагательное. Лексическое 

значение. Грамматические признаки имени прилагательного. Вопросы какой? Какая? Какие? Какое? 

Изменение имён прилагательных по числам.  

Предлог. Значение предлога в речи.  Раздельное написание предлогов со словами.  

Состав слова(26ч) Понятие о родственных словах. Корень слова. Однокоренные слова. Слова 

близкие по смыслу, и однокоренные слова. Слова, имеющие одинаково звучащий и пишущийся корень, 

но не однокоренные. Многозначные слова. Безударные гласные и их обозначение на письме. 

Непроверяемые безударные гласные в слове. Парные согласные и их обозначение на письме. Способы 

проверки безударных гласных и парных согласных в корне слова(изменение числа, подбор 

однокоренных слов).Понятие об орфограмме.  

Синтаксис и пунктуация (20ч) Смысловая и интонационная законченность предложения. 

Предложения, состоящие из одного или нескольких слов. Виды предложения по цели высказывания 

(повествовательное,  побудительное,   вопросительное)и по интонации (восклицательные и 

невосклицательные). Оформление предложения в устной и письменной речи. Пауза. Интонация. Знаки 

препинания (точка, вопросительный и восклицательный знаки). Главные члены предложения. Связь 

слов в предложении. Текст. Типы текстов  (повествование, описание). Повторение пройденного за 

год.(10ч).  

Чистописание (34) Закрепление гигиенических навыков письма: правильная посадка, положение 

тетради, ручки и т.д.  Работа над формами букв и их соединениями в словах. Письмо строчных, 

прописных букв по группам в порядке усложнения их начертания:1) и.  ш, И,Ш, п, р, т, 

е;2)л,м,Л,М,Я,я,А;3) у, ц, щ,ч,У,Ц,Щ,Ч;4)Сс,Ее,Оо,а,д,б;5)ь,ы,ъ и их варианты в соединениях; 

6)н,ю,Н,Ю,Кк;7)В, Зз, Ээ, Жж ,Хх, ф;8)ф,у,г, п, т,р,б,д. Упражнения по переводу детей на письмо в 

тетрадях с разлиновкой в одну линию.    Письмо букв, соединений,   в которых наиболее часто 

допускаются недочёты при их начертании: П,Р,Ж,У,Я,Х,Н,К,Ф и др.; а, у, д, з, в, б, т и  др. Связное, 

ритмичное письмо слов и предложений.          

     

3 класс 

170 ч (5 часов в неделю)  

Повторение. (16ч) 

Звуки речи как единицы языка. Гласные и согласные звуки, их фонетическая характеристика. 

Сильная и слабая позиции гласного и согласного звука в слове. Произношение и обозначение  на 

письме ударных и безударных гласных, парных и непарных согласных. Понятие об орфограмме. 
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Мягкие и твёрдые согласные; обозначение мягких согласных на письме. Слово как единица языка. 

Значимые части слова. Корень слова. Однокоренные слова. Слова как части речи. Имя 

существительное; лексическое значение; вопросы кто? Что? Начальная форма; употребление в 

предложении. Имя прилагательное; лексическое значение; вопросы какой? Какая? Какие? Какое?; 

изменение по числам; словосочетание  прилагательных с существительными; употребление в 

предложении. Глагол; лексическое значение; вопросы что делать? Что сделать?; употребление в 

предложении.  

Предложение. Словосочетание. Текст. Типы текстов  (повествование, описание). Связь слов в 

предложении. Главные члены предложения. Знаки препинания (точка, вопросительный и 

восклицательный знаки).  Предложения повествовательные,  побудительные, вопросительные. 

Интонация (восклицательная и невосклицательная).  

Лексика. Слова близкие по значению и противоположные. Многозначность слова. Объяснение 

значения слова подбором синонимов и антонимов. Употребление в речи устойчивых словосочетаний. 

Особенности словарного состава пословиц, поговорок,  загадок. Смысловое значение и эмоциональные 

оттенки слова, передаваемые словообразовательными средствами языка (приставками, суффиксами).  

Морфология и морфемика (126ч) 

Состав слова (64ч) 

Значение части слова. Основа и окончание. Корень. Приставка. Суффикс. Слова однокоренные и 

разные формы одного и того же слова. Чередование согласных в корне слова. Беглые гласные. 

Правописание безударных гласных и парных согласных в корне слова (существительных, 

прилагательных, глаголов с приставками и без приставок). Правописание суффиксов –ик, -ек. 

Правописание гласных и согласных в приставках по-, под-, от-, про-, до-, об-, на-, за-, над-, с-. 

Приставка и предлог. Разделительные твёрдый (ъ) и мягкий (ь) знаки. Непроизносимые согласные. 

Двойные согласные. Сложные слова. Соединительные гласные о и е.  

Части речи(62ч). 

Имя существительное(22ч).  

Лексическое значение. Существительные, обозначающие предмет, явление природы, действие или 

признак. Существительные собственные и нарицательные. Основные грамматические признаки имени 

существительного. Вопросы кто? Что? Начальная форма имени существительного. Род, число, 

изменение существительных по вопросам (падежам). Понятие о склонении существительных.  

Существительные с твёрдой и мягкой основами и их склонение. Употребление существительных в речи. 

Роль в предложении.  

Имя прилагательное (18ч). Лексическое значение. Основные грамматические признаки. Вопросы 

какой? Какая? Какие? Какое?  Связь прилагательных с существительными. Изменение имён 

прилагательных по числам, родам. Род прилагательных. Понятие о склонении прилагательных. Родовые 

окончания прилагательных. Употребление прилагательных в речи.  

Глагол (22ч). Лексическое значение. Грамматические признаки глагола. Неопределённая форма 

глагола. Вопросы что делать? Что сделать? Изменение глаголов по числам. Глаголы обозначающие 

действие предмета, его состояние, изменение признака предмета. Время, лицо, число глаголов. 

Изменение глаголов по времени. Изменение глаголов по лицам. Изменение глаголов по числам. 

Понятие о личных окончаниях глаголов. Правописание не с глаголами. Употребление глаголов в речи (в 

предложении) . 

Личные местоимения. Общее понятия о личных местоимениях.  

Синтаксис и пунктуация(18ч)  

Слово. Словосочетание. Предложение. Текст. Главные и второстепенные члены предложения. 

Подлежащее и сказуемое. Грамматическая основа (без терминологии). Второстепенные члены 

предложения (без деления на виды).Распространённые и нераспространённые предложения. Логическое 

ударение. Интонация перечисления.  

Повторение пройденного за год(10ч). Чистописание.  Закрепление гигиенических навыков 

письма. Связное, ритмичное письмо слов, ,предложений и небольших текстов.Упражнения по переводу 

детей на письмо в тетрадях с разлиновкой по одной линии.      

4  класс 

170 ч (5 часов в неделю)  
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Лексика 

Многозначные слова. Слова, близкие по значению (синонимы). Слова противоположные по 

значению (антонимы). Прямое и переносное значение слова. 

 Слова однокоренные, близкие по значению (словообразовательные синонимы (злость – злоба; 

ходьба-хождение; старик-старче; близко-близехонько; тигриный-тигровый; вымазать-измазать; 

выкупать-искупать; напугать – испугать).  

Слова однокоренные, противоположные по значению (домик-домище; открыть-закрыть; уснуть-

проснуться).  

Возможность употребления однокоренных слов в одном предложении (закрыть крышкой; писать 

письмо; бегать бегом; всякая всячина).  

Тематические группы слов («Весна», «Прогулка» и др.) 

Слова с оценочной семантикой (соня, шалун, добряк, Знайка и Незнайка и др.) 

Морфемика (состав слова) 

Особенности состава слова имен существительных, прилагательных, глаголов. 

Суффиксы имен существительных, прилагательных. Суффиксы неопределенной формы глаголов, 

глагольные суффиксы как признак спряжения глаголов. Формообразующий суффикс – л-  в глаголах 

прошедшего времени. 

Грамматические значения окончаний имен существительных в начальной форме ( вода – сущ., ж.р., 

1 скл.; сено – сущ., ср.р, 2 склонения); окончаний имен прилагательных в начальной форме (сильная – 

ж.р., тв. Основа; большой – м.р., тв. Основа и др.); личных окончаний глаголов (белеет – 3-е л., ед.ч., 

наст. Время и др.). 

Роль приставок в образовании глаголов (ходить – уходить – переходить – заходить) и изменении 

оттенков их значений (заговорила – отговорила; прибежать – убежать; приходить – уходить и др.). 

Морфология (120 ч) 

Имя существительное (40 ч) 

Лексическое значение. Основные грамматические признаки. Род имен существительных, изменение 

по числам и вопросам. Имена существительные собственные и нарицательные. Имена существительные 

1, 2, 3 склонения. 

Склонение имен существительных 1,2 и 3 склонения. 

Правописание безударных личных падежных окончаний существительных с твердой и мягкой 

основами, кроме существительных на – мя, -ий, -ие, -ия. 

Склонение существительных во множественном числе. Правописание падежных окончаний 

существительных во множественном числе.  

Предлоги, употребляемые с косвенными падежами имен существительных. Существительные как 

член предложения. 

Употребление мен существительных в речи. 

Имя прилагательное ( 25 ч) 

Лексическое значение. Основные грамматические признаки. Сочетание прилагательных с 

существительными. Изменение прилагательных по родам, числам и вопросам. 

Склонение имен прилагательных. Склонение прилагательных единственного числа мужского и 

среднего рода с твердой и мягкой основами. 

Правописание безударных падежных окончаний прилагательных мужского и среднего рода. 

Способы проверки. 

Склонение прилагательных единственного числа женского рода с твердой и мягкой основами. 

Правописание безударных падежных окончаний прилагательных  женского рода. Способы 

проверки. 

Склонение прилагательных множественного числа с твердой и мягкой основами. 

Правописание безударных падежных окончаний прилагательных множественного числа. Способы 

проверки. 

Прилагательное как член предложения. Употребление имен прилагательных в речи. 

Личные местоимения. (7ч) 

Местоимения как части речи. Личные местоимения. Личные местоимения и имя существительное. 
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Личные местоимения я. Ты, он, она, оно, мы, вы, они. Личные местоимения единственного  и 

множественного числа. 

Склонение личных местоимений единственного  и множественного числа. Правописание  личных 

местоимений с предлогами. 

Личные местоимения как член предложения. Употребление личных местоимений в речи. 

Глагол(45 ч) 

Лексическое значение. Основные грамматические признаки. Неопределённая форма глагола. 

Вопросы что делать? Что сделать? Время, лицо, число глаголов. Изменение глаголов по времени. 

Изменение глаголов по лицам. Изменение глаголов по числам. Спряжение глаголов.  I и II спряжение 

глаголов. Правописание безударных личных окончаний глаголов  I и II спряжения. Мягкий знак в 

глаголах 2-го лица единственного числа и в глаголах неопределённой формы – стеречь, беречь и др. 

Различие правописания глаголов на –тся–-ться. Изменение глаголов в прошедшем времени по родам и 

числам. Глагол как член предложения. Употребление глагола в речи.  

Наречие (3ч) 

   Общие сведения о наречии. Лексико-грамматические признаки наречия. Наречия называющие 

признак, время, место и направление действия.                                   Правописание суффиксов –о, -а в 

наречиях. Употребление в речи. Наречие как член предложения.  

Синтаксис и пунктуация (30ч) 

 Предложение. Главные члены предложения. (подлежащее и сказуемое) и второстепенные 

(обстоятельство, определение, дополнение). 

  Грамматическая основа предложения. Части речи как главные и второстепенные члены 

предложения. 

  Предложения с однородными членами. Однородные подлежащие; однородные сказуемые; 

однородные второстепенные члены предложения. Знаки препинания в предложениях с однородными 

членами с союзами и без союзов. 

  Предложения с одной, двумя и более грамматическими основами. Простые и сложные 

предложения. Знаки препинания в сложных предложениях без союзов и с союзами и, а, но. 

Предложения сложные и предложения с однородными подлежащими, однородными сказуемыми.  

   Прямая речь (общее знакомство). Знакомство с оформлением диалога. 

  Обращение (общее знакомство). Знаки препинания в предложениях с обращением. Особенность 

интонации предложений с обращением. 

 

Тематическое планирование 
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Материально-техническое обеспечение 

 

Наименование объектов и средств материально-

технического обеспечения 

Ко

личе-

ство 

Примечания 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

Учебно-методические комплекты по русскому языку 

для 1-4 классов (программы, учебники, рабочие тетради и 

др.) 

Примерная программа начального общего образова-

ния по русскому языку 

К 

 

Д 

Комплектуется 

на основе федераль-

ного перечня учеб-

ников, рекомендо-

ванных (допущен-

ных) Минобрнауки 

РФ 

Печатные пособия 

Комплекты для обучения грамоте (наборное полотно, 

набор букв, образцы письменных букв). 

Касса букв и сочетаний (по возможности). 

Таблицы к основным разделам грамматического ма-

териала, содержащегося в программе по русскому языку. 

Наборы сюжетных (предметных) картинок в соответ-

ствии с тематикой, определённой в программе по русско-

му языку. 

Словари по русскому языку: толковый словарь, сло-

варь фразеологизмов, морфемный и словообразователь-

ный словари. 

Д 

 

Ф 

Д 

 

Д 

 

 

Ф/

Д 

 

Репродукции картин в соответствии с тематикой и 

видами работы, указанными в программе и методических 

пособиях по русскому языку. 

Д  

Технические средства обучения 

Классная доска с набором приспособлений для креп-

ления таблиц, постеров и картинок. 

Д 
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Настенная доска с набором приспособлений для 

крепления картинок. 

Телевизор (по возможности). 

Видеомагнитофон/видеоплеер (по возможности). 

Аудиоцентр/магнитофон. 

Диапроектор. 

Мультимедийный проектор (по возможности). 

Экспозиционный экран (по возможности). 

Компьютер (по возможности). 

Сканер (по возможности). 

Принтер лазерный (по возможности). 

Принтер струйный цветной (по возможности). 

Фотокамера цифровая (по возможности). 

Видеокамера цифровая со штативом (по возможно-

сти). 

Д 

 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

 

 

С диагональю не 

менее 72 см 

 

 

 

Размер не менее 

150/150 см 

Экранно-звуковые пособия 

Аудиозаписи в соответствии с программой обучения. 

Видеофильмы, соответствующие тематике програм-

мы по русскому языку (по возможности). 

Слайды (диапозитивы), соответствующие тематике 

программ по русскому языку (по возможности). 

Мультимедийные (цифровые) образовательные ре-

сурсы, соответствующие тематике примерной программы 

по русскому языку. 

Д 

Д 

 

Д 

 

Д 

 

Игры и игрушки 

Наборы ролевых игр, игрушек и конструкторов (по 

темам: дом, зоопарк, ферма, транспорт, магазин и др.) 

Настольные развивающие игры  (типа «Эрудит» и др. 

П 

 

Ф 

 

Оборудование класса 

Ученические столы одно- и двухместные с комплек-

том стульев. 

Стол учительский с тумбой. 

Шкафы для хранения учебников, дидактических ма-

териалов, пособий и пр. 

Настенные доски для вывешивания иллюстративного 

материала. 

Подставка для книг, держатели для схем и таблиц и 

т.п. 

К 

 

Д 

Д 

 

Д 

 

Д 

 

 
 

2.2.2. Литературное чтение 

 

Пояснительная записка  

Литературное чтение — один из основных предметов в обучении младших школьников. Он 

формирует общеучебный навык чтения и умение работать с текстом, 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.  

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;  
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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 школ 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.  

Общая характеристика курса  

«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. 

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 
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(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 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 
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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.  

 

Описание места учебного курса в учебном плане 

Курс «Литературное чтение» рассчитан на 448 ч. В 1 классе на изучение литературного чтения 

отводится 40 ч (4 ч в неделю, 10 учебных недель), во 2—4 классах по 136 ч (4 ч в неделю, 34 учебные 

недели в каждом классе).  

 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного курса  

      Литературное чтение как учебный предмет в начальной школе имеет большое значение в решении 

задач не только обучения, но и воспитания. На этих уроках учащиеся знакомятся с художественными 

произведениями, нравственный потенциал которых очень высок. Таким образом, в процессе полноцен-

ного восприятия художественного произведения формируется духовно-нравственное воспитание и раз-

витие учащихся начальных классов. 

    Литературное чтение как вид искусства знакомит учащихся с нравственно-эстетическими ценностя-

ми своего народа и человечества и способствует формированию личностных качеств, соответствующих 

национальным и общечеловеческим ценностям. 

    На уроках литературного чтения продолжается развитие техники чтения, совершенствование каче-

ства чтения, особенно осмысленности. Читая и анализируя произведения, ребёнок задумывается над 

вечными ценностями (базовыми ценностями): добром, справедливостью, правдой и т.д. Огромную роль 

при этом играет эмоциональное восприятие произведения, которое формирует эмоциональную грамот-

ность. Система духовно-нравственного воспитания и развития, реализуемая в рамках урока литератур-

ного чтения, формирует личностные качества человека, характеризующие его отношение к другим лю-

дям, к Родине. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного курса  

      Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих 

личностных, метапредметных и предметных результатов.  

Личностные результаты:  

1) формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский народ, становление 

гуманистических и демократических ценностных ориентации многонационального российского 

общества;  

2) формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий;  

3) воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, ценностей и чувств 

на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений художественной литературы;  

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

понимания и сопереживания чувствам других людей;  

5) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов, 

выработка умения терпимо относиться к людям иной национальной принадлежности;  

6) овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному коллективу;  

7) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения;  

8) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений 

о нравственных нормах общения;  

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, 

умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, умения сравнивать поступки 

героев литературных произведений со своими собственными поступками, осмысливать поступки 

героев;  

10) наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни.  

Метапредметные результаты:  
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1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств её осуществления;  

2) освоение способами решения проблем творческого и поискового характера;  

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее эффективные 

способы достижения результата;  

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

5) использование знаково-символических средств представления информации о книгах;  

6) активное использование речевых средств для решения коммуникативных и познавательных 

задач;  

7) использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, словарях, 

энциклопедиях и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными 

задачами;  

8) овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами, 

осознанного построения речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации и 

составления текстов в устной и письменной формах;  

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления причинно-следственных связей, построения рассуждений;  

10) готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и право 

каждого иметь и излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

11) умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, общей цели и путей её достижения, осмысливать 

собственное поведение и поведение окружающих;  

12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества. 

Предметные результаты:  

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

передачи нравственных ценностей и традиций;  

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

людях, окружающем мире, культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, 

дружбе, честности; формирование потребности в систематическом чтении;  

3) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, 

общего речевого развития, т. Е. овладение чтением вслух и про себя, элементарными приёмами анализа 

художественных, научно-познавательных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий;  

4) использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, поисковое); умение 

осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, участвовать в их 

обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев;  

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться справочными 

источниками для понимания и получения дополнительной информации, составляя самостоятельно 

краткую аннотацию;  

6) умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать причинно-

следственные связи и определять главную мысль произведения, делить текст на части, озаглавливать 

их, составлять простой план, находить средства выразительности, пересказывать произведение;  

7) умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности научно-

познавательных, учебных и художественных произведений. На практическом уровне овладеть 

некоторыми видами письменной речи (повествование — создание текста по аналогии, рассуждение — 

письменный ответ на вопрос, описание — характеристика героев). Умение написать отзыв на 

прочитанное произведение;  

8) развитие художественно-творческих способностей, умение создавать собственный текст на 

основе художественного произведения, репродукции картин художников, по иллюстрациям, на основе 

личного опыта.  
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Содержание учебного курса  

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, определение последовательности событий, осознание цели речевого 

высказывания, умение задавать вопрос по услышанному учебному, научно- познавательному и 

художественному произведению. 

Чтение 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильному чтению 

целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуальным темпом чтения), 

постепенное увеличение скорости чтения. Установка на нормальный для читающего темп беглости, 

позволяющий ему осознать текст. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение 

предложений с интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей 

разных по виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования.  

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объему и 

жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое, 

выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию. Понимание особенностей разных 

видов чтения: факта, описания, дополнения высказывания и др. 

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

учебных, научно-популярных — и их сравнение. Определение целей создания этих видов текста. 

Особенности фольклорного текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование 

содержания книги по ее названию и оформлению. 

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. Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых 

знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее представление). Книга учебная, 

художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, 

иллюстрации. Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели 

книги, ее справочно-иллюстративный материал). 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, периодическая 

печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии, компьютерные издания). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским книгам в 

библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование соответствующими возрасту 

словарями и справочной литературой, в том числе цифровыми словарями и справочниками.Культура 

информационных источников как продолжение культуры. Информационное пространство 

образовательного учреждения. Богатства и опасности Интернета. 

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 понятий «Родина», представления о 

проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на примере народов России). Схожесть тем, 

идей, героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием 

выразительных средств языка: последовательное воспроизведение эпизода с использованием 

специфической для данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, 

пересказ. 
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Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных средств 

данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и событие. Анализ (с 

помощью учителя), мотивы поступка персонажа. Сопоставление поступков героев по аналогии или по 

контрасту. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имён 

героев. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через поступки и речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и краткий 

(передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение опорных или 

ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста на части, определение 

главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста, составление 

плана в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно 

сформулированного высказывания. 

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. Понимание заглавия 

произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей учебного и 

научно-популярного текста (передача информации). Понимание отдельных, наиболее общих 

особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов (по отрывкам или небольшим текстам). 

3накомство с простейшими приемами анализа различных видов текста: установление причинно-

следственных связей. Определение главной мысли текста. Деление текста на части. Определение 

микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма деятельности по воспроизведению 

текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ 

текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста). 

Говорение (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. 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. Особенности общения с использованием  средств коммуникаций (по телефону, электронной 

почте, в аудио- и видео- чатах, в форуме). Знакомство с особенностями национального этикета на 

основе фольклорных произведений. Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение 

слов, их многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. 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. Передача содержания прочитанного или 

прослушанного с учетом специфики научно-популярного, учебного и художественного тексту. 

Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного произведения, изобразительного 

искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). 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 по рисункам либо на заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места действия, 

характеров героев), использование в письменной речи выразительных средств языка (синонимы, 

антонимы, сравнение) в мини-сочинениях (повествование, описание, рассуждение), рассказ на заданную 

тему, отзыв. 

Круг детского чтения 
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Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения классиков 

отечественной литературы XIX—ХХвв., классиков детской литературы, произведения современной 

отечественной (с учетом многонационального характера России) и зарубежной литературы, доступные 

для восприятия младших школьников. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастическая, научно-

популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские периодические издания (по выбору). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, природе, детях, 

братьях наших меньших, добре и зле, юмористические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью учителя) средств 

выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, гипербол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, художественный образ, 

искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: его портрет, речь, поступки, 

мысли; отношение автора к герою. 

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов рассказывания: 

повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждение (монолог героя, диалог 

героев). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей стихотворного 

произведения (ритм, рифма). 

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). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, особенностях построения и 

выразительных средствах. 

Творческая деятельность учащихся  

(на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: чтение по 

ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, знакомство с различными 

способами работы с деформированным текстом и использование их (установление причинно-

следственных связей, последовательности событий: соблюдение этапности в выполнении действий); 

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. 

В результате обучения в начальной школе будет обеспечена готовность обучающихся к 

дальнейшему образованию, достигнут необходимый уровень их литературного развития, который 

характеризуется как умения: 

 - осознавать место и роль литературного чтения в познании окружающего мира, понимать значение 

чтения для формирования общей культуры человека, формирования личностных качеств и социальных 

ценностей; 

 - понимать значение литературы как средства ознакомления с общечеловеческими ценностями; 

 - работать с литературным текстом с точки зрения его эстетической (литература как вид искусства) 

и нравственной сущности (ценностные ориентации, нравственный выбор); 

 - применять анализ, сравнение, сопоставление для определения жанра, характеристики героя; 

пересказывать текст; 

 - осуществлять поиск необходимой информации в художественном, учебном, научно-популярном 

текстах; 

 - работать со справочно-энциклопедическими изданиями. 

 

Тематическое планирование 
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Круг чтения младших школьников 

Примерный список литературы, рекомендуемой для самостоятельного чтения 

Устное народное творчество 

Малые жанры фольклора: песни, небылицы, загадки, пословицы и поговорки русского народа. 

Пословицы и поговорки народов России. Сказки. Русские народные сказки. Сказки народов России. 

Сказки бытовые, про животных, волшебные. 

Книги, по которым учились наши предки 

Произведения В.И. Даля, К.Д. Ушинского, Л.Н. Толстого, А.А. Погорельского и др.  

Литературные сказки русских писателей XIX в. 
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Сказки В.И. Даля, В.А. Жуковского, А.С. Пушкина, Л.Н. Толстого, В.М. Гаршина и др.  

Литературные сказки зарубежных писателей XVIII–XIX вв. 

Сказки Ш. Перро, Х..К. Андерсена, В. Гауфа, братьев Гримм, О. Уайльда, сказочные повести Р.Э. 

Распе, Дж. Свифта и др.  

Рассказы и сказки писателей XIX в. О детях 

Произведения Д.Н. Мамина-Сибиряка, Н.Г. Гарина-Михайловского, А.П. Чехова, В. Гюго и др.  

Рассказы российских писателей XX в. О детях 

Произведения А.Н. Толстого, В.П. Катаева, Ю.П. Казакова и др. 

Стихи поэтов XIX–XX вв. о детях 

Произведения В.А. Жуковского, Н.А. Некрасова, И.З. Сурикова, И.А. Бунина, М.И. Цветаевой, М. 

Бородицкой и др.  

Рассказы и сказки российских писателей XIX–XX вв. о животных 

Произведения Н.П. Вагнера, Л.Н. Толстого, Л.Н. Андреева, И.С. Шмелева, С. Черного и др.  

Стихи поэтов XIX–XX вв. о родной природе 

Стихотворения Е.А. Баратынского, А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Ф.И. Тютчева, А.А. Блока, 

С.А. Есенина и др.  

Рассказы писателей XIX–XX вв. о родной природе 

Произведения С.Т. Аксакова, А.П. Чехова, К.Г. Паустовского,  

В.В. Бианки, М.М. Пришвина и др.  

Наша родина — Россия 

Произведения А.С. Пушкина, А.О. Ишимовой, А.П. Алексеева, О. Тихомирова и др. 

В мире фантастики 

Произведения Дж. Свифта, К. Булычева, Е.С. Велтистова и др.  

Юмористические произведения 

Произведения Н.Н. Носова, М.М. Зощенко, В.В. Голявкина, Э.Н. Успенского и др. 

 

Материально-техническое обеспечение 

 

Наименование объектов и средств материаль-

но-технического обеспечения 

Количе-

ство 

Примечания 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

Учебно-методические комплекты по литера-

турному чтению для 1-4 классов (программы, 

учебники, рабочие тетради и др.) 

Примерная программа начального общего об-

разования по русскому языку 

К 

 

Д 

Комплектуется на 

основе федерального 

перечня учебников, 

рекомендованных 

(допущенных) Мино-

брнауки РФ 

Печатные пособия 

Наборы сюжетных картинок в соответствии с 

тематикой, определённой в программе по литера-

турному чтению. 

Словари по русскому языку. 

Репродукции картин и художественные фото-

графии в соответствии с содержанием обучения по 

литературному чтению. 

Детские книги разных типов из круга детского 

чтения. 

Портреты поэтов и писателей. 

Д 

 

Ф 

Д 

 

 

Д/К 

Д 
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Технические средства обучения 

Классная доска с набором приспособлений для 

крепления таблиц, постеров и картинок. 

Настенная доска с набором приспособлений 

для крепления картинок. 

Телевизор (по возможности). 

Видеомагнитофон/видеоплеер (по возможно-

сти). 

Аудиоцентр/магнитофон. 

Диапроектор. 

Мультимедийный проектор (по возможности). 

Экспозиционный экран (по возможности). 

Компьютер (по возможности). 

Сканер (по возможности). 

Принтер лазерный (по возможности). 

Принтер струйный цветной (по возможности). 

Фотокамера цифровая (по возможности). 

Видеокамера цифровая со штативом (по воз-

можности). 

Д 

 

Д 

 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

 

 

 

 

С диагональю не 

менее 72 см 

 

 

 

Размер не менее 

150/150 см 

Экранно-звуковые пособия 

Аудиозаписи художественного исполнения 

изучаемых произведений. 

Видеофильмы, соответствующие содержанию 

обучения (по возможности). 

Слайды (диапозитивы), соответствующие со-

держанию обучения (по возможности). 

Мультимедийные (цифровые) образовательные 

ресурсы, соответствующие содержанию обучения 

(по возможности). 

Д 

 

Д 

 

Д 

 

Д 

 

Игры и игрушки 

Настольные развивающие игры, литературное 

лото, викторины. 

Ф  

Оборудование класса 

Ученические столы одно- и двухместные с 

комплектом стульев. 

Стол учительский с тумбой. 

Шкафы для хранения учебников, дидактиче-

ских материалов, пособий и пр. 

Настенные доски для вывешивания иллюстра-

тивного материала. 

Полки для «Уголка чтения» 

Подставка для книг, держатели для схем и таб-

лиц и т.п. 

К 

 

Д 

Д 

 

Д 

 

Д 

Д 

 

 
 

 



114 
 

2.2.3. Родной язык (русский) 

 

Виды речевой деятельности 

 Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей речи. 

Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, определение основной мысли 

текста, передача его содержания по вопросам.  

Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение которых 

требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение значения с помощью 

толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном 

значении слова. Наблюдение за использованием в речи синонимов и антонимов.  

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

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, его 

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

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

бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой), в том 

числе при общении с помощью средств ИКТ. Особенности речевого этикета в условиях общения с 

людьми, плохо владеющими русским языком.  

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определенную тему с 

использованием разных типов речи (описание, повествование, рассуждение). Текст. Признаки текста. 

Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. Последовательность предложений в 

тексте. Последовательность частей текста (абзацев).  

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, 6 корректирование порядка 

предложений и частей текста (абзацев).  

План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных текстов по 

предложенным планам.  

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. Знакомство с жанрами 

письма и поздравления.  

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом точности, 

правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах синонимов и 

антонимов. 

 

2.2.4. Литературное чтение на родном языке 

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, определение последовательности событий, осознание цели речевого 

высказывания, умение задавать вопрос по услышанному учебному, научно-познавательному и 

художественномупроизведению.  

Работа с разными видами текста. Общее представление о художественных текстах. Определение 

целей создания этих видов текста. Особенности фольклорного 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 иллюстративноизобразительных материалов.  

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

необходимых знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее представление).  

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 иотношений.  

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 литературе разных народов (на примере народов России). Схожесть тем, 
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идей, героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием 

выразительных средств языка: последовательное воспроизведение эпизода с использованием 

специфической для данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, 

пересказ. Характеристика героя произведения с использованием художественновыразительных средств 

данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и событие. Анализ (с 

помощью учителя), мотивы поступка персонажа. Сопоставление поступков героев по аналогии или по 

контрасту. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имен 

героев.  

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через поступки и речь.  

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и краткий 

(передача основных мыслей).  

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение опорных или 

ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста на части, определение 

главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста, составление 

плана в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно 

сформулированного высказывания.  

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.  

Говорение (культура речевого общения)  
Осознание диалога как вида речи. 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 фольклорныхпроизведений.  

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их многозначность), 

целенаправленное пополнение активного словарногозапаса.  

Монолог как форма речевого высказывания. 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. Передача содержания прочитанного или 

прослушанного с учетом специфики научно-популярного, учебного и художественного текста. 

Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного произведения, изобразительного 

искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана 

собственного высказывания. Отбор и использование выразительных средств языка (синонимы, 

антонимы, сравнение) с учетом особенностей монологического высказывания.  

Письмо (культура письменной речи)  

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места действия, 

характеров героев), использование в письменной речи выразительных средств языка (синонимы, 

антонимы, сравнение) в минисочинениях (повествование, описание, рассуждение), рассказ на заданную 

тему, отзыв.  

Круг детского чтения  
Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения классиков 

отечественной литературы XIX–ХХ вв., классиков детской литературы, произведения современной 

отечественной (с учетом многонационального характера России) и зарубежной литературы, доступные 

для восприятия младших школьников. Представленность разных видов книг: историческая, 

приключенческая фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; 

детские периодические издания (по выбору).  

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, природе, 

детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористические произведения.  

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение)  
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Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью учителя) средств 

выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, гипербол.  

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, художественный образ, 

искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: его портрет, речь, поступки, 

мысли; отношение автора к герою.  

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов рассказывания: 

повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждение (монолог героя, диалог 

героев).  

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей стихотворного 

произведения (ритм, рифма).  

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). Литературная (авторская) 

сказка.  

Рассказ, стихотворение, басня – общее представление о жанре, особенностях построения и 

выразительных средствах.» 

 

2.2.5 Немецкий язык 

 

Пояснительная записка 

Немецкий язык — один из важных и относительно новых предметов в системе подготовки 

современного младшего школьника в условиях поликультурного и полиязычного мира. Наряду с 

русским языком и литературным чтением он входит в число предметов филологического цикла и 

формирует коммуникативную культуру школьника, способствует его общему речевому развитию, 

расширению кругозора и воспитанию. 

Интегративной целью обучения немецкому языку в начальных классах является формирование 

элементарной коммуникативной компетенции младшего школьника на доступном для него уровне в 

основных видах речевой деятельности: аудировании, говорении, чтении и письме. 

Элементарная коммуникативная компетенция понимается как способность и готовность младшего 

школьника осуществлять межличностное и межкультурное общение с носителями изучаемого 

немецкого языка в устной и письменной форме в ограниченном круге типичных ситуаций и сфер 

общения, доступных для младшего школьника. Следовательно, изучение немецкого языка в начальной 

школе направлено на достижение следующих целей: 

 формирование умения общаться на немецком языке на элементарном уровне с учетом речевых 

возможностей и потребностей младших школьников в устной (аудирование и говорение) и письменной 

(чтение и письмо) формах; 

 приобщение  детей к новому социальному опыту с использованием немецкого языка: знакомство 

младших школьников с миром зарубежных сверстников, с зарубежным детским фольклором и 

доступными образцами художественной литературы; воспитание дружелюбного отношения к 

представителям других стран; 

 развитие  речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших школьников, а 

также их общеучебных умений; развитие мотивации к дальнейшему овладению английским языком; 

 воспитание и разностороннее развитие младшего школьника средствами немецкого языка. 

Деятельностный характер предмета «Немецкий язык» соответствует природе младшего школьника, 

воспринимающего мир целостно, эмоционально и активно. Это позволяет включать иноязычную 

речевую деятельность в другие виды деятельности, свойственные ребенку данного возраста (игровую, 

познавательную, художественную, эстетическую и т. п.), дает возможность осуществлять 

разнообразные связи с предметами, изучаемыми в начальной школе, и формировать межпредметные 

общеучебные умения и навыки. 

С учётом сформулированных целей, изучение предмета «Немецкий язык» направлено на решение 

следующих задач: 
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 формирование представлений об немецком языке как средстве общения, позволяющем 

добиваться взаимопонимания с людьми, говорящими/пишущими на немецком языке, узнавать новое 

через звучащие и письменные тексты; 

 расширение лингвистического кругозора младших школьников; освоение элементарных 

лингвистических представлений, доступных младшим школьникам и необходимых для овладения 

устной и письменной речью на иностранном языке на элементарном уровне; 

 обеспечение коммуникативно-психологической адаптации  младших школьников к новому 

языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера и использования немецкого 

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 немецкого языка; 

 приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счет проигрывания на 

немецком 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 координированной работы с 

разными компонентами учебно-методического комплекта (учебником, рабочей тетрадью, 

аудиоприложением, мультимедийным приложением и т. д.), умением работы в паре, в группе. 

 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Изучение немецкого языка в общеобразовательном учреждении начинается со II класса. Учащиеся 

данного возраста характеризуются большой восприимчивостью к овладению языками, что позволяет им 

овладевать основами общения на новом для них языке с меньшими затратами времени  усилий по 

сравнению с учащимися других возрастных групп.  

 В свою очередь, изучение немецкого языка способствует развитию коммуникативных 

способностей младших школьников, что положительно сказывается на развитии речи учащихся на 

родном языке; развитию их познавательных способностей; формированию общеучебных умений 

учащихся.   

Деятельностный характер предмета «Немецкий язык» соответствует природе младшего школьника, 

воспринимающего мир целостно, эмоционально и активно. Это позволяет включать иноязычную 

речевую деятельность в другие виды деятельности, свойственные ребенку данного возраста (игровую, 

эстетическую и т.п.) и дает возможность осуществлять разнообразные межпредметные связи. Основное 

назначение немецкого языка состоит в формировании коммуникативной компетенции, т.е. способности 

и готовности осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями языка. 

 Немецкий язык как учебный предмет характеризуется:  

 -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);  

-многофункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство приобретения 

знаний в самых различных областях знания).   

Являясь существенным элементом культуры народа – носителя данного языка и средством передачи 

ее другим, немецкий язык способствует формированию у школьников целостной картины мира.  

Владение немецким языком повышает уровень гуманитарного образования школьников, 

способствует формированию личности и ее социальной адаптации к условиям постоянно меняющегося 
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поликультурного, полиязычного мира. Немецкий язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, 

способствует формированию культуры общения, содействует общему речевому развитию учащихся. В 

этом проявляется взаимодействие всех языковых учебных предметов, способствующих формированию 

основ филологического образования школьников. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

 При изучении немецкого языка в начальной школе стимулируется общее развитие младших 

школьников; развивается их коммуникативная культура; формируются ценностные ориентиры и закла-

дываются основы нравственного поведения в процессе общения на уроке, чтения и обсуждения текстов 

соответствующего содержания, знакомства с образцами детского зарубежного фольклора; вырабатыва-

ется дружелюбное отношение и толерантность к представителям других стран и их культуре. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

 Согласно базисному учебному плану всего на изучение немецкого языка в начальной школе вы-

деляется 204ч во 2, 3 и 4 классах (2ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе). 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты  

освоения учебного предмета 

 Личностными  результатами изучения немецкого языка в начальной школе являются: общее 

представление о мире как о многоязычном и поликультурном сообществе; осознание языка, в том числе 

иностранного, как основного средства общения между людьми; знакомство с миром зарубежных 

сверстников с использованием средств изучаемого немецкого языка (через детский фольклор, неко-

торые образцы детской художественной литературы, традиции). 

Метапредметными результатами изучения немецкого языка в начальной школе являются:  

 развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли в пределах речевых 

потребностей и возможностей младшего школьника; развитие коммуникативных способностей школь-

ника, умения выбирать адекватные языковые и речевые средства для успешного решения элементарной 

коммуникативной задачи; 

 расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника; 

 развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника; формирование 

мотивации к изучению немецкого языка; 

 овладение умением координированной работы с разными компонентами учебно-методического 

комплекта (учебником, аудиодиском и т. д.). 

Предметными результатами изучения немецкого языка в начальной школе являются: овладение 

начальными представлениями о нормах немецкого языка (фонетических, лексических, грамматиче-

ских); умение (в объеме содержания курса) находить и сравнивать такие языковые единицы, как звук, 

буква, слово. 

А. В коммуникативной сфере (т.е. во владении немецким языком как средством общения) 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

говорении: 

- вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций общения; диалог-

расспрос (вопрос — ответ) и диалог — побуждение к действию; 

- уметь на элементарном уровне рассказывать о себе, семье, друге; описывать предмет, картинку; 

кратко охарактеризовать персонаж; 

аудировании: 

 понимать на слух речь учителя и одноклассников; основное содержание небольших доступных 

текстов в аудиозаписи, построенных на изученном языковом материале; 

чтении: 

 читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале, соблюдая пра-

вила чтения и нужную интонацию; 

 читать про себя и понимать основное содержание текстов, включающих как изученный языковой 

материал, так и отдельные новые слова; 

 находить в тексте нужную информацию; 
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письменной речи: 

 владеть техникой письма; 

 писать с опорой на образец поздравление с праздником и короткое личное письмо. 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами): 

 адекватное произношение и различение на слух всех звуков английского языка; соблюдение пра-

вильного ударения в словах и фразах; 

 соблюдение особенностей интонации основных типов предложений; 

 применение основных правил чтения и орфографии, изученных в курсе начальной школы; 

 распознавание и употребление в речи изученных в курсе начальной школы лексических единиц 

(слов, словосочетаний, оценочной лексики, речевых клише) и грамматических явлений. 

Социокультурная осведомленность: 

      - знание названий стран изучаемого языка, некоторых литературных персонажей известных дет-

ских произведений, сюжетов некоторых популярных сказок, написанных на изучаемом языке, неболь-

ших произведений детского фольклора (стихов, песен); знание элементарных норм речевого и нерече-

вого поведения, принятых в стране изучаемого языка. 

Б. В познавательной сфере: 

- умение сравнивать языковые явления родного и немецкого языков на уровне отдельных звуков, 

букв, слов, словосочетаний, простых предложений; 

      - умение действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении собственных вы-

сказываний в пределах тематики начальной школы; 

       - совершенствование приемов работы с текстом с опорой на умения, приобретенные на уроках 

родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, иллюстрациям и др.); 

       - умение пользоваться справочным материалом, представленным в доступном данному возрасту 

виде (правила, таблицы); 

       - умение осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему школьнику пре-

делах. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

 представление об изучаемом немецком языке как средстве выражения мыслей, чувств, эмоций; 

 приобщение к культурным ценностям другого народа через произведения детского фольклора, 

через непосредственное участие в туристических поездках. 

Г. В эстетической сфере: 

 владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на немецком языке; 

 развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с образцами доступной детской литерату-

ры. 

Д. В трудовой сфере:  

 умение следовать намеченному плану в своем учебном труде. 

 

Содержание учебного предмета 

Содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и воспитательным целям, а 

также интересам и возрастным особенностям младших школьников и включает следующее: 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, возраст. 

Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета). 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, увлечения/хобби. 

Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в магазине: одежда, обувь, основные про-

дукты питания. Любимая еда. Семейные праздники: день рождения, Новый год/ Рождество. Подарки. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои любимые 

сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы. 

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные занятия. Письмо 

зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, характер, что умеет де-

лать. 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. Учебные занятия на 

уроках. 
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Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы мебели и ин-

терьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время года. Погода. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, столица. Лите-

ратурные персонажи популярных книг моих сверстников (имена героев книг, черты характера). Не-

большие произведения детского фольклора на изучаемом иностранном языке (рифмовки, стихи, песни, 

сказки). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде ситуаций общения 

(в школе, во время совместной игры, в магазине). 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

В русле говорения 

1. Диалогическая форма  

Уметь вести: 

• этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и межкультурного обще-

ния, в том числе при помощи средств телекоммуникации; 

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

• диалог-побуждение к действию.  

2. Монологическая форма  

Уметь пользоваться: 

• основными коммуникативными типами речи: описание, сообщение, рассказ, характеристика (пер-

сонажей).  

В русле аудирования  

Воспринимать на слух и понимать: 

• речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке; 

• небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на изученном языковом материале, в 

том числе полученные с помощью средств коммуникации (телефон, аудио- и видео- чаты и пр.).  

В русле чтения  

Читать: 

• вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

• про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и отдельные но-

вые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей, где происходит действие и 

т. д.). 

В русле письма 

Владеть: 

• техникой письма (графикой, каллиграфией, орфографией); 

• основами письменной речи: писать с опорой на образец поздравление с праздником, короткое 

личное письмо. 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы немецкого алфавита. Основные буквосочетания. 

Звукобуквенные соответствия. Знаки транскрипции. Апостроф. Основные правила чтения и орфогра-

фии. Написание наиболее употребительных слов, вошедших в активный словарь. 

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и звуко-

сочетаний немецкого языка. Соблюдение норм произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие 

оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласны-

ми. Дифтонги. Связующее «r». Ударение в слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (ар-

тиклях, союзах, предлогах). Членение предложений на смысловые группы. Ритмико-интонационные 

особенности повествовательного, побудительного и вопросительного (общий и специальный вопрос) 

предложений. Интонация перечисления. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах 

тематики начальной школы, в объеме 500 лексических единиц для двустороннего (рецептивного и про-

дуктивного) усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и речевые клише 

как элементы речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих стран. Интернациональные сло-

ва. Начальное представление о способах словообразования: суффиксация, словосложение, конверсия. 
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Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: повествователь-

ное, вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопрос. Вопросительные слова. Порядок 

слов в предложении. Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым 

глагольным сказуемым, составным именным и составным глагольным сказуемым. Побудительные 

предложения в утвердительной и отрицательной формах. Безличные предложения в настоящем време-

ни.. Простые распространенные предложения. Предложения с однородными членами. Сложносочинен-

ные предложения. Сложноподчиненные предложения. 

Правильные и неправильные глаголы. Неопределенная форма глагола. Глагол-связка ist. Вспомога-

тельный глагол haben. Модальные глаголы. Глагольные конструкции. Существительные в единствен-

ном и множественном числе (образованные по правилу и исключения) с неопределенным, определен-

ным и нулевым артиклем. Притяжательный падеж существительных. 

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по пра-

вилам и исключения. 

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, вопросительные, 

указательные, неопределенные. 

Наречия времени. Наречия степени. 

Количественные числительные до 100, порядковые числительные до 30. 

Наиболее употребительные предлоги:  in, nach. 

Социокультурная осведомленность 

В процессе обучения ytvtwкому языку в начальной школе учащиеся знакомятся: с названиями стран 

изучаемого языка; некоторыми литературными персонажами популярных детских произведений; сюже-

тами некоторых популярных сказок, а также небольшими произведениями детского фольклора (стихов, 

песен) на иностранном языке; элементарными формами речевого и неречевого поведения, принятого в 

странах изучаемого языка. 

Специальные учебные умения 

Младшие школьники овладевают следующими специальными (предметными) учебными умениями 

и навыками: 

• пользоваться двуязычным словарем учебника (в том числе транскрипцией); пользоваться компью-

терным словарём и экранным переводом отдельных слов; 

• пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, правил; 

• вести словарь (словарную тетрадь); 

• систематизировать слова, например по тематическому принципу; 

• пользоваться языковой догадкой, например при опознавании интернационализмов; 

• делать обобщения на основе структурно-функциональных схем простого предложения; 

• опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например артикли. 

Общеучебные умения и универсальные учебные действия 

В процессе изучения курса « Немецкий язык» младшие школьники: 

• совершенствуют приемы работы с текстом, опираясь на умения, приобретенные на уроках родного 

языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, данным к тексту рисункам, списывать текст, 

выписывать отдельные слова и предложения из текста и т. п.); 

• овладевают более разнообразными приемами раскрытия значения слова, используя словообразова-

тельные элементы; синонимы, антонимы; контекст; 

• совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например начинать и завершать разго-

вор, используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая вопросы и переспрашивая; 

• учатся осуществлять самонаблюдение, самоконтроль, самооценку; 

• учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при наличии мультиме-

дийного приложения),  

• учатся компьютерному набору текста на немецком языке (знакомятся с расположением букв на 

клавиатуре, учатся вводить и редактировать небольшие тексты на немецком языке). 

Общеучебные и специальные учебные умения, а также социокультурная осведомленность приобре-

таются учащимися в процессе формирования коммуникативных умений в основных видах речевой дея-

тельности. Поэтому они не выделяются отдельно в тематическом планировании. 
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Тематическое планирование 
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Материально-техническое обеспечение 

Наименование объектов и средств материально-

технического обеспечения 

Ко

личе-

ство 

Примечания 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

Учебно-методические комплекты (УМК) по немецкому 

языку для 2-4 классов (программы, учебники, рабочие тет-

ради и др.) 

Стандарт начального образования по иностранному 

языку. 

Примерная программа начального общего образования 

по немецкому языку. 

Авторская программа к УМК, который используется 

для изучения немецкого языка. 

К 

 

Д 

 

 

Д 

Комплектуется 

на основе феде-

рального перечня 

учебников, реко-

мендованных (до-

пущенных) Мино-

брнауки РФ 

Печатные пособия 

Алфавит (настенная таблица). 

Касса букв и буквосочетаний (по возможности). 

Транскрипционные знаки (таблица). 

Грамматические таблицы к основным разделам  грам-

матического материала, содержащегося в стандарте 

начального образования по немецкому языку. 

Наборы тематических картинок в соответствии с тема-

тикой, определённой в стандарте начального образования 

по иностранному языку. 

Ситуационные плакаты (магниты или иные) с разда-

точным материалом по темам: «Классная комната», «Квар-

тира», «Детская комната», «Магазин» и т.п. 

Д 

Ф 

 

Д 

 

 

Д 

 

 

Д 

 

Карты на английском языке: 

Географическая карта стран  языка. 

Географическая карта Европы. 

 

Д 

Д 

 

Технические средства обучения и оборудование кабинета 

Классная доска с набором приспособлений для крепле-

ния таблиц, постеров и картинок. 

Настенная доска с набором приспособлений для креп-

ления картинок. 

Телевизор (по возможности). 

Видеомагнитофон/видеоплеер (по возможности). 

Аудиоцента/магнитофон. 

Диапроектор. 

Мультимедийный проектор (по возможности). 

Экспозиционный экран (по возможности). 

Компьютер (по возможности). 

Сканер (по возможности). 

Принтер лазерный (по возможности). 

Принтер струйный цветной (по возможности). 

Фотокамера цифровая (по возможности). 

Видеокамера цифровая со штативом (по возможности). 

Лингафонные устройства, обеспечивающие связь меж-

ду преподавателем и учащимися, между учащимися (по 

возможности). 

Стол учительский с тумбой. 

Ученические столы 2-местные с комплектом стульев.  

Д 

 

Д 

 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

 

К 

Д 

Ф 

 

 

 

 

С диагональю 

не менее 72 см 

 

 

 

Размер не ме-

нее 150/150 см 

 

 

 

 

 

При наличии 

условий 

Экранно-звуковые пособия 
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Аудиозаписи к УМК, используемым для изучения 

немецкого языка. 

Видеофильмы, соответствующие  тематике, данной в 

стандарте начального общего образования по немецкому 

языку (по возможности). 

Слайды (диапозитивы), соответствующие тематике, 

данной в стандарте начального общего образования по 

немецкому языку (по возможности). 

Мультимедийные (цифровые) образовательные ресур-

сы, соответствующие стандартом обучения (по возможно-

сти). 

Д 

 

Д 

 

 

Д 

 

Игры и игрушки 

Куклы в национальной одежде, передающие облик жи-

телей стран  языка. 

Лото (домино), развивающие игры на немецком языке. 

Наборы ролевых игр, игрушек и конструкторов (по те-

мам: «Дом», «Зоопарк», «Ферма», «Транспорт», «Магазин» 

и др.) 

Мячи. 

Д 

 

П 

Ф 

 

Д 

 

 
 

2.2.6. Математика 

 

Пояснительная записка 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, планируемых результатов начального общего образования. 

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 дея-

тельности: 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 ма-

тематические 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 ин-

теллектуальное 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 овладе-

ния несложными математическими методами познания окружающего мира (умения устанавливать, опи-

сывать, моделировать и объяснять количественные и пространственные отношения);  

— развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического мышления;  

— развитие пространственного воображения; 
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— развитие математической речи; 

— формирование системы начальных математических знаний и умений их применять для решения 

учебно-познавательных и практических задач; 

— формирование умения вести поиск информации и работать с ней; 

— формирование первоначальных представлений о компьютерной грамотности; 

— развитие познавательных способностей; 

— воспитание стремления к расширению математических знаний; 

— формирование критичности мышления; 

— развитие умений аргументировано обосновывать и отстаивать высказанное суждение, оцени-

вать и принимать суждения других. 

Решение названных задач обеспечит осознание младшими школьниками универсальности матема-

тических способов познания мира, усвоение начальных математических знаний, связей математики с 

окружающей действительностью и с другими школьными предметами, а также личностную заинтересо-

ванность в расширении математических знаний. 

Общая характеристика курса 

Начальный курс математики является курсом интегрированным: в нём объединён арифметиче-

ский, геометрический и алгебраический материал.  

Содержание обучения представлено в программе разделами: «Числа и величины», «Арифметиче-

ские действия», «Текстовые задачи», «Пространственные отношения,«Геометрические фигуры», «Гео-

метрические величины», «Работа с информацией». 

Арифметическим ядром программы является учебный материал, который, с одной стороны, пред-

ставляет основы математической науки, а с другой — содержание, отобранное и проверенное много-

летней педагогической практикой, подтвердившей необходимость его изучения в начальной школе для 

успешного продолжения образования. 

Основа арифметического содержания — представления о натуральном числе и нуле, арифметиче-

ских действиях (сложение, вычитание, умножение и деление). На уроках математики у младших 

школьников будут сформированы представления о числе как результате счёта, о принципах образова-

ния, записи и сравнения целых неотрицательных чисел.  

Программа предусматривает ознакомление с величинами (длина, площадь, масса, вместимость, 

время) и их измерением, с единицами измерения однородных величин и соотношениями между ними. 

Важной особенностью программы является включение в неё элементов алгебраической пропедев-

тики (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 арифмети-

ческих 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 под-

ходе 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 осно-

вано на моделировании описанных в них взаимосвязей между данными и искомым. 

Работа с текстовыми задачами оказывает большое влияние на развитие у детей воображения, ло-

гического мышления, речи. Решение задач укрепляет связь обучения с жизнью, углубляет понимание 

практического значения математических знаний, пробуждает у учащихся интерес к математике и уси-

ливает 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 сторо-

нами окружающей действительности; способствует их духовно-нравственному развитию и воспитанию: 

формирует чувство гордости за свою Родину, уважительное отношение к семейным ценностям, береж-
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ное отношение к окружающему миру, природе, духовным ценностям; развивает интерес к занятиям в 

различных кружках и спортивных секциях; формирует установку на здоровый образ жизни.  

При решении текстовых задач используется и совершенствуется знание основных математических 

понятий, отношений, взаимосвязей и закономерностей. Работа с текстовыми задачами способствует 

осознанию смысла арифметических действий и математических отношений, пониманию взаимосвязи 

между компонентами и результатами действий, осознанному использованию действий.  

Программа включает рассмотрение пространственных отношений между объектами, ознакомление 

с различными геометрическими фигурами и геометрическими величинами. Учащиеся научатся распо-

знавать и изображать точку, прямую и кривую линии, отрезок, луч, угол, ломаную, многоугольник, раз-

личать окружность и круг. Они овладеют навыками работы с измерительными и чертёжными инстру-

ментами (линейка, чертёжный угольник, циркуль). В содержание включено знакомство с простейшими 

геометрическими телами: шаром, кубом, пирамидой. Изучение геометрического содержания создаёт 

условия для развития пространственного воображения детей и закладывает фундамент успешного изу-

чения 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 факуль-

тативных и кружковых занятиях. Освоение содержания курса связано не только с поиском, обработкой, 

представлением новой информации, но и с созданием информационных объектов: стенгазет, книг, спра-

вочников. Новые информационные объекты создаются в основном в рамках проектной деятельности. 

Проектная деятельность позволяет закрепить, расширить и углубить полученные на уроках знания, со-

здаёт условия для творческого развития детей, формирования позитивной самооценки, навыков сов-

местной деятельности с взрослыми и сверстниками, умений сотрудничать друг с другом, совместно 

планировать свои действия и реализовывать планы, вести поиск и систематизировать нужную инфор-

мацию. 

Предметное содержание программы направлено на последовательное формирование и отработку 

универсальных учебных действий, развитие логического и алгоритмического мышления, простран-

ственного 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 раз-

личные задачи, моделировать процессы и ситуации, отражающие смысл арифметических действий, а 

также отношения и взаимосвязи между величинами, формулировать выводы, делать обобщения, пере-

носить освоенные способы действий в изменённые условия. 

Знание и понимание математических отношений и взаимозависимостей между различными объек-

тами (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 стиму-

лирует развитие познавательного интереса школьников, стремление к постоянному расширению зна-

ний, совершенствованию освоенных способов действий. 

Изучение математики способствует развитию алгоритмического мышления младших школьников. 

Программа предусматривает формирование умений действовать по предложенному алгоритму, само-

стоятельно составлять план действий и следовать ему при решении учебных и практических задач, 

осуществлять поиск нужной информации, дополнять ею решаемую задачу, делать прикидку и оцени-

вать реальность предполагаемого результата. Развитие алгоритмического мышления послужит базой 

для успешного овладения компьютерной грамотностью. 

В процессе освоения программного материала младшие школьники знакомятся с языком матема-

тики, осваивают некоторые математические термины, учатся читать математический текст, высказывать 

суждения с использованием математических терминов и понятий, задавать вопросы по ходу выполне-

ния 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 уме-

ний рассуждать, обосновывать свою точку зрения, аргументировано подтверждать или опровергать ис-
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тинность высказанного предположения. Освоение математического содержания создаёт условия для 

повышения логической культуры и совершенствования коммуникативной деятельности учащихся.  

Содержание программы предоставляет значительные возможности для развития умений работать 

в паре или в группе. Формированию умений распределять роли и обязанности, сотрудничать и согласо-

вывать свои действия с действиями одноклассников, оценивать собственные действия и действия от-

дельных учеников (пар, групп) в большой степени способствует содержание, связанное с поиском и 

сбором информации.  

Программа ориентирована на формирование умений использовать полученные знания для само-

стоятельного поиска новых знаний, для решения задач, возникающих в процессе различных видов дея-

тельности, 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 явле-

ний 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 спосо-

бами, но и описывать на языке математики выполненные действия и их результаты, планировать, кон-

тролировать и оценивать способы действий и сами действия, делать выводы и обобщения, доказывать 

их правильность. Освоение курса обеспечивает развитие творческих способностей, формирует интерес 

к математическим знаниям и потребность в их расширении, способствует продвижению учащихся 

начальных классов в познании окружающего мира. 

Содержание курса имеет концентрическое строение, отражающее последовательное расширение 

области чисел. Такая структура позволяет соблюдать необходимую постепенность в нарастании слож-

ности учебного материала, создаёт хорошие условия для углубления формируемых знаний, отработки 

умений и навыков, для увеличения степени самостоятельности (при освоении новых знаний, проведе-

нии обобщений, формулировании выводов), для постоянного совершенствования универсальных учеб-

ных действий. 

Структура содержания определяет такую последовательность изучения учебного материала, кото-

рая обеспечивает не только формирование осознанных и прочных, во многих случаях доведённых до 

автоматизма навыков вычислений, но и доступное для младших школьников обобщение учебного мате-

риала, 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.  

 

Описание места учебного курса 

На изучение математики в каждом классе начальной школы отводится по 4 ч в неделю. Курс рас-

считан на 540 ч: в 1 классе — 132 ч (33 учебные недели), во 2—4 классах — по 136 ч (34 учебные неде-

ли в каждом классе). 

 

Ценностные ориентиры содержания курса «Математика» 

В основе учебно-воспитательного процесса лежат следующие ценности математики: 

 понимание математических отношений является средством познания закономерностей суще-

ствования окружающего мира, фактов, процессов и явлений, происходящих в природе и в обществе 

(хронология событий, протяжённость по времени, образование целого из частей, изменение формы, 

размера и т.д.) 

 математические представления о числах, величинах, геометрических фигурах являются условием 

целостного восприятия творений природы и человека (памятники архитектуры, сокровища искусства и 

культуры, объекты природы); 

 владение математическим языком, алгоритмами, элементами математической логики позволяет 

ученику совершенствовать коммуникативную деятельность (аргументировать свою точку зрения, стро-

ить логические цепочки рассуждений; опровергать или подтверждать истинность предположения). 
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Личностные, метапредметные и предметные результаты  

освоения учебного курса  
 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 цен-

ностям, бережное отношение к окружающему миру. 

— Целостное восприятие окружающего мира. 

— Развитую мотивацию учебной деятельности и личностного смысла учения, заинтересованность 

в приобретении и расширении знаний и способов действий, творческий подход к выполнению заданий. 

— Рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и управлять ими. 

 — Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

 — Установку на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к работе на ре-

зультат. 

Метапредметные результаты 

— Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить средства и 

способы её осуществления. 

 — Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера. 

— Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с постав-

ленной задачей и условиями её выполнения, определять наиболее эффективные способы достижения 

результата. 

 — Способность использовать знаково-символические средства представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практиче-

ских задач. 

— Использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий 

для решения коммуникативных и познавательных задач. 

 — Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, организации и передачи инфор-

мации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного 

предмета, в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры компьютера, фиксировать (записы-

вать) результаты измерения величин и анализировать изображения, звуки, готовить своё выступление и 

выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением. 

— Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации 

по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

— Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность существо-

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

свою точку зрения. 

— Определение общей цели и путей её достижения: умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль в совместной деятель-

ности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

 — Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и процессов в соот-

ветствии с содержанием учебного предмета «математика». 

— Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существен-

ные связи и отношения между объектами и процессами. 

— Умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в 

том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета «Математика». 

-формирование понимать причину успеха/неуспеха учебной деятельности; 

-процесс овладения логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовым признакам, установление аналогий и причинно-следственных связей, 

построение рассуждений; 
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Предметные результаты  
— Использование приобретённых математических знаний для описания и объяснения окружаю-

щих 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 резуль-

тата и его оценки, наглядного представления данных в разной форме (таблицы, схемы, диаграммы), за-

писи 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 выра-

жениями, решать текстовые задачи, выполнять и строить алгоритмы и стратегии в игре, исследовать, 

распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диа-

граммами, 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).  

 

1-й класс 

Личностными результатами изучения курса «Математика» в 1-м классе является формирование 

следующих умений:  

   Определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для всех людей правила 

поведения при сотрудничестве (этические нормы). 

   В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для всех про-

стые правила поведения,  делать выбор, при поддержке других участников группы и педагога, как по-

ступить. 

Метапредметными результатами изучения курса «Математика» в 1-м классе являются формирова-

ние следующих универсальных учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД: 

 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: 

        Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью учителя.  

        Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться  в учебнике (на разво-

роте, 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 объ-

екты, 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 рисун-

ков, схем); находить и формулировать решение задачи с помощью простейших  моделей (предметных, 

рисунков, схематических рисунков, схем). 

Коммуникативные УУД: 

     Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи  

      Слушать и понимать речь других. 

      Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 
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Предметными результатами изучения курса «Математика» в 1-м классе являются формирование 

следующих умений.  

Учащиеся должны уметь использовать при выполнении заданий: 

 знание названий и последовательности чисел от 1 до 20; разрядный состав чисел от 11 до 

20; 

 знание названий и обозначений операций сложения и вычитания; 

 использовать знание таблицы сложения однозначных чисел и соответствующих случаев вы-

читания в пределах 10 (на уровне навыка); 

 сравнивать группы предметов с помощью составления пар; 

 читать, записывать и сравнивать числа в пределах 20; 

 находить значения выражений, содержащих 1-2 действия  

 решать простые задачи, раскрывающие конкретный смысл действий сложения и вычита-

ния а) раскрывающие смысл действий сложения и вычитания; а также задачи на нахождение числа, ко-

торое на несколько единиц больше (меньше) данного. 

– распознавать геометрические фигуры: точку, круг, отрезок, ломаную, многоугольник, 

прямоугольник, квадрат, линии: кривая, прямая. 

- в процессе вычислений осознанно  следовать алгоритму сложения и вычитания в пределах 

20; 

- использовать в речи названия компонентов и результатов действий сложения и вычита-

ния, использовать знание зависимости между ними в процессе поиска решения и при оценке результа-

тов действий; 

- использовать в процессе вычислений знание переместительного свойства сложения; 

- использовать в процессе измерения знание единиц измерения длины, объёма и массы 

(сантиметр, дециметр, литр, килограмм); 

- выделять как основание классификации такие признаки предметов, как цвет, форма, раз-

мер, назначение, материал;  

- выделять часть предметов из большей группы на основании общего признака (видовое от-

личие), объединять группы предметов в большую группу (целое) на основании общего признака (родо-

вое отличие); 

- производить классификацию предметов, математических объектов по одному основанию; 

- использовать при вычислениях алгоритм нахождения значения выражений без скобок, со-

держащих два действия (сложение и/или вычитание); 

- определять длину данного отрезка; 

- читать информацию, записанную в таблицу, содержащую не более трёх строк и трёх 

столбцов; 

- заполнять таблицу, содержащую не более трёх строк и трёх столбцов; 

- решать арифметические ребусы и числовые головоломки, содержащие не более двух дей-

ствий. 

2-й класс 

Личностными результатами изучения предметно-методического курса «Математика» во 2-м 

классе является формирование следующих умений:  

 Самостоятельно определять и высказывать самые простые, общие для всех людей правила по-

ведения 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» во 2-м классе являются формиро-

вание 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 



134 
 

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 предло-

женных 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. 

Предметными результатами изучения курса «Математика» во 2-м классе являются формирование 

следующих умений 

Учащиеся должны уметь: 

- использовать при выполнении заданий названия и последовательность чисел от 1 до 100;  

- использовать при вычислениях на уровне навыка знание табличных случаев сложения однознач-

ных чисел и  соответствующих им случаев вычитания в пределах 20; 

- 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, ки-

лограмм; 

- читать, записывать и сравнивать числа в пределах 100; 

- осознанно следовать  алгоритмам устного и письменного сложения и вычитания чисел в преде-

лах 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, пятиуголь-

ник, шестиугольник, многоугольник; выделять из множества четырёхугольников прямоугольники, из 

множества прямоугольников – квадраты; 

- находить периметр многоугольника (треугольника, четырёхугольника). 

3–4-й классы 

Личностными результатами изучения учебно-методического курса «Математика» в 3–4-м классах 

является формирование следующих умений:  

 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. 

Метапредметными результатами изучения учебно-методического курса «Математика» в 3-ем 

классе являются формирование следующих универсальных учебных действий.  

Регулятивные УУД: 

 Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения. 
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 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 ошиб-

ки с помощью учителя. 

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 предло-

женных 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.  

Коммуникативные УУД: 

Донести свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом сво-

их учебных и жизненных речевых ситуаций. 

 Донести свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться её 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» (прогнози-

ровать 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. 

Предметными результатами изучения курса «Математика» в 3-м классе являются формирование 

следующих умений.  

Учащиеся должны уметь: 

- использовать при решении учебных задач названия и последовательность чисел в пределах 1 000 

(с какого числа начинается натуральный ряд чисел, как образуется каждое следующее число в этом ря-

ду); 

- объяснять, как образуется каждая следующая счётная единица; 

- использовать при решении учебных задач единицы измерения длины (мм, см, дм, м, км),  массы 

(кг, центнер), площади (см
2
, дм

2
, м

2
), времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век) и 

соотношение между единицами измерения каждой из величин; 

- использовать при решении учебных задач формулы площади и периметра прямоугольника 

(квадрата); 

- пользоваться для объяснения и обоснования своих действий изученной математической терми-

нологией; 

- читать, записывать и сравнивать числа в пределах 1 000; 

- представлять любое трёхзначное число в виде суммы разрядных слагаемых; 

- выполнять устно умножение и деление чисел в пределах 100 (в том числе и деление с остатком); 

- выполнять умножение и деление с  0 ;  1; 10; 100; 

- осознанно следовать алгоритмам  устных вычислений при сложении, вычитании, умножении и 

делении трёхзначных чисел, сводимых к вычислениям в пределах 100, и алгоритмам письменных  вы-

числений при сложении, вычитании, умножении и делении чисел в остальных случаях; 

- осознанно следовать алгоритмам  проверки вычислений; 

- использовать при вычислениях и решениях различных задач распределительное свойство умно-
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жения и деления относительно суммы (умножение и деление суммы на число), сочетательное свойство 

умножения для рационализации вычислений; 

- читать числовые и буквенные выражения, содержащие не более двух действий с использованием 

названий компонентов; 

- решать задачи в 1–2 действия на все арифметические действия арифметическим способом (с 

опорой на схемы, таблицы, краткие записи и другие модели); 

- находить значения выражений в 2–4 действия; 

- использовать знание соответствующих формул площади и периметра прямоугольника (квадрата) 

при решении различных задач; 

- использовать знание зависимости между компонентами и результатами действий при решении 

уравнений вида а ± х = b; а ∙  х = b; а : х = b; 

- строить на клетчатой бумаге прямоугольник и квадрат по заданным длинам сторон; 

- сравнивать величины по их числовым значениям; выражать данные величины в изученных еди-

ницах измерения; 

- определять время по часам с точностью до минуты; 

- сравнивать и упорядочивать объекты по разным признакам: длине, массе, объёму; 

Предметными результатами изучения курса «Математика» в 4-м классе являются формирование 

следующих умений.  

Учащиеся должны уметь: 

- использовать при решении различных задач название и последовательность чисел в натуральном 

ряду в пределах 1 000 000 (с какого числа начинается этот ряд, как образуется каждое следующее число 

в этом ряду); 

- объяснять, как образуется каждая следующая счётная единица; 

- использовать при решении различных задач названия и последовательность разрядов в записи 

числа; 

- использовать при решении различных задач названия и последовательность первых трёх классов; 

- рассказывать, сколько разрядов содержится в каждом классе; 

- объяснять соотношение между разрядами; 

- использовать при решении различных задач и обосновании своих действий знание о количестве 

разрядов, содержащихся в каждом классе; 

- использовать при решении различных задач и 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 позицион-

ности десятичной системы счисления; 

- использовать при решении различных задач знание о единицах измерения величин (длина, масса, 

время, площадь), соотношении 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 1 000 000) в случаях, сводимых к вычислениям в пре-

делах 100, и письменные вычисления в остальных случаях, выполнять проверку правильности вычисле-

ний; 

- выполнять умножение и деление с 1 000; 

- решать простые и составные задачи, раскрывающие смысл арифметических действий, отноше-

ния 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 направ-

лениях; 

- 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 дей-



137 
 

ствий; 

- осознанно пользоваться алгоритмом нахождения значения выражений с одной переменной при 

заданном значении переменных; 

- использовать знание зависимости между компонентами и результатами действий сложения, вы-

читания, умножения, деления при решении уравнений вида: a ± x = b; x – a = b ; a ∙ x = b; a : x = b; x : a = 

b; 

- уметь сравнивать значения выражений, содержащих одно действие; понимать и объяснять, как 

изменяется результат сложения, вычитания, умножения и деления в зависимости от изменения одной из 

компонентов 

- выделять из множества треугольников прямоугольный и тупоугольный, равнобедренный и рав-

носторонний треугольники; 

- строить окружность по заданному радиусу; 

- распознавать геометрические фигуры: точка, линия (прямая, кривая), отрезок, ломаная, много-

угольник и его элементы (вершины, стороны, углы), в том числе треугольник, прямоугольник (квадрат), 

угол, круг, окружность (центр, радиус); 

 

Содержание учебного курса  

Числа и величины 

Счёт предметов. Образование, название и запись чисел от 0 до 1 000 000. Десятичные единицы 

счёта. Разряды и классы. Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. 

Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин. Единицы измерения величин: массы (грамм, килограмм, центнер, тонна); вме-

стимости (литр), времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век). Соотношения между 

единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных величин. Доля ве-

личины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная).  

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Знаки действий. Названия компонентов и результа-

тов арифметических действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Взаимосвязь арифметических 

действий (сложения и вычитания, сложения и умножения, умножения и деления). Нахождение неиз-

вестного 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 выраже-

ния. Использование свойств арифметических действий и правил о порядке выполнения действий в чис-

ловых выражениях. Алгоритмы письменного сложения и вычитания многозначных чисел, умножения и 

деления многозначных чисел на однозначное, двузначное и трёхзначное число. Способы проверки пра-

вильности вычислений (обратные действия, взаимосвязь компонентов и результатов действий, прикид-

ка 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 значени-

ях входящих в них букв. Использование буквенных выражений при формировании обобщений, при рас-

смотрении умножения 1 и 0 (1 ∙ а = а, 0 ∙ с = 0 и др.). Уравнение. Решение уравнений (подбором значе-

ния неизвестного, на основе соотношений между целым и частью, на основе взаимосвязей между ком-

понентами и результатами арифметических действий). 

Работа с текстовыми задачами 

Задача. Структура задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом. Планирование хо-

да решения задач. 

Текстовые задачи, раскрывающие смысл арифметических действий (сложение, вычитание, умно-

жение 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 мате-

риала при изготовлении предметов (расход на один предмет, количество предметов, общий расход) и 
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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 треугольни-

ков по соотношению длин сторон: разносторонний, равнобедренный (равносторонний).  

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

Использование чертёжных инструментов (линейка, угольник, циркуль) для выполнения построе-

ний. 

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, деци-

метр, 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, квадрат-

ный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр, квадратный километр). Точное и приближён-

ное (с помощью палетки) измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади прямо-

угольника (квадрата). 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением величин; ана-

лиз и представление информации в разных формах: таблицы, столбчатой диаграммы. Чтение и заполне-

ние 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 алго-

ритма (плана) поиска информации. 

Построение простейших логических высказываний с помощью логических связок и слов («вер-

но/неверно, что …», «если …, то …», «все», «каждый» и др.). 

 

1-й класс 

(4 часа в неделю, всего – 132 ч) 

Общие понятия. 

Признаки предметов. 

Свойства (признаки) предметов: цвет, форма, размер, назначение, материал, общее название. 

Выделение предметов из группы по заданным свойствам, сравнение предметов, разбиение пред-

метов на группы (классы) в соответствии с указанными свойствами. 

Отношения. 

Сравнение групп предметов. Равно, не равно, столько же. 

Числа и операции над ними. 

Числа от 1 до 10. 

Числа от 1 до 9. Натуральное число как результат счёта и мера величины.  
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Состав чисел от 2 до 9. Сравнение чисел, запись отношений между числами. Числовые равенства, 

неравенства. Последовательность чисел. Получение числа прибавлением 1 к предыдущему числу, вычи-

танием 1 из числа, непосредственно следующего за ним при счёте. 

Ноль. Число 10. Состав числа 10. 

Числа от 1 до 20. 

Устная и письменная нумерация чисел от 1 до 20. Десяток. Образование и название чисел от 1 до 

20. Модели чисел. 

Чтение и запись чисел. Разряд десятков и разряд единиц, их место в записи чисел. 

Сравнение чисел, их последовательность. Представление числа в виде суммы разрядных слагае-

мых. 

Сложение и вычитание в пределах десяти. 

Конкретный смысл и названия действий сложения и вычитания. Знаки + (плюс),  

- (минус), = (равно). 

Сложение и вычитание чисел в пределах 10. Компоненты сложения и вычитания. Взаимосвязь 

операций сложения и вычитания. 

Переместительное свойство сложения. Приёмы сложения и вычитания. 

Табличные случаи сложения однозначных чисел. Соответствующие случаи вычитания. 

Понятия «увеличить на ...», «уменьшить на ...», «больше на ...», «меньше на ...». 

Сложение и вычитание чисел в пределах 20. 

Алгоритмы сложения и вычитания однозначных чисел с переходом через разряд. Табличные слу-

чаи сложения и вычитания чисел в пределах 20. (Состав чисел от 11 до 19.) 

Величины и их измерение. 

Величины: длина, масса, объём и их измерение. Общие свойства величин. 

Единицы измерения величин: сантиметр,  килограмм, литр. 

Текстовые задачи. 

Задача, её структура. Простые и составные текстовые задачи: 

а) раскрывающие смысл действий сложения и вычитания; 

б) задачи, при решении которых используются понятия «увеличить на ...», «уменьшить на ...»; 

Элементы геометрии. 

Точка. Линии: прямая, кривая. Отрезок. Ломаная. Многоугольники как замкнутые ломаные: тре-

угольник, четырёхугольник, прямоугольник, квадрат. Круг, овал.  

Вычисление длины ломаной как суммы длин её звеньев. 

Вычисление суммы длин сторон прямоугольника и квадрата без использования термина «пери-

метр». 

Элементы алгебры. 

Равенства, неравенства, знаки «=», «>»; «<». Числовые выражения. Чтение, запись, нахождение 

значений выражений. Равенство и неравенство. 

Занимательные и нестандартные задачи. 

Числовые головоломки, арифметические ребусы. Арифметические лабиринты, математические 

фокусы. Задачи на разрезание и составление фигур. Задачи с палочками. 

Итоговое повторение. 

2-й класс 

(4 часа в неделю, всего – 136 ч) 

 

Числа и операции над ними. 

Числа от 1 до 100. 

Десяток. Счёт десятками. Образование и название двузначных чисел. Модели двузначных чисел. 

Чтение и запись чисел. Сравнение двузначных чисел, их последовательность. Представление двузнач-

ного числа в виде суммы разрядных слагаемых. 

Устная и письменная нумерация двузначных чисел. Разряд десятков и разряд единиц, их место в 

записи чисел. 

Сложение и вычитание чисел. 

Операции сложения и вычитания. Взаимосвязь операций сложения и вычитания 



140 
 

Изменение результатов сложения и вычитания в зависимости от изменения компонент. Свойства 

сложения и вычитания. Приёмы рациональных вычислений. 

Сложение и вычитание двузначных чисел, оканчивающихся нулями. 

Устные и письменные приёмы сложения и вычитания чисел в пределах 100. 

Алгоритмы сложения и вычитания. 

Умножение и деление чисел. 

Нахождение суммы нескольких одинаковых слагаемых и представление числа в виде суммы оди-

наковых слагаемых. Операция умножения. Переместительное свойство умножения. 

Операция деления. Взаимосвязь операций умножения и деления. Таблица умножения и деления 

однозначных чисел. 

Величины и их измерение. 

Длина. Единица измерения длины – метр. Соотношения между единицами измерения длины. 

Перевод именованных чисел в заданные единицы (раздробление и превращение). 

Периметр многоугольника. Формулы периметра квадрата и прямоугольника. 

Цена, количество и стоимость товара. 

Время. Единица времени – час. 

Текстовые задачи. 

Простые и составные текстовые задачи, при решении которых используется: 

а) смысл действий сложения, вычитания, умножения и деления; 

в) разностное сравнение; 

Элементы геометрии. 

Обозначение геометрических фигур буквами. 

Острые и тупые углы. 

Составление плоских фигур из частей. Деление плоских фигур на части. 

Элементы алгебры. 

Переменная. Выражения с переменной. Нахождение значений выражений вида а ± 5; 4 –  а; при 

заданных числовых значениях переменной.  

Использование скобок для обозначения последовательности действий. Порядок действий в выра-

жениях, содержащих два и более действия со скобками и без них. 

Решение уравнений вида а ± х = b; х –  а = b; а –  х = b;  

Занимательные и нестандартные задачи. 

Логические задачи. Арифметические лабиринты, магические фигуры, математические фокусы. 

Задачи на разрезание и составление фигур. Задачи с палочками. 

Итоговое повторение. 

3-й класс 

(4 часа в неделю, всего – 136 ч) 

Числа и операции над ними. 

Числа от 1 до 1 000. 

Сотня. Счёт сотнями. Тысяча. Трёхзначные числа. Разряд сотен, десятков, единиц. Разрядные сла-

гаемые. Чтение и запись трёхзначных чисел. Последовательность чисел. Сравнение чисел. 

Дробные числа. 

Доли. Сравнение долей, нахождение доли числа. Нахождение числа по доле. 

Сложение и вычитание чисел. 

Операции сложения и вычитания над числами в пределах 1 000. Устное сложение и вычитание чи-

сел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100. Письменные приёмы сложения и вычитания трёх-

значных чисел. 

Умножение и деление чисел в пределах 100. 

Операции умножения и деления над числами в пределах 100. Распределительное свойство умно-

жения и деления относительно суммы (умножение и деление суммы на число). Сочетательное свойство 

умножения. Использование свойств умножения и деления для рационализации вычислений. Внетаб-

личное умножение и деление. Деление с остатком. Проверка деления с остатком. Изменение результа-

тов умножения и деления в зависимости от изменения компонент. Операции умножения и деления над 

числами в пределах 1000. Устное умножение и деление чисел в случаях, сводимых к действиям в пре-
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делах 100; умножение и деление на 100. Письменные приёмы умножения трёхзначного числа на одно-

значное. Запись умножения «в столбик». Письменные приёмы деления трёхзначных чисел на однознач-

ное. Запись деления «уголком». 

Величины и их измерение. 

Время. Единицы измерения времени: секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год. Соотноше-

ния между единицами измерения времени. Календарь. 

Длина. Единицы длины: 1 мм, 1 км. Соотношения между единицами измерения длины. 

Масса. Единица измерения массы: центнер. Соотношения между единицами измерения массы. 

Скорость, расстояние. Зависимость между величинами: скорость, время, расстояние. 

Текстовые задачи. 

Решение простых и составных текстовых задач. 

Элементы алгебры. 

Решение уравнений вида: х ± а = с ± b; а –  х = с ± b; х ± a = с ∙ b; а –  х = с : b; х : а = с ± b ; а  ∙  х  = 

с ± b ; а  : х  = с ∙  b  и т.д. 

Занимательные и нестандартные задачи.  

Логические задачи.  

Итоговое повторение. 

4-й класс 

(4 часа в неделю, всего – 136 ч) 

Числа и операции над ними. 

Дробные числа. 

Нахождение части числа. Нахождение числа по его части. 

Числа от 1 до 1 000 000. 

Числа от 1 до 1 000 000. 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. Сравне-

ние чисел. 

Числа от 1 до 1 000 000 000. 

Устная и письменная нумерация многозначных чисел. 

Сложение и вычитание чисел. 

Операции сложения и вычитания над числами в пределах от 1 до 1 000 000. Приёмы рациональ-

ных вычислений. 

Умножение и деление чисел. 

Умножение и деление чисел на 10, 100, 1 000. 

Умножение и деление чисел, оканчивающихся нулями. Устное умножение и деление чисел на од-

нозначное число в случаях, сводимых к действиям в пределах 100. 

Письменное умножение и деление на однозначное число. 

Умножение и деление на двузначное и трёхзначное число. 

Величины и их измерение. 

Оценка площади. Площади составных фигур. Новые единицы площади: мм
2
, км

2
.   

Функциональные зависимости между группами величин: скорость, время, расстояние; цена, коли-

чество, стоимость;  Формулы, выражающие эти зависимости. 

Текстовые задачи. 

. Встречное движение и движение в противоположном направлении.  

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 дей-

ствий.  

Занимательные и нестандартные задачи. 

Математические игры. 

Итоговое повторение.  
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Тематическое планирование 
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Материально-техническое обеспечение 

 

Наименование объектов и средств материально-

технического обеспечения 

Коли-

чество 

Примечания 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

Учебно-методические комплекты (УМК) для 1-4 классов 

(программы, учебники, рабочие тетради и др.) 

Примерная программа начального общего образования по 

математике 

К 

 

Д 

Комплектуется на ос-

нове федерального пе-

речня учебников, ре-

комендованных (до-

пущенных) Минобрна-

уки РФ 

Печатные пособия 

Демонстрационный материал (картинки предметные, 

таблицы) в соответствии с основными темами программы 

обучения. 

Карточки с заданиями по математике для 1-4 классов 

Д 

 

 

П 

Многоразового ис-

пользования 

Репродукции картин в соответствии с тематикой и вида-

ми работы, указанными в программе и методических по-

собиях по русскому языку. 

Д  

Компьютерные и информационно-коммуникативные средства 

Цифровые информационные инструменты источники (по 

основным темам программы): электронные справочные и 

учебные пособия, виртуальные лаборатории (изучение 

процесса движения, работы; геометрическое конструиро-

вание и моделирование и др.) 

П При наличии необхо-

димых технических 

условий 

Технические средства обучения 

Классная доска с набором приспособлений для крепления 

таблиц. 

Магнитная доска. 

Телевизор (по возможности). 

Видеомагнитофон/видеоплеер (по возможности). 

Мультимедийный проектор (по возможности). 

Экспозиционный экран (по возможности). 

Компьютер (по возможности). 

Сканер (по возможности). 

Принтер лазерный (по возможности). 

Д 

 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д/П 

Д 

 

 

 

С диагональю не менее 

72 см 

 

Размер не менее 

150/150 см 



147 
 

Принтер струйный цветной (по возможности). 

Фотокамера цифровая (по возможности). 

Видеокамера цифровая со штативом (по возможности). 

Д 

Д 

Д 

Д 

Демонстрационные пособия 

Объекты, предназначенные для демонстрации счёта: от 1 

до 10; от 1 до 20; от 1 до 100. 

Наглядные пособия для изучения состава чисел (в том 

числе карточки с цифрами и другими знаками). 

Демонстрационные измерительные инструменты и при-

способления (размеченные и неразмеченные линейки, 

циркули, транспортиры, наборы угольников, мерки). 

Демонстрационные пособия для изучения геометриче-

ских величин (длины, периметра, площади): палетка, 

квадраты (мерки) и др. 

Демонстрационные пособия для изучения геометриче-

ских фигур: модели геометрических фигур и тел; раз-

вёртки геометрических тел. 

Демонстрационная таблица умножения, таблица Пифаго-

ра (пустая и заполненная). 

Д 

 

 

 

 

Д 

 

 

Д 

 

 

Д 

С возможностью де-

монстрации (специ-

альные крепления, 

магниты) на доске 

(подставке, стенде) 

С возможностью вы-

полнения построений и 

измерений на доске (с 

использованием мела 

или маркера) 

С возможностью де-

монстрации (специ-

альные крепления, 

магниты) на доске 

(подставке, стенде) 

Размером не менее 1/1 

м с возможностью 

крепления карточек 

(письма маркерами и 

т.д.) 

Экранно-звуковые пособия 

Видеофрагменты и другие информационные объекты 

(изображения, аудио- и видеозаписи), отражающие ос-

новные темы курса математики. 

Д При наличии техниче-

ских средств 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

Объекты (предметы), предназначенные для счёта: от 1 до 

10; от 1 до 20; от 1 до 100. 

Пособия для изучения состава чисел (в том числе карточ-

ки с цифрами и другими знаками). 

Учебные пособия для изучения геометрических величин 

(длины, периметра, площади): палетка, квадраты (мерки) 

и др. 

Учебные пособия для изучения геометрических фигур, 

геометрического конструирования: модели геометриче-

ских фигур и тел; развёртки геометрических тел 

К 

 

К 

 

К 

 

 

К 

Размер каждого объек-

та для счёта (фишки, 

бусины, блоки, палоч-

ки) не менее 5см. 
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Игры и игрушки 

Настольные развивающие игры. 

Конструкторы. 

Электронные игры развивающего характера. 

Ф 

Ф 

Ф 

При наличии техниче-

ских  условий и 

средств 

Оборудование класса 

Ученические столы одно- и двухместные с комплектом 

стульев. 

Стол учительский с тумбой. 

Шкафы для хранения учебников, дидактических матери-

алов, пособий и пр. 

Настенные доски для вывешивания иллюстративного ма-

териала. 

Подставка для книг, держатели для схем и таблиц и т.п. 

К 

Д 

Д 

 

Д 

 

Д 

 

 

2.2.7. Окружающий мир 

 

Пояснительная записка 

Специфика предмета «Окружающий мир» состоит в том, что он, имея ярко выраженный интегра-

тивный характер, соединяет в равной мере природоведческие, географические, обществоведческие, ис-

торические и другие знания и дает обучающемуся возможность ознакомления с естественными и соци-

альными науками. Это обеспечивает целостное и системное видение мира в его важнейших взаимосвя-

зях. 

Цель изучения курса «Окружающий мир» в начальной школе — формирование целостной картины 

мира и осознание места в нем человека на основе единства рационально-научного познания и эмоцио-

нально-ценностного осмысления ребёнком личного опыта общения с людьми и природой; духовно-

нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях культурного  и конфесси-

онального многообразия российского общества. 

Значение курса «Окружающий мир» состоит в том, что в ходе его изучения школьники овладевают 

практико-ориентированными знаниями для развития их экологической и культурологической грамотно-

сти и соответствующих ей компетенций: умения использовать разные методы познания, соблюдать  

правила поведения в природе и обществе, способность оценивать свое место в окружающем мире, 

участвовать в его созидании и др. 

 

Общая характеристика учебного курса 

      Отбор содержания курса «Окружающий мир» осуществлён на основе следующих ведущих идей:  

1) идея многообразия мира;  

2) идея целостности мира;  

3) идея уважения к миру.  

      Многообразие как форма существования мира ярко проявляет себя и в природной, и в социальной 

сфере. На основе интеграции естественно-научных, географических, исторических сведений в курсе 

выстраивается яркая картина действительности, отражающая многообразие природы и культуры, видов 

человеческой деятельности, стран и народов.     

      Особое внимание уделяется знакомству младших школьников с природным многообразием, которое 

рассматривается и как самостоятельная ценность, и как условие, без которого невозможно 

существование человека, удовлетворение его материальных и духовных потребностей.  
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       Фундаментальная идея целостности мира также последовательно реализуется в курсе; её 

реализация осуществляется через раскрытие разнообразных связей: между неживой природой и живой, 

внутри живой природы, между природой и человеком. В частности, рассматривается значение каждого 

природного компонента в жизни людей, анализируется положительное и отрицательное воздействие 

человека на эти компоненты. Важнейшее значение для осознания детьми единства природы и общества, 

целостности самого общества, теснейшей взаимозависимости людей имеет включение в программу 

сведений из области экономики, истории, современной социальной жизни, которые присутствуют в 

программе каждого класса.  

      Уважение к миру — это своего рода формула нового отношения к окружающему, основанного на 

признании самоценности сущего, на включении в нравственную сферу отношения не только к другим 

людям, но и к природе, к рукотворному миру, к культурному достоянию народов России и всего 

человечества.  

      В основе методики преподавания курса «Окружающий мир» лежит проблемно-поисковый подход, 

обеспечивающий «открытие» детьми нового знания и активное освоение различных способов познания 

окружающего. При этом используются разнообразные методы и формы обучения с применением 

системы средств, составляющих единую информационно-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 экологических связей с помощью графических и динамических 

схем (моделей); 3) эколого-этическая деятельность, включающая анализ собственного отношения к 

миру природы и поведения в нём, оценку поступков других людей, выработку соответствующих норм и 

правил, которая осуществляется с помощью специально разработанной книги для чтения по 

экологической этике.  

      Учебный курс «Окружающий мир» занимает особое место среди учебных предметов начальной 

школы. Образно говоря, это то, что «всегда с тобой», поскольку познание детьми окружающего мира не 

ограничивается рамками урока. Оно продолжается постоянно в школе и за её стенами. Сам учебный 

курс является своего рода системообразующим стержнем этого процесса. Вот почему важно, чтобы 

работа с детьми, начатая на уроках, продолжалась в той или иной форме и после их окончания, во 

внеурочной деятельности. Учителю следует также стремиться к тому, чтобы родители учащихся в 

повседневном общении со своими детьми, поддерживали их познавательные инициативы, 

пробуждаемые на уроках. Это могут быть и конкретные задания для домашних опытов и наблюдений, 

чтения и получения информации от взрослых.  

 

Описание места учебного курса в учебном плане 

    Согласно базисному плану образовательных учреждений РФ на изучение предмета «Окружающий 

мир» в начальной школе выделяется 270ч, из них в 1 классе 66ч (2ч в неделю, 33 учебные недели), во 2, 

3 и 4 классах по 68ч (2ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе). 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного курса  

 • Природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни человека и общества.  

• Культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всём многообразии её форм.  

• Наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление к истине, к познанию 

закономерностей окружающего мира природы и социума.  
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• Человечество как многообразие народов, культур, религий. в Международное сотрудничество как 

основа мира на Земле.  

• Патриотизм как одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающейся в любви к России, 

народу, малой родине, в осознанном желании служить Отечеству.  

• Семья как основа духовно-нравственного развития и воспитания личности, залог преемственности 

культурно-ценностных традиций народов России от поколения к поколению и жизнеспособности 

российского общества.  

• Труд и творчество как отличительные черты духовно и нравственно развитой личности.  

• Здоровый образ жизни в единстве составляющих: здоровье физическое, психическое, духовно- и 

социально-нравственное.  

• Нравственный выбор и ответственность человека в отношении к природе, историко-культурному 

наследию, к самому себе и окружающим людям.  

Личностные, метапредметные и предметные результаты  

освоения учебного предмета 

Личностными  результатами изучения курса «Окружающий мир» являются: 

• осознание себя жителем планеты Земля, чувство ответственности за сохранение её природы; 

• осознание и принятие базовых общечеловеческих ценностей, сформированность нравственных 

представлений и этических чувств; культура поведения и взаимоотношений с окружающими; 

• установка на безопасный здоровый образ жизни; ежедневную физическую культуру и закаливание. 

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

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

формирование ценностей многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентации. 

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

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

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

4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире. 

5.  Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения. 

6. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе. 

7. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

8. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей. 

9. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, 

умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

10. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творче-

скому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметными  результатами изучения курса «Окружающий мир» являются: 

• способность регулировать собственную деятельность, направленную на познание окружающей 

действительности и внутреннего мира человека; 

• способность осуществлять информационный поиск для выполнения учебных задач; 

• осознание правил и норм взаимодействия со взрослыми и сверстниками в сообществах разного ти-

па (класс, школа, семья, учреждение культуры и пр.); 

      • способность работать с моделями изучаемых объектов и явлений окружающего мира. 

1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств её осуществления. 

2. Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

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

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее эффективные 

способы достижения результата. 
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4. Формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 

5. Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии. 

6. Использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач. 

7.  Активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий для решения коммуникативных и познавательных задач. 

8. Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

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

интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета «Окружающий мир». 

9. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

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

рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

10. Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

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

аргументировать свою точку зрения и оценку событий. 

11. Определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении 

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

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

12. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с 

содержанием учебного предмета «Окружающий мир». 

13. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

14. Умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в 

том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета «Окружающий 

мира». 

Предметными  результатами изучения предмета «Окружающий мир» являются: 

• усвоение первоначальных сведений о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений, 

характерных для природной и социальной действительности  

 • владение базовым понятийным аппаратом (доступным для осознания младшим школьником), не-

обходимым для дальнейшего образования в области естественно-научных и социальных дисциплин; 

• умение наблюдать, исследовать явления окружающего мира, выделять характерные особенности 

природных объектов, описывать и характеризовать факты и события культуры, истории общества. 

1. Понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 

национальные свершения, открытия, победы. 

2. Сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, истории, 

культуре, природе нашей страны, её современной жизни. 

3.  Осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, 

элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего 

поведения в природной и социальной среде. 

4. Освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, измерение, 

опыт, сравнение, классификация и др. с получением информации из семейных архивов, от окружающих 

людей, в открытом информационном пространстве). 

5. 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, со-

зданные человеком.Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные разме-

ры и др.).Примеры явлений природы: смена времен года, снегопад, листопад, перелеты птиц, смена 

времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза.  
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Вещество — то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разнообразие веществ в окру-

жающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ.  Твёрдые тела, жидкости, газы. 

Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами. Работа с цифровым микроско-

пом. 

Звёзды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего живого 

на Земле. Земля — планета, общее представление о форме и размерах Земли. Глобус как модель Земли. 

Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, расположение на глобусе и карте. Важ-

нейшие природные объекты своей страны, района. Ориентирование на местности. Компас. Датчик рас-

стояния. 

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Времена года, их осо-

бенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца как причина смены времён года. 

Смена времён года в родном крае на основе наблюдений. 

Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Наблюдение за погодой 

своего края.  Предсказание погоды и его значение в жизни людей. 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, условное обо-

значение равнин и гор на карте).Особенности поверхности родного края (краткая характеристика на ос-

нове наблюдений). 

Водоёмы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование человеком. Водоёмы 

родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений).  

Воздух — смесь газов. Свойства воздуха.Значение воздуха для растений, животных, человека.  

Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, значение для живых организ-

мов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. 

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей к полезным 

ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2—3 примера). 

Почва, её состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека. 

Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). Условия, не-

обходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста растений, фиксация из-

менений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные растения. Роль растений в природе и 

жизни людей, бережное отношение человека к растениям. Растения родного края, названия и краткая 

характеристика на основе наблюдений. 

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов.  

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, тепло, пи-

ща). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания разных животных (хищные, 

растительноядные, всеядные). Размножение животных (насекомые, рыбы, птицы, звери). Дикие и до-

машние животные. Роль животных в природе и жизни людей, бережное отношение человека к живот-

ным. Животные родного края, названия, краткая характеристика на основе наблюдений. 

Лес, луг, водоём — единство живой и неживой природы  (солнечный свет, воздух, вода, почва, рас-

тения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном сообществе: растения — пища и 

укрытие для животных; животные — распространители плодов и семян растений. Влияние человека 

на природные сообщества. Природные сообщества родного края (2—3 примера на основе наблюдений). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат, растительный и 

животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на природу изучаемых зон, охрана 

природы). 

Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и эстетическое зна-

чение природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни природы посредством практиче-

ской деятельности. Народный календарь (приметы, поговорки, пословицы), определяющий сезонный 

труд людей. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том числе на приме-

ре окружающей местности). Правила поведения в природе. Охрана природных богатств: воды, воздуха, 

полезных ископаемых, растительного и животного мира. Заповедники, национальные парки, их роль в 

охране природы. Красная книга России, её значение, отдельные представители растений и животных 

Красной книги. Посильное участие в охране природы. Личная ответственность каждого человека за со-

хранность природы. 
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Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-двигательная, пищевари-

тельная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их роль в жизнедеятельности организма. 

Гигиена систем органов. Измерение температуры тела человека, частоты пульса. Личная ответствен-

ность каждого человека за состояние своего здоровья и здоровья окружающих его людей. Внимание, 

забота, уважительное отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья. 

  Человек и общество 

Общество — совокупность людей, которые объединены общей культурой и  связаны друг с другом 

совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-нравственные и культурные ценности — осно-

ва жизнеспособности общества. 

Человек — член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как складывается и 

развивается культура общества и каждого ее члена. Общее представление о вкладе в культуру человече-

ства традиций и религиозных воззрений разных народов. Взаимоотношения человека с другими людь-

ми. Культура общения с представителями разных национальностей, социальных групп и индивидуаль-

ных особенностей: проявление уважения, взаимопомощи, умения прислушиваться к чужому мнению. 

Внутренний мир человека: общее представление о человеческих свойствах и качествах.  

Семья — самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в семье и вза-

имопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о детях, престарелых, боль-

ных — долг каждого человека. Хозяйство семьи. Родословная. Имена и фамилии членов семьи. Состав-

ление схемы родословного древа, истории семьи. Духовно-нравственные ценности в семейной культуре 

народов России и мира. 

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. Оценка великой 

миссии учителя в культуре народов России и мира.  Классный, школьный коллектив, совместная учеба, 

игры, отдых. Составление режима дня школьника. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. Правила 

взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в школе и других общественных 

местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо владеющим русским языком, помощь им ори-

ентации в учебной среде и окружающей обстановке.  

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая ценность в 

культуре народов России и мира. Профессии людей.  Личная ответственность человека за результаты 

своего труда и профессиональное мастерство. 

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и водный транспорт. 

Правила пользования транспортом. Средства связи: почта, телеграф, телефон, электронная почта, 

аудио- и видео- чаты, форум.  

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. Избирательность при 

пользовании средствами массовой информации в целях сохранения духовно-нравственного здоровья. 

Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание понятий Родина, 

Отечество, Отчизна. Государственная символика России: Государственный герб России, Государствен-

ный флаг России, Государственный гимн России; правила поведения при прослушивании гимна. Кон-

ституция — Основной закон Российской Федерации. Права ребенка.  

Президент Российской Федерации — глава государства. Ответственность главы государства за со-

циальное и духовно-нравственное благополучие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и упрочения ду-

ховно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, Рождество, День защитника Отече-

ства, 8 марта, День весны и труда, День победы, День России, День защиты детей, День народного 

единства, День Конституции. Оформление плаката, или стенной газеты, или создание гипермедиа-

сообщения  к общественному празднику. 

Россия на карте, государственная граница России.  

Москва — столица России. Святыни Москвы — святыни России. Достопримечательности Москвы: 

Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. Характеристика отдельных исторических событий, свя-

занных с Москвой (основание Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы. Расположение на 

карте. 
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Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник Петру I — 

Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Золотого кольца России (по выбору). Свя-

тыни городов России.  

Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, характерные осо-

бенности быта (по выбору). Основные религии народов России: православие, ислам, иудаизм, буддизм. 

Уважительное отношение к своему и другим народам, их религии, культуре, истории. Проведение спор-

тивного праздника на основе традиционных детских игр народов своего края. 

Родной край — частица России. Родной город (село), регион (область, край, республика): название, 

основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные комплексы и пр. Особенности труда лю-

дей родного края, профессии. Названия разных народов, проживающих в данной местности, их обычаи, 

характерные особенности быта. Важные сведения из истории родного края. Святыни родного края.  

Проведение дня памяти выдающегося земляка. 

История Отечества. Счёт лет в истории. Наиболее важные и яркие события общественной и куль-

турной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, Московское государство, Россий-

ская империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, труда, духовно-нравственных и культур-

ных традиций людей в разные исторические времена. Выдающиеся люди разных эпох как носители ба-

зовых национальных ценностей. Охрана памятников истории и культуры. Посильное участие в охране 

памятников истории и культуры своего края. Личная ответственность каждого человека за сохранность 

историко-культурного наследия своего края. 

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, религий на Земле. 

Знакомство с 3—4 (несколькими) странами (с контрастными особенностями): название, расположе-

ние на политической карте, столица, главные достопримечательности. 

Правила безопасной жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. Физическая 

культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления здоровья. Личная ответ-

ственность каждого человека за сохранение и укрепление своего физического и нравственного здоро-

вья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь при лёгких травмах (ушиб, порез, ожог), 

обмораживании, перегреве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоёме в разное 

время года. Правила противопожарной безопасности, основные правила обращения с газом, электриче-

ством, водой. 

Правила безопасного поведения в природе. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг каждого человека. 
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Тематическое планирование 
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Материально-техническое обеспечение 

 

Наименование объектов и средств материально-

технического обеспечения 

Ко

личе-

ство 

Примечания 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

Учебно-методические комплекты для 1-4 классов 

(программы, учебники, рабочие тетради, хрестоматии и 

др.) 

Примерная программа начального общего образова-

ния по окружающему миру 

Научно-популярные, художественные книги для чте-

ния (в соответствии с основным содержанием обучения) 

Детская справочная литература (справочники, атла-

сы-определители, энциклопедии) об окружающем мире 

(природе, труде людей, общественных явлениях и пр.) 

Методические пособия для учителя 

К 

Д 

 

П 

П 

 

Д 

Комплектуется 

на основе федераль-

ного перечня учеб-

ников, рекомендо-

ванных (допущен-

ных) Минобрнауки 

РФ 

Печатные пособия 

Таблицы природоведческого и обществоведческого 

содержания в соответствии с программой обучения. 

Плакаты по основным темам естествознания – маг-

нитные или иные (природные сообщества леса, луга, бо-

лота, озера и т.п.) 

Портреты выдающихся людей России (политических 

деятелей, военачальников, писателей, поэтов, композито-

ров и др.) 

Географические и исторические настенные карты 

Атлас географических и исторических карт 

Иллюстративные материалы (альбомы, комплекты 

открыток и др.) 

Д 

 

Д 

 

 

Д 

 

 

Д 

К 

Ф 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Например, ре-

продукции картин 

Компьютерные и информационно-коммуникативные средства 

Мультимедийные (цифровые) инструменты и образо- Ф  
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вательные ресурсы, соответствующие содержанию обу-

чения, обучающие программы по предмету 

Технические средства обучения 

Классная доска с набором приспособлений для креп-

ления таблиц, постеров и картинок. 

Телевизор (по возможности). 

Видеомагнитофон/видеоплеер (по возможности). 

Аудиоцентр/магнитофон. 

Диапроектор. 

Мультимедийный проектор (по возможности). 

Экспозиционный экран (по возможности). 

Компьютер (по возможности). 

Сканер (по возможности). 

Принтер лазерный (по возможности). 

Принтер струйный цветной (по возможности). 

Фотокамера цифровая (по возможности). 

Видеокамера цифровая со штативом (по возможно-

сти). 

Д 

 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

 

 

С диагональю не 

менее 72 см 

 

 

 

Размер не менее 

150/150 см 

Экранно-звуковые пособия 

Аудиозаписи в соответствии с содержанием обучения 

Видеофильмы по предмету 

Д 

Д 

Фрагменты му-

зыкальных произве-

дений, записи голо-

сов птиц и др. 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

Термометры для измерения температуры воздуха, во-

ды. 

Термометр медицинский. 

Лупа. 

Компас. 

Часы с синхронизированными стрелками. 

Микроскоп (по возможности цифровой). 

Лабораторное оборудование для проведения опытов и 

демонстраций в соответствии с содержанием обучения: 

для измерения весы (весы рычажные, весы пружинные, 

наборы равновесов и т.д.), изучения свойств звука (ка-

мертоны, наушники и т.д.), проведения наблюдений за 

погодой (флюгер, компас и т.д.), по экологии (фильтры, 

красители пищевые и т.д.), измерительные приборы и 

т.п.обучения). 

Рельефные модели (равнина, холм, гора, овраг). 

Модель «Торс человека с внутренними органами» 

Модели светофоров, дорожных знаков, средств 

транспорта. 

Муляжи овощей, фруктов, грибов (с учётом содержа-

ния  

Макеты архитектурных сооружений, исторических 

памятников и т.п. 

К 

Д 

К 

К 

Д 

Д 

К/Ф 

 

 

 

 

 

 

 

Д/П 

Д/Ф 

Д 

 

Д 

П 

 

Натуральные объекты 

Коллекции полезных ископаемых. 

Коллекции плодов и семян растений. 

Гербарии культурных и дикорастущих растений (с 

учётом содержания обучения). 

Живые объекты (комнатные растения, животные) 

Ф/П 

Ф/П 

Ф/П 

 

Д 
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Игры и игрушки 

Наборы ролевых игр, игрушек и конструкторов (по 

темам: дом, зоопарк, ферма, транспорт, магазин и др.) 

Настольные развивающие игры по тематике предмета 

«Окружающий мир» (лото, игры-путешествия и пр.) 

Наборы карандашей, красок, альбомов для рисования. 

П 

 

П 

 

К 

 

Оборудование класса 

Ученические столы одно- и двухместные с комплек-

том стульев. 

Стол учительский с тумбой. 

Шкафы для хранения учебников, дидактических ма-

териалов, пособий и пр. 

Настенные доски для вывешивания иллюстративного 

материала. 

Подставка для книг, держатели для схем и таблиц и 

т.п. 

К 

 

Д 

Д 

 

Д 

 

Д 

В соответствии с 

санитарно-

гигиеническими 

нормами 

 
2.2.8.Основы религиозных культур и светской этики 

 

Пояснительная записка 

     Проблема религиозного образования, воспитания религиозной толерантности и идентификации под-

растающего поколения сегодня стоит очень остро и в целом  в мире, и в нашей стране в частности. 

Вполне очевидно, что религиозную составляющую наряду с наукой,  искусством, моралью и правом как 

важнейшую часть духовной культуры человечества невозможно оставить вне рамок школьной про-

граммы без существенного ущерба для качества образования, духовно-нравственного становления лич-

ности. 

В этой связи особо актуальным становится включение в школьную программу курса «Основы рели-

гиозных культур и светской этики», имеющего комплексный характер и представляющего пять важ-

нейших национальных духовных традиций – православие, ислам, буддизм, иудаизм, светскую этику. 

Учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» (далее — ОРКСЭ)  являет-

ся культурологическим и направлен на развитие у школьников  10-11 лет представлений о нравствен-

ных идеалах и ценностях, составляющих основу религиозных и светских традиций многонациональной 

культуры России, на понимание их значения в жизни современного общества, а также своей сопричаст-

ности к ним. 

Курс  включает 6 модулей: «Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», 

«Основы буддийской культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы мировых религиозных 

культур», «Основы светской этики» и  является    единой комплексной учебно-воспитательной 

системой. Все модули согласуются между собой по педагогическим целям, задачам, требованиям к 

достижениям конечных результатов, а также в системе содержательных, понятийных и ценностно-

смысловых связей с другими гуманитарными предметами начальной школы.   

Каждому обучающемуся в рамках освоения содержания учебного курса с его согласия и по выбору 

его родителей (законных представителей) предлагается для изучения один из шести учебных модулей. 

В образовательном учреждении МОУ Спас-Ильдинской ООШ на основе образовательных, культур-

ных и религиозных потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей), а также 

возможностей организации образовательного процесса определены модули учебного курса ОРКСЭ, 

предлагаемые для изучения: Основы православной культуры;  Основы светской этики. 

Цель учебного курса ОРКСЭ – формирование у младшего подростка мотиваций к осознанному 

нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций 

многонационального народа России, а также к диалогу с представителями других культур и 

мировоззрений. 

Задачи учебного курса ОРКСЭ: 

1.     знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, буддийской, иудейской 

культур, основами мировых религиозных культур и светской этики; 
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2.     развитие представлений младшего подростка о значении нравственных норм и ценностей; 

3.     обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, полученных 

обучающимися в начальной школе, и формирование у них ценностно-смысловых мировоззренческих 

основ, обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории и культуры при изучении 

гуманитарных предметов на ступени основной школы; 

4.     развитие способностей школьников к общению в полиэтнической и многоконфессиональной 

среде на основе взаимного уважения и диалога во имя общественного мира и согласия. 

 

Общая характеристика учебного курса 

Основное культурологическое понятие учебного курса – «Российская религиозно-культурная тра-

диция». Его можно рассматривать как категорию, интегрирующую в своем семантическом пространстве 

понятия «традиция», «религиозная традиция», «культурная традиция». 

Новый предмет призван актуализировать в содержании общего образования, смоделировать педаго-

гическими средствами российскую религиозно-культурную традицию, создать условия для приобщения 

к ней российских школьников. 

Отечественная религиозно-культурная традиция несовместима с унификацией содержания разных 

религий и этических учений. Ее принцип – общность в многообразии, «многоединство» – отражает 

культурную, социальную, этническую, религиозную сложность как нашей страны, так и современного 

мира.  

Отечественная религиозно-культурная традиция – общая духовная основа многонационального 

народа России – формируется исторически и актуализируется сегодня под воздействием ряда факторов: 

 общая историческая судьба народов России, исповедующих разные религии; 

 единое пространство современной общественной жизни, включающее общность государства, язы-

ка, образования, культуры, экономики, права, менталитета, развитую систему межличностных отношений; 

 множество общенациональных вызовов внутреннего и внешнего плана, содействующих кон-

солидации общества под угрозой его разрушения. 

Учебный курс содержательно раскрывает российскую религиозно-культурную традицию в пределах 

отведенного учебного времени с учетом образовательных возможностей младших подростков. 

Учебно-воспитательный процесс в границах учебного курса и системы межпредметных связей пе-

дагогически моделирует и содержательно раскрывает религиозно-культурную традицию России в ее 

самых общих этических основах. Сама национальная духовность в многообразии и глубине составляю-

щих ее религиозных и гуманистических традиций не исчерпывается им. Учебный курс – это введение в 

религиозно-культурную традицию России.  

Место учебного курса в учебном плане  

Курс, раскрывающий основы религиозных культур и светской этики, предлагается изучать в  4 классе 

с начала учебного года,  на переходной стадии от начальной к основной ступени общеобразовательной 

школы, в соответствии с  Приказом Министерства образования и науки №74 от 01 февраля 2012г. 

Курс рассчитан на 34 часа. По месту в учебном плане, и по содержанию он служит важным связую-

щим звеном между двумя этапами гуманитарного образования и воспитания школьников.  С одной сто-

роны, учебный курс ОРКСЭ дополняет обществоведческие аспекты предмета «Окружающий мир», с ко-

торым знакомятся учащиеся начальной школы. С другой стороны, этот курс предваряет начинающееся в 

5 классе изучение гуманитарных предметов: истории, литературы.   

В конце изучения курса предусмотрена подготовка и презентация творческих проектов на основе 

изученного материала. Проекты могут быть как индивидуальными, так и коллективными. На презента-

цию приглашаются родители. В ходе подготовки проекта учащиеся получают возможность обобщить 

ранее изученный материал, освоить его в творческой, деятельностной форме. Подготовка и презентация 

проекта позволяют оценить работу учащегося в целом и выставить ему итоговую оценку за весь курс. 

 

Ценностные ориентиры содержания учебного курса 

Образовательный процесс в рамках учебного курса и в системе метапредметных связей призван 

обобщить, систематизировать процессы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся в 

начальной школе, заложить основы их дальнейшего духовно-нравственного развития на ступенях ос-

новного и среднего (полного) общего образования.  
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Учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» направлен на: 

 обеспечение условий для усвоения обучающимися приоритетных традиционных морально-

нравственных идеалов, базовых национальных ценностей, моральных норм; 

 знакомство обучающихся с культурно-историческими основами традиционных религий и свет-

ской этики в России;  

 развитие представлений младшего подростка о значении нравственности и морали в жизни 

личности, семьи, общества; 

 обобщение знаний, понятий и представлений о духовности, нравственности, морали, получен-

ных обучающимися в младшей школе, и формирование у них ценностно-смысловых мировоз-

зренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории и культуры 

при изучении гуманитарных предметов на ступени основной школы.  

Учебный курс создает мировоззренческую и ценностную основу для интеграции разнопредметного 

гуманитарного учебного содержания в основной школе. Российскую историю, литературу, искусство 

легче понять и, следовательно, принять, зная их религиозно-культурологические основы, понимая те 

идеалы, ценности, жизненные приоритеты, которые разделяли и к которым стремились наши предки. 

Учебный курс создает начальные условия для освоения обучающимися российской культуры как це-

лостного, самобытного феномена мировой культуры; понимания религиозного, культурного многообра-

зия и исторического, национально-государственного, духовного единства российской жизни. 

Освоение учебного содержания каждого из модулей, входящих в учебный курс, должно обеспечить: 

 понимание значения духовности, нравственности, морали, морально ответственного поведения 

в жизни человека, семьи, общества;  

 знание основных норм светской и религиозной морали, религиозных заповедей; понимание их 

значения в жизни человека, семьи, общества; 

 формирование первоначальных представлений об исторических и культурологических основах 

традиционных религий и светской этики в России; 

 формирование уважительного отношения к традиционным религиям и их представителям; 

 формирование первоначального представления об отечественной религиозно-культурной тра-

диции как духовной основе многонационального  многоконфессионального народа России;  

 знание, понимание и принятие личностью ценностей: Отечество, семья, религия - как основы 

традиционной культуры многонационального народа России;  

 укрепление веры в Россию; 

 укрепление средствами образования духовной преемственности поколений. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты  

освоения учебного курса  

Обучение детей по учебному курсу «Основы религиозных культур и светской этики» должно быть 

направлено на достижение следующих личностных, метапредметных и предметных результатов освое-

ния содержания.   

Требования к личностным результатам: 

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

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

формирование ценностей многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций; 

 формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, национально-

стей, религий, отказ от деления на «своих» и «чужих»,  развитие доверия и уважения к истории и куль-

туре всех народов;  

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной  деятельности 

и формирование личностного смысла учения; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представле-

ний о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

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

реживания чувствам других людей; развитие начальных форм регуляции своих эмоциональных состоя-

ний; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных ситу-

ациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;  

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

ховным ценностям. 

Требования к метапредметным результатам:  

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности; поиска 

средств ее осуществления; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответ-

ствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы 

достижения результата; вносить соответствующие коррективы в их выполнение на основе оценки и 

учета характера ошибок; понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

 адекватное использование речевых средств и средств информационно-коммуникационных тех-

нологий для решения различных коммуникативных и познавательных задач; 

 умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий; 

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

строения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации; 

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

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

ным понятиям;  

 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существо-

вания различных точек зрения и права каждого иметь свою собственную; излагать свое мнение и аргу-

ментировать свою точку зрения и оценку событий; готовность конструктивно решать конфликты по-

средством интересов сторон и сотрудничества; 

 определение общей цели и путей ее достижения, умение договориться о распределении ролей в 

совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Требования к предметным результатам: 

 знание, понимание и принятие личностью ценностей: Отечество, семья, религия - как основы 

религиозно-культурной традиции многонационального народа России; 

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

выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

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

 формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных религиях, их 

роли в культуре, истории и современности России; 

 общие представления об исторической роли традиционных религий в становлении российской гос-

ударственности; формирование первоначального представления об отечественной религиозно-культурной 

традиции как духовной основе многонационального  многоконфессионального народа России; 

 осознание ценности человеческой жизни.  

 

Содержание курса  

«Основы религиозных культур и светской этики» 

Учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» представляет собой единый ком-

плекс структурно и содержательно связанных друг с другом шести учебных модулей:  «Основы право-

славной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы буддий-

ской культуры», «Основы мировых религиозных культур», «Основы светской этики».  

Каждый учебный модуль, являясь частью курса, имеет логическую завершенность по отношению к 

установленным целям и результатам обучения и воспитания и включает в себя такой объем материала 

по предмету, который позволяет использовать его как самостоятельный учебный компонент. 

Содержание каждого из шести модулей учебного курса организуется вокруг трех базовых нацио-

нальных ценностей: Отечество, семья, религия – и представляется четырьмя основными тематическими 
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блоками (разделами). Два из них (первый и четвертый) являются общими для всех учебных модулей. 

Содержательные акценты первого тематического блока – духовные ценности и нравственные идеалы в 

жизни человека и общества. Четвертый тематический блок представляет духовные традиции многона-

ционального народа России. Второй и третий тематические блоки дифференцируют содержание учеб-

ного курса применительно к каждому из учебных модулей. 

Учебный модуль «Основы православной культуры» 

Россия – наша Родина. 

Введение в православную духовную традицию. Особенности восточного христианства.  Культура и 

религия. Священное Писание. Священное Писание и Священное Предание. Во что верят православные 

христиане. Что говорит о Боге и мире православная  культура. Что говорит о человеке православная 

культура. Христианское учение о спасении. Добро и зло в православной традиции. Христианская этика: 

заповеди блаженства. Золотое правило нравственности. Любовь к ближнему. Добродетели и страсти. 

Отношение к труду. Долг и ответственность. Милосердие и сострадание. Спаситель. Жертвенная лю-

бовь. Победа над смертью. Православие в России. Православный храм и другие святыни. Православные 

Таинства. Символический язык православной культуры.Христианское искусство (иконы, фрески, цер-

ковное пение, прикладное искусство). Православный календарь, его символическое значение. Почита-

ние святых. Праздники. Христианская семья и ее ценности. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального 

народа России. 

Учебный модуль «Основы светской этики» 

Россия – наша Родина.  

Культура и мораль. Этика и ее значение в жизни человека. Род и семья – исток нравственных отно-

шений в истории человечества. Ценность родства и семейные ценности. Семейные праздники как одна 

из форм исторической памяти. Образцы нравственности в культурах разных народов. Нравственный 

образец богатыря. Дворянский кодекс чести. Джентльмен и леди.  

Государство и мораль гражданина. Образцы нравственности в культуре 

Отечества. Мораль защитника Отечества. Порядочность. Интеллигентность. Трудовая мораль. Нрав-

ственные традиции предпринимательства. Что значит «быть нравственным» в наше время? Добро и зло. 

Долг и совесть. Честь и достоинство. Смысл жизни и счастье. Высшие нравственные ценности. Идеалы. 

Принципы морали. Методика создания морального кодекса в школе. Нормы морали. Этикет. Этикетная 

сторона костюма. Школьная форма – за и против. Образование как нравственная норма. Человек – то, 

что он из себя сделал. Методы нравственного самосовершенствования. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального 

народа России. 

Тематическое планирование  курса  

«Основы религиозных культур и светской этики» 

 

Уроки 

Учебные модули 
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право-
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исламской 
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иудейской 

культуры 

Основы 

мировых 

религиоз-

ных  

культур 

Основы 

светской 

этики 
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Культура и 

религия 

 

Ведение в 

буддий-

скую ду-

ховную 

традицию. 

Культура и 

религия 

 

Введение в 

иудейскую 

духовную 

традицию. 

Культура и 

религия 

 

 

 

Культура и 

религия 

 

Что такое 

светская 

этика? 
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Уроки 

Учебные модули 

Основы 
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культуры 

Основы 

исламской 

культуры 
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буддий-

ской  

культуры 

Основы 

иудейской 

культуры 
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культур 

Основы 

светской 
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ственности. 
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Будда и 
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Урок 5 Во что ве-
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христиане 

 

Прекрас-

ные каче-

ства Про-

рока Му-

хаммада 

Буддий-

ский свя-

щенный 

канон 

 

Патриархи 

еврейского 

народа 

 

 

Возникно-

вение рели-

гий. Рели-

гии мира и 

их основа-

тели 

 

Добро и 

зло 

 

Урок 6 Что гово-

рит о Боге  

и мире 

православ-

ная  куль-

тура 

 

Священ-

ный Коран 

и Сунна 

как источ-

ники нрав-

ственности  

Буддий-

ский свя-

щенный 

канон 

 

Евреи в 

Египте: от 

Йосефа до 

Моше 

 

 

Священ-

ные книги 

религий 

мира: Ве-

ды,  Аве-

ста, Трипи-

така 

Добро и 

зло 

Урок 7 Что гово-

рит о чело-

веке право-

славная 

культура 

Общие 

принципы 

ислама и 

исламской 

этики 

Буддий-

ская карти-

на мира 

 

Исход из 

Египта 

Священ-

ные книги 

религий 

мира: Тора, 

Библия, 

Коран 

 

Добродете-

ли и пороки 

 

Урок 8 Христиан-

ское учение 

о спасении  

 

Столпы 

ислама и 

исламской 

этики 

Буддий-

ская карти-

на мира 

 

Получение 

Торы на 

горе Синай 

Хранители 

предания в 

религиях 

мира 

 

Добродете-

ли и пороки 

 

Урок 9 Добро и 

зло в пра-

вославной 

Исполне-

ние му-

сульманами 

Добро и 

зло  

 

Пророки и 

праведники 

в иудей-

Человек в 

религиоз-

ных тради-

Свобода и 

моральный 

выбор чело-
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Уроки 

Учебные модули 

Основы 

право-

славной 

культуры 

Основы 

исламской 

культуры 

Основы 

буддий-

ской  

культуры 

Основы 

иудейской 

культуры 

Основы 

мировых 

религиоз-

ных  

культур 

Основы 

светской 

этики 

традиции  

 

своих обя-

занностей 

ской куль-

туре 

 

циях мира  века 

Урок 10 Христиан-

ская этика. 

Заповеди 

блаженства  

Обязанно-

сти му-

сульман 

 

Ненасилие 

и доброта 

 

Пророки и 

праведники 

в иудейской 

культуре 

 

Священ-

ные соору-

жения  

Свобода и 

ответствен-

ность 

Урок 11 Христиан-

ская этика. 

Золотое 

правило 

нравствен-

ности. Лю-

бовь к 

ближнему 

 

Обязанно-

сти му-

сульман 

 

Любовь к 

человеку и 

ценность 

жизни 

 

 

Храм в 

жизни 

иудеев 

Священ-

ные соору-

жения 

 

 

Моральный 

долг 

Урок 12 Христиан-

ская этика. 

Добродете-

ли и стра-

сти. Отно-

шение к 

труду 

Обязанно-

сти му-

сульман 

 

Милосер-

дие и со-

страдание 

Назначе-

ние синаго-

ги и ее 

устройство 

Искусство 

в религиоз-

ной куль-

туре 

 

 

Справедли-

вость 

 

Урок 13 Христиан-

ская этика. 

Долг и от-

ветствен-

ность. 

Милосер-

дие и со-

страдание 

 

Обязанно-

сти му-

сульман 

 

 

Отноше-

ние к при-

роде 

 

Суббота 

(Шабат) в 

иудейской 

традиции. 

Субботний 

ритуал 

Искусство 

в религиоз-

ной куль-

туре 

 

 

Альтруизм 

и эгоизм 

Урок 14 Спаситель. 

Жертвен-

ная любовь 

Для чего 

построена 

и как 

устроена 

мечеть 

 

Буддий-

ские свя-

тые. Будды 

Молитвы и 

благосло-

вения  

в иудаизме 

Добро и 

зло. Воз-

никновение 

зла в мире. 

Понятие 

греха, рас-

каяния и 

воздаяния. 

Рай и ад 

Дружба 

 

Урок 15 Спаситель. 

Победа над 

смертью 

 

Мусуль-

манское 

летоисчис-

ление и ка-

лендарь 

Семья в 

буддийской 

культуре и 

ее ценно-

сти 

Добро и 

зло 

Добро и 

зло. Воз-

никновение 

зла в мире. 

Понятие 

Что значит 

быть мо-

ральным? 
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Уроки 

Учебные модули 

Основы 

право-

славной 

культуры 

Основы 

исламской 

культуры 

Основы 

буддий-

ской  

культуры 

Основы 

иудейской 

культуры 

Основы 

мировых 

религиоз-

ных  

культур 

Основы 

светской 

этики 

 греха, рас-

каяния и 

воздаяния. 

Рай и ад 

 

Урок 1 Правосла-

вие в Рос-

сии 

Ислам в 

России 

Буддизм в 

России 

Иудаизм в 

России 

Религии 

России 

Род и се-

мья – исток 

нравствен-

ных отно-

шений в ис-

тории чело-

вечества 

Урок 2 Право-

славный 

храм   

Семья в 

исламе 

 

Основы 

буддийско-

го Учения 

и этики 

 

Основные 

принципы 

иудаизма 

Религии 

России 

Нравствен-

ный посту-

пок 

Урок 3 Право-

славный 

храм  и 

другие свя-

тыни 

 

Нрав-

ственные 

основы се-

мьи в ис-

ламе 

Человек в 

буддийской 

картине 

мира 

Основные 

принципы 

иудаизма  

Религия и 

мораль. 

Нравствен-

ные запове-

ди в рели-

гиях мира 

Золотое 

правило 

нравствен-

ности 

Урок 4 Право-

славные 

Таинства. 

Символи-

ческий 

язык пра-

вославной 

культуры 

 

Нрав-

ственные 

ценности 

ислама:  

сотворение 

добра, от-

ношение к 

старшим 

Человек в 

буддийской 

картине 

мира 

Милосер-

дие, забота 

о слабых, 

взаимопо-

мощь 

 

Религия и 

мораль. 

Нравствен-

ные запо-

веди в ре-

лигиях ми-

ра  

Стыд, вина 

и извинение 

Урок 5 Христиан-

ское искус-

ство (ико-

ны, фрески, 

церковное 

пение, 

приклад-

ное искус-

ство) 

 

Нрав-

ственные 

ценности 

ислама:  

дружба, 

гостепри-

имство 

 

 

Буддий-

ские сим-

волы 

 

Традиции 

иудаизма в 

повседнев-

ной жизни 

евреев 

Религиоз-

ные ритуа-

лы. Обычаи 

и обряды 

 

Честь и до-

стоинство 

Урок 6 Христиан-

ское искус-

ство (ико-

ны, фрески, 

церковное 

Нрав-

ственные 

ценности 

ислама:  

любовь к 

Буддий-

ский храм 

Совер-

шенноле-

тие в иуда-

изме.  От-

ветствен-

Религиоз-

ные ритуа-

лы. Обычаи 

и обряды  

Совесть 
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Уроки 

Учебные модули 

Основы 

право-

славной 

культуры 

Основы 

исламской 

культуры 

Основы 

буддий-

ской  

культуры 

Основы 

иудейской 

культуры 

Основы 

мировых 

религиоз-

ных  

культур 

Основы 

светской 

этики 

пение, 

приклад-

ное искус-

ство) 

 

отечеству, 

миролюбие 

 

ное приня-

тие запове-

дей  

Урок 7 Право-

славный 

календарь, 

его симво-

лическое 

значение 

 

Забота о 

здоровье в 

культуре 

ислама 

 

Буддий-

ские свя-

тыни 

Еврейский 

дом – ев-

рейский 

мир: зна-

комство с 

историей и 

традицией  

Религиоз-

ные ритуа-

лы в искус-

стве  

Богатырь и 

рыцарь как 

нравствен-

ные идеалы 

Урок 8 Право-

славный 

календарь. 

Почитание 

святых 

 

Ценность 

образова-

ния и поль-

за учения в 

исламе 

 

Буддий-

ский ка-

лендарь 

Знаком-

ство с ев-

рейским 

календа-

рем: его 

устройство 

и особен-

ности 

Календари 

религий 

мира. 

Праздники 

в религиях 

мира 

Джентль-

мен и леди 

Урок 9 Право-

славный 

календарь. 

Почитание 

святых 

Ценность 

образова-

ния и поль-

за учения в 

исламе 

Праздники 

в буддий-

ской куль-

туре 

Еврейские 

праздники: 

их история 

и традиции  

Праздники 

в религиях 

мира 

Образцы 

нравствен-

ности в 

культуре 

Отечества 

Урок 10 Право-

славный 

календарь. 

Почитание 

святых 

 

 

 

Праздники 

исламских 

народов 

России: их 

происхож-

дение и 

особенно-

сти прове-

дения 

 

Искусство 

в буддий-

ской куль-

туре 

Еврейские 

праздники: 

их история 

и традиции 

Семья, се-

мейные 

ценности 

Этикет 

Урок 11 Право-

славный 

календарь. 

Праздники 

Праздники 

исламских 

народов 

России: их 

происхож-

дение и 

особенно-

сти прове-

дения 

Священ-

ные буд-

дийские 

сооруже-

ния  

 

Ценности 

семейной 

жизни в 

иудейской 

традиции. 

Праматери 

еврейского 

народа 

Долг, сво-

бода, от-

ветствен-

ность, уче-

ние и труд 

Праздники 

Урок 12 Христиан-

ская семья 

и ее ценно-

Искусство 

ислама 

 

Буддий-

ские ритуа-

лы 

Ценности 

семейной 

жизни в 

Милосер-

дие, забота 

о слабых, 

Жизнь че-

ловека – 

высшая 
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Уроки 

Учебные модули 

Основы 

право-

славной 

культуры 

Основы 

исламской 

культуры 

Основы 

буддий-

ской  

культуры 

Основы 

иудейской 

культуры 

Основы 

мировых 

религиоз-

ных  

культур 

Основы 

светской 

этики 

сти 

 

 иудейской 

традиции 

взаимопо-

мощь, со-

циальные 

проблемы 

общества и 

отношение 

к ним раз-

ных рели-

гий 

 

нравствен-

ная цен-

ность 

 

Урок 13 Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многокон-

фессионального народа России 

Урок 14 Подготовка творческих проектов 

Урок 15 Выступление обучающихся со своими творческими работами: «Как я понимаю 

православие», «Как я понимаю ислам», «Как я понимаю буддизм», «Как я пони-

маю иудаизм», «Что такое этика?», «Значение религии в жизни человека и обще-

ства», «Памятники религиозной культуры  (в моем городе, селе)» и т.д. 

Урок 16 Выступление обучающихся со своими творческими работами: «Мое отношение 

к миру», «Мое отношение к людям», «Мое отношение к России», «С чего начина-

ется Родина», «Герои России», «Вклад моей семьи в благополучие и процветание 

Отечества (труд, ратный подвиг, творчество и т.п.)», «Мой дедушка – защитник 

Родины», «Мой друг» и т.д. 

Урок 17  Презентация творческих проектов на тему «Диалог культур во имя гражданского 

мира и согласия» (народное творчество, стихи, песни, кухня народов России и т.д.) 

 

Материально-техническое обеспечение  

    Главная цель курса по изучению основ религиозных культур и светской этики – формирование рос-

сийской гражданской идентичности младшего школьника посредством его приобщения к отечествен-

ной религиозно-культурной традиции. Реализация этой цели ставит перед учителем задачи, решения 

которых можно добиться при соответствующем материально-техническом обеспечении.  

    Для изучения курса «Основы религиозных культур и светской этики», должны быть в наличии сле-

дующие объекты и средства материально-технического обеспечения: 

 оборудование: ученические столы и стулья по количеству учащихся, учительский стол, шкафы 

для хранения учебников, дидактических материалов, пособий и пр., настенные доски для вывешивания 

иллюстративного материала; 

 технические средства обучения (предметы и устройства, которые выполняют информацион-

ную, управляющую, тренирующую, контролирующие функции в учебно-воспитательном процессе) 

- классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, картинок;  

- демонстрационное оборудование, предназначенное для одновременной демонстрации изучаемых объ-

ектов и явлений группе обучаемых и обладающее свойствами, которые позволяют видеть предмет или 

явление (компьютер/компьютеры, телевизор, музыкальный центр, включающий в себя устройство для 

воспроизведения аудиокассет, CD и DVD, мультипроектор, диапроектор, экспозиционный экран и др.); 

 -  вспомогательное оборудование и устройства, предназначенные для обеспечения эксплуатации учеб-

ной техники, удобства применения наглядных средств обучения, эффективной организации проектной 

деятельности, в т.ч. принтер, сканер, фото- и видеотехника (по возможности) и др.; 
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 экранно-звуковые пособия, передающие содержание образования через изображение, звук, ани-

мацию и кинестику 

 - электронное пособие к каждому модулю курса «Основы религиозных культур и светской этики»; 

 -дополнительные мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, интернет-ресурсы, аудиоза-

писи, видеофильмы, слайды, мультимедийные презентации, тематически связанные с содержанием кур-

са; 

 библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

 - учебно-методические комплекты, обеспечивающие изучение/преподавание учебного курса «Основы 

религиозных культур и светской этики»  (комплексная программа, учебные пособия для учащихся, ме-

тодическая литература для учителя и др.); 

 - нормативные документы, регламентирующие взаимоотношения государства и религиозных органи-

заций, а также отражающие  правовые основы изучения в учреждениях системы общего образования 

основ религиозных культур и светской этики; 

 - специальные дополнительные пособия для учителей и литература, предназначенная для оказания им ин-

формационной и методической помощи (учебники по религиоведению, культурологии, книги для учителя 

по истории, обществознанию, мировой художественной культуре, истории религий, окружающему миру, 

литературе и др.);  

 - научно-популярные книги, содержащие дополнительный познавательный материал развивающего 

характера по различным темам курса; 

 - хрестоматийные материалы, включающие тексты художественных произведений, тематически свя-

занные с содержанием курса; 

 - документальные источники (фрагменты текстов исторических письменных источников, в том числе и 

религиозных, дающих целостное представление об историческом развитии ведущих религий мира);  

 - энциклопедическая и справочная литература (философские и религиоведческие словари, справочники по 

теории и истории религий, биографии религиозных деятелей и значимых персоналий и др.); 

 - религиозная литература (произведения, составляющие «золотой фонд» мировой религиозной мысли; 

книги, содержащие актуальную информацию о событиях, происходящих в религиозной сфере жизни 

общества); 

 - художественные альбомы, содержащие иллюстрации к основным разделам курса; 

 печатные пособия, в тч. картографические издания, иллюстративные материалы, включая порт-

реты выдающихся людей России. 
 

 

2.2.9. Изобразительное искусство 

 

Пояснительная записка 

Изобразительное искусство в начальной школе является базовым предметом. По сравнению с 

остальными учебными предметами, развивающими рационально-логический тип мышления, 

изобразительное искусство направлено в основном на формирование эмоционально-образного, 

художественного типа мышления, что является условием становления интеллектуальной деятельности 

растущей личности. 

Цели курса: 

•  воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; обогащение 

нравственного опыта, представлений о добре и зле; воспитание нравственных чувств, уважения к 

культуре народов многонациональной России и других стран; 

•  развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей деятельности творчески; 

способности к восприятию искусства и окружающего мира; умений и навыков сотрудничества в 

художественной деятельности; 

•  освоение  первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных, декоративно-

прикладных, архитектуре и дизайне — их роли в жизни человека и общества; 

• овладение элементарной художественной грамотой; формирование художественного кругозора и 

приобретение опыта работы в различных видах художественно-творческой деятельности, разными 

художественными материалами; совершенствование эстетического вкуса. 
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Перечисленные цели реализуются в конкретных задачах обучения: 

• совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений искусства и окружающего 

мира; 

• развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной жизни (музеи, 

архитектура, дизайн, скульптура и др.); 

• формирование навыков работы с различными художественными материалами. 

Общая характеристика учебного предмета. 

Учебный материал в программе представлен блоками, отражающими деятельностный характер и 

коммуникативно-нравственную сущность художественного образования: «Виды художественной 

деятельности», «Азбука искусства», «Значимые темы искусства», «Опыт художественно-творческой 

деятельности». Специфика подобного деления на блоки состоит в том, что первый блок раскрывает 

содержание учебного материала, второй дает инструментарий для его практической реализации, третий 

намечает эмоционально-ценностную направленность тематики заданий, четвертый содержит виды и 

условия деятельности, в которых ребенок может получить художественно-творческий опыт. Все блоки 

об одном и том же, но раскрывают разные стороны искусства: типологическую, языковую, ценностно-

ориентационную и деятельностную. Они (все вместе!) в разной мере присутствуют практически на 

каждом уроке. Например, «Восприятие искусства» (именно так звучит одна из подтем первого блока) 

подразумевает отнесение воспринимаемых произведений к тому или иному виду и жанру искусства, 

выполнение художественно-творческого задания на тему, связанную с окружающим миром и его 

ценностями, понимание того, как его выполнять. В комплексе все блоки направлены на решение задач 

начального художественного образования и воспитания. Такое построение программы позволяет 

создавать различные модели курса изобразительного искусства, по-разному структурировать 

содержание учебников, распределять разными способами учебный материал и время его изучения. 

Предусмотрен резерв свободного учебного времени — 16 учебных часов на 4 учебных года. Этот резерв 

может быть использован по своему усмотрению разработчиками программ для авторского наполнения 

указанных содержательных линий. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Согласно базисному учебному плану образовательных учреждений РФ всего на изучение 

изобразительного искусства в начальной школе выделяется 135ч, из них в 1 классе 33ч (1ч в неделю, 33 

учебные недели), по 34ч во 2, 3 и 4 классах (1ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе). 

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Уникальность и значимость курса определяются нацеленностью на развитие способностей на 

духовно-нравственное воспитание и развитие способностей, творческого потенциала ребенка, 

формирование ассоциативно-образного пространственного мышления, интуиции. У младших 

школьников развивается способность восприятия сложных объектов и явлений, их эмоционального 

оценивания.  

Доминирующее значение имеет направленность курса на развитие эмоционально-ценностного 

отношения ребенка к миру, его духовно-нравственное воспитание. 

 Овладение основами художественного языка, получение опыта эмоционально-ценностного, 

эстетического восприятия мира и художественно-творческой деятельности помогут младшим 

школьникам при освоении смежных дисциплин, а в дальнейшем станут основой отношения растущего 

человека к себе, окружающим людям, природе, науке, искусству и культуре в целом.  

Направленность на деятельностный и проблемный подходы в обучении искусству диктует 

необходимость экспериментирования ребенка с разными художественными материалами, понимания их 

свойств и возможностей для создания выразительного образа. Разнообразие художественных 

материалов и техник, используемых на уроках, будет поддерживать интерес учащихся к 

художественному творчеству. 

  

Личностные,  метапредметные и предметные результаты  

освоения учебного предмета  

Личностные результаты: 
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 в ценностно-эстетической сфере — эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру 

(семье, Родине, природе, людям); толерантное принятие разнообразия культурных явлений; 

художественный вкус и способность к эстетической оценке произведений искусства и явлений 

окружающей жизни; 

 в познавательной (когнитивной) сфере – способность к художественному познанию мира, 

умение применять полученные знания в собственной художественно-творческой деятельности; 

 в трудовой сфере – навыки использования различных художественных материалов для работы в 

разных техниках (живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное искусство, художественное 

конструирование); стремление использовать художественные умения для создания красивых вещей или 

их украшения. 

 чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего города; 

 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, наблюдательно-

сти и фантазии; 

 сформированность эстетических потребностей (потребностей на общении с искусством, приро-

дой, потребностей в творческом отношении к окружающему миру, потребностей в самостоя-

тельной практической творческой деятельности), ценностей и чувств; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально—нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой работ в ко-

манде одноклассников од руководством учителя; 

 умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить свою часть 

рабаты с общим замыслом; 

 умение обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность и работу одно-

классников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения содержания и средств его 

выражения. 
Метапредметные результаты  
Характеризуют уровень сформированности универсальных способностей учащихся, проявляющих-

ся в познавательной и практической творческой деятельности: 

освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

овладение умением творческого видения с позиций художника, т. е. умением сравнивать, анализи-

ровать, выделять главное, обобщать; 

формирование умения понимать причины успеха неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

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

довидовым признакам; 

овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе выполнения коллектив-

ной творческой работы; 

использование средств информационных технологий для решения различных учебно-творческих 

задач в процессе поиска дополнительного изобразительного материала, выполнение творческих проек-

тов, отдельных упражнений по живописи, графике, моделированию и т. д.; 

умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с поставленной за-

дачей, находить варианты решения различных художественно-творческих задач; 

умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение организовать ме-

сто занятий; 

осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более высоких и ориги-

нальных творческих результатов. 

 умения  видеть и воспринимать проявления художественной культуры в окружающей жизни 

(техника, музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.); 
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 желание  общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и выразительных 

средств произведений искусства; 

 активное использование языка изобразительного искусства и различных художественных 

материалов для освоения содержания разных учебных предметов (литературы, окружающего мира, 

родного языка и др.); 

 обогащение  ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных и др.) художественно-

эстетическим содержанием; 

 формирование мотивации и умений  организовывать самостоятельную художественно-

творческую деятельность, выбирать средства для реализации художественного замысла; 

 формирование способности  оценивать результаты художественно-творческой деятельности, 

собственной и одноклассников. 

Предметные результаты:  

 в познавательной сфере – понимание значения искусства в жизни человека и общества; 

восприятие и характеристика художественных образов, представленных в произведениях искусства; 

умение различать основные виды и жанры пластических искусств, характеризовать их специфику; 

сформированность представлений о ведущих музеях России и художественных музеях своего региона; 

 в ценностно-эстетической сфере – умение различать и передавать в художественно-творческой 

деятельности характер, эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

осознание общечеловеческих ценностей, выраженных в главных темах искусства, и отражение их в 

собственной художественной деятельности; умение эмоционально оценивать шедевры русского и 

мирового искусства (в пределах изученного); проявление устойчивого интереса к художественным 

традициям своего и других народов; 

 в коммуникативной сфере – способность высказывать суждения о художественных особенностях 

произведений, изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях; умение 

обсуждать коллективные результаты художественно-творческой деятельности; 

 в трудовой сфере – умение использовать различные материалы и средства художественной 

выразительности для передачи замысла в собственной художественной деятельности; моделирование 

новых образов путем трансформации известных (с использованием средств изобразительного искусства 

и компьютерной графики). 

Характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой деятельности, который приобретается 

и закрепляется в процессе освоения учебного предмета: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в жизни 

человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 

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

культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание красоты как ценности, потребно-

сти в художественном творчестве и в общении с искусством; 

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

искусства; 

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах художе-

ственной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном конструировании), а также в 

специфических формах художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, 

видеозапись, элементы мультипликации и пр.); 

5) знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, скульптура), 

конструктивной (дизайна и архитектура), декоративной (народных и прикладные виды искусства); 

6) знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств; 

7) понимание образной природы искусства; 

8) эстетическая оценка явлений природы , событий окружающего мира 

9) применение художественных умений, знаний и представлений в процессе выполнения художе-

ственно-творческих работ; 

10) способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать несколько великих 

произведений русского и мирового искусства; 

11) умение обсуждать и анализировать произведения искусства, 
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12) выражая суждения о содержании, сюжетах и выразительных средствах;  

13) усвоение названий ведущих художественных музеев России 

14) и художественных музеев своего региона; 

15) умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей жизни: в доме, 

на улице, в театре, на празднике; 

16) способность использовать в художественно-творческой дельности различные художественные 

материалы и художественные техники; 

17) способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональных со-

стояния и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

18) умение компоновать на плоскости листа и в объеме заду манный художественный образ; 

19) освоение умений применять в художественно-творческой деятельности основы цветоведения, 

основы графической грамоты; 

20) овладение навыками моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками изображения 

средствами аппликации и коллажа; 

21) умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы различных ре-

гионов нашей страны; 

22) умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, способности чело-

века в самых разных природных условиях создавать свою самобытную художественную культуру; 

23) изображение в творческих работах особенностей художественной культуры разных (знакомых 

по урокам) народов, передача особенностей понимания ими красоты природы, человека, народных тра-

диций; 

24) способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, сохранивших историче-

ский облик, — свидетелей нашей истории; 

25) умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту мудрости и богатой 

духовной жизни, красоту внутреннего мира человека. 
 

Содержание учебного предмета 

Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: художник и 

зритель. Образная сущность искусства: художественный образ, его условность, передача общего через 

единичное. Отражение в произведениях пластических искусств общечеловеческих идей о 

нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и обществу. Фотография и произведение 

изобразительного искусства: сходство и различия. Человек, мир природы в реальной жизни: образ 

человека, природы в искусстве. Представления о богатстве и разнообразии художественной культуры 

(на пример культуры народов России). Выдающиеся представители изобразительного искусства 

народов России (по выбору). Ведущие художественные музеи России: ГТГ, Русский музей, Эрмитаж — 

и региональные музеи. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и мирового искусства. 

Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни, человека, в 

организации его материального окружения. 

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки и т. д. 

Приёмы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в искусстве: основная и 

вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные 

средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и характерные черты. 

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов, выраженные средствами живописи. Цвет — основа языка живописи. Выбор средств 

художественной выразительности для создания живописного образа в соответствии с поставленными 

задачами. Образы природы и человека в живописи. 

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. Элементарные 

приёмы работы с пластическими скульптурными материалами для создания выразительного образа 

(пластилин, глина — раскатывание, набор объёма, вытягивание формы). Объём — основа языка 

скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека и животных, выраженная средствами 

скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для художественного 

конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). Элементарные приёмы работы с 
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различными материалами для создания выразительного образа (пластилин — раскатывание, набор 

объема, вытягивание формы; бумага и картон — сгибание, вырезание). Представление о возможностях 

использования навыков художественного конструирования и моделирования в жизни человека. 

Использование базисных средств графического и  растрового редакторов на компьютере для 

конструирования и дизайна. 

Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно-прикладного искусства и его роль в 

жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной культуры (украшение жилища, предметов 

быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; былины, сказания, сказки). Образ человека в 

традиционной культуре. Представления народа о мужской и женской красоте, отражённые в 

изобразительном искусстве, сказках, песнях. Сказочные образы в народной культуре и декоративно-

прикладном искусстве. Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в прикладном 

искусстве (цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т. д.). 

Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в России (с учетом местных 

условий). 

Азбука искусства (обучение основам художественной грамоты).  

Как говорит искусство? 

Композиция. Элементарные приёмы композиции на плоскости и в пространстве. Понятия: 

горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Пропорции и перспектива. Понятия: 

линия горизонта, ближе — больше, дальше — меньше, загораживания. Роль контраста в композиции: 

низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, темное и светлое, спокойное и динамичное и 

т. д. Композиционный центр (зрительный центр композиции). Главное и второстепенное в композиции. 

Симметрия и асимметрия. 

Цвет. Основные и составные цвета. Теплые и холодные цвета. Смешение цветов. Роль белой и 

чёрной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. Эмоциональные возможности 

цвета. Практическое овладение основами цветоведения. Передача с помощью цвета характера 

персонажа, его эмоционального состояния. 

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, закругленные 

спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и художественный образ. Передача с 

помощью линии эмоционального состояния природы, человека, животного. 

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в пространстве. 

Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. Природные формы. Трансформация форм. 

Влияние формы предмета на представление о его характере. Силуэт. 

Объём. Объём в пространстве и объем на плоскости. Способы передачи объема. Выразительность 

объемных композиций. 

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. д.). Ритм линий, 

пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи и рисунке. Передача 

движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль ритма в декоративно-прикладном 

искусстве. 

Значимые темы искусства. О чем говорит искусство? 

Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение их характера и 

эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное время года, суток, в различную 

погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи разных географических широт. Использование различных 

художественных материалов и средств для создания выразительных образов природы. Постройки в 

природе: птичьи гнезда, норы, ульи, панцирь черепахи, домик улитки и т. д. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного искусства, изображающих 

природу. Общность тематики, передаваемых чувств, отношения к природе в произведениях авторов — 

представителях разных культур, народов, стран (например, А. К. Саврасов, И. И. Левитан, 

И. И. Шишкин, Н. К. Рерих, К. Моне, П. Сезанн, В. Ван Гог и др.). 

Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими разные народы и 

эпохи (например, Древняя Греция, средневековая Европа, Япония или Индия). Роль природных условий 

в характере культурных традиций разных народов мира. Образ человека в искусстве разных народов. 

Образы архитектуры и декоративно-прикладного искусства. 
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Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной культуры народов 

России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в украшении жилища, предметов 

быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного искусства с музыкой, песней, танцами, 

былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о 

красоте человека (внешней и духовной), отраженные в искусстве. Образ защитника Отечества. 

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах мира. Образ 

современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. Эмоциональная и 

художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих лучшие человеческие чувства и 

качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм, бескорыстие и т. д. Образы персонажей, 

вызывающие гнев, раздражение, презрение. 

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование различных 

художественных материалов и средств для создания проектов красивых, удобных и выразительных 

предметов быта, видов транспорта. Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в 

повседневной жизни человека, в организации его материального окружения. Отражение в пластических 

искусствах природных, географических условий, традиций, религиозных верований разных народов (на 

примере изобразительного и декоративно-прикладного искусства народов России). Жанр натюрморта. 

Художественное конструирование и оформление помещений и парков, транспорта и посуды, мебели и 

одежды, книг и игрушек. 

Опыт художественно-творческой деятельности 

Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и художественно-

конструкторской деятельности. 

Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Изображение 

с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, человек, животные, растения). 

Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, линией, цветом, 

объёмом, фактурой. 

Освоение основ работы в графическом и растровом редакторе на компьютере, рисования на 

графическом планшете, работы со сканированными изображениями. 

Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение элементарными навыками 

лепки и бумагопластики. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в рисунке, 

живописи, аппликации, скульптуре, художественном конструировании. 

Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, пространства, 

линии, штриха, пятна, объема, фактуры материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных художественных техник 

и материалов: коллажа, граттажа, аппликации (в том числе в графическом редакторе на компьютере), 

компьютерной анимации, натурной мультипликации, фотографии, видеосъемки, бумажной пластики, 

гуаши, акварели, пастели, восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина, глины, 

подручных и природных материалов. Участие в обсуждении содержания и выразительных средств 

произведений изобразительного искусства, выражение своего отношения к произведению. 

 

Тематическое планирование 
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Материально-техническое обеспечение 

 

Наименование объектов и средств материально-

технического обеспечения 

Ко

личе-

ство 

Примечания 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

Примерная программа начального общего образова-

ния по изобразительному искусству 

Авторские программы по изобразительному искус-

ству. 

Учебно-методические комплекты к программе по 

изобразительному искусству. Учебники по изобразитель-

ному искусству. Рабочие тетради. 

Методические пособия (рекомендации к проведению 

уроков изобразительного искусства). 

Методические журналы по искусству. 

Д 

Д 

К 

 

Д 

 

Ф/Д 

Д 

 

Д/П 
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Учебно-наглядные пособия. 

Хрестоматии литературных произведений к урокам 

изобразительного искусства. 

Справочные пособия, энциклопедии по искусству. 

Альбомы по искусству. 

Книги о художниках и художественных музеях, по 

стилям изобразительного искусства и архитектуры. 

Научно-популярная литература по искусству.  

Д 

П 

Печатные пособия 

Портреты русских и зарубежных художников. 

Таблицы по цветоведению, перспективе, построению 

орнамента. 

Таблицы по стилям архитектуры, одежды, предметов 

быта. 

Схемы по правилам рисования предметов, растений, 

деревьев, животных, птиц, человека. 

Таблицы по народным промыслам, русскому костю-

му, декоративно-прикладному искусству. 

Альбомы с демонстрационным материалом, состав-

ленным в соответствии с тематическими линиями учеб-

ной программы. 

Дидактический раздаточный материал: карточки по 

художественной грамоте. 

Д 

 

 

Д 

 

Д 

 

Д 

 

Д 

 

 

К 

 

Информационно-коммуникативные средства 

Мультимедийные обучающие художественные про-

граммы. 

Электронные учебники. 

Электронные библиотеки по искусству. 

Общепользовательские цифровые инструменты учеб-

ной деятельности. 

Специализированные цифровые инструменты учеб-

ной деятельности. 

Д 

 

 

Д 

Д/П 

 

Д/П 

 

Технические средства обучения 

Классная доска с набором приспособлений для креп-

ления таблиц, постеров и картинок. 

Настенная доска с набором приспособлений для 

крепления картинок. 

Телевизор (по возможности). 

Видеомагнитофон/видеоплеер (по возможности). 

Аудиоцентр/магнитофон. 

Диапроектор. 

Мультимедийный проектор (по возможности). 

Экспозиционный экран (по возможности). 

Компьютер (по возможности). 

Сканер (по возможности). 

Принтер лазерный (по возможности). 

Принтер струйный цветной (по возможности). 

Фотокамера цифровая (по возможности). 

Видеокамера цифровая со штативом (по возможно-

сти). 

Д 

 

Д 

 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

 

 

 

 

С диагональю не 

менее 72 см 

 

 

 

Размер не менее 

150/150 см 

Экранно-звуковые пособия 

Аудиозаписи музыки к литературным произведениям. 

Видеофильмы и презентации: по памятникам архи-

Д 
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тектуры; художественным музеям; видам и жанрам изоб-

разительного искусства; творчеству отдельных художни-

ков; народным промыслам; декоративно-прикладному 

искусству; художественным стилям и технологиям 

Д 

Учебно-практическое оборудование 

Мольберты. Настольные скульптурные станки. 

Комплекты резцов для линогравюры. 

Конструкторы. 

Краски акварельные, гуашевые. 

Краска офортная. Валик для накатывания офортной 

краски. 

Тушь. Ручки с перьями. Бумага А3, А4. Бумага цвет-

ная. Фломастеры. Восковые мелки. 

Пастель. 

Сангина. Уголь. Кисти беличьи №5, 10, 20. Кисти из  

щетины №3, 10, 13. Ёмкости для воды. Стеки (набор). 

Пластилин/глина. 

Клей. 

Ножницы. Рамы для оформления работ. 

Подставка для натуры. 

К 

 

Ф 

К 

П 

 

К 

 

Ф 

К 

 

 

Ф 

К 

П 

 

Модели и натурный фонд 

Муляжи фруктов и овощей (комплект). 

Гербарии. 

Изделия декоративно-прикладного искусства и 

народных промыслов. Гипсовые геометрические тела. 

Гипсовые орнаменты. Маски античных голов. Античные 

головы. Обрубовочная голова. 

Модель фигуры человека. 

Капители. 

Керамические изделия (вазы, кринки и др.). Драпи-

ровки. Предметы быта (кофейники, бидоны, блюда, само-

вары, подносы и др.). 

Д 

Ф 

Д 

 

 

 

П 

Д 

П 

 

 

3-4 вида 

2 вида 

4 вида 

 

 

Ионический и 

дорический  

Игры и игрушки 

Театральные куклы. 

Маски 

Д 

Д 

 

Оборудование класса 

Ученические столы одно- и двухместные с комплек-

том стульев. 

Стол учительский с тумбой. 

Шкафы для хранения учебников, дидактических ма-

териалов, пособий и пр. 

Настенные доски для вывешивания иллюстративного 

материала. 

Подставка для книг, держатели для схем и таблиц  

К 

 

Д 

Д 

 

Д 

 

Д 
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2.2.10. Музыка 

 

Пояснительная записка 

Программа по музыке разработана с учетом специфики данного предмета, логики учебного 

процесса, задачи формирования у младших школьников умения учиться. 

Музыка в начальной школе является одним из основных предметов, обеспечивающих освоение 

искусства как духовного наследия человечества. Опыт эмоционально-образного восприятия музыки, 

знания и умения, приобретенные при ее изучении, начальное овладение различными видами 

музыкально-творческой деятельности станут фундаментом обучения на дальнейших ступенях общего 

образования, обеспечат введение учащихся в мир искусства и понимание неразрывной взаимосвязи 

музыки и жизни. 

Изучение музыки в начальной школе направлено на достижение следующих целей: 

• формирование основ музыкальной культуры посредством эмоционального восприятия музыки; 

•  воспитание  эмоционально-ценностного отношения к искусству, художественного вкуса, 

нравственных и эстетических чувств: любви к Родине, гордости за великие достижения музыкального 

искусства Отечества, уважения к истории, традициям, музыкальной культуре разных народов; 

•  развитие  восприятия музыки, интереса к музыке и музыкальной деятельности, образного и 

ассоциативного мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого голоса, творческих 

способностей в различных видах музыкальной деятельности; 

•  обогащение  знаний о музыкальном искусстве; овладение практическими умениями и навыками в 

учебно-творческой деятельности (пение, слушание музыки, игра на элементарных музыкальных 

инструментах, музыкальнопластическое движение и импровизация). 

Цели общего музыкального образования достигаются через систему ключевых задач личностного, 

познавательного, коммуникативного и социального развития. Это позволяет реализовать содержание 

обучения в процессе освоения способов действий, форм общения с музыкой, которые предоставляются 

младшему школьнику. 

Общая характеристика учебного предмета  

Слушание музыки. Опыт эмоционально-образного восприятия музыки, различной по содержанию, 

характеру и средствам музыкальной выразительности. Обогащение музыкально-слуховых 

представлений об интонационной природе музыки во всем многообразии ее видов, жанров и форм. 

Пение.  Самовыражение ребенка в пении. Воплощение музыкальных образов при разучивании и 

исполнении произведений. Освоение вокально-хоровых умений и навыков для передачи музыкально-

исполнительского замысла, импровизации. 

Инструментальное музицирование.  Коллективное музицирование на элементарных и 

электронных музыкальных инструментах. Участие в исполнении музыкальных произведений. Опыт 

индивидуальной творческой деятельности (сочинение, импровизация). 

Музыкально-пластическое движение. Общее представление о пластических средствах 

выразительности. Индивидуально-личностное выражение образного содержания музыки через 

пластику. Коллективные формы деятельности при создании музыкально-пластических композиций. 

Танцевальные импровизации. 

Драматизация музыкальных произведений.  Театрализованные формы музыкально-творческой 

деятельности. Музыкальные игры, инсценирование песен, танцев, игры-драматизации. Выражение 

образного содержания музыкальных произведений с помощью средств выразительности различных 

искусств. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

Согласно базисному учебному плану образовательных учреждений РФ всего на изучение музыки в 

начальной школе выделяется 135ч, из них в 1 классе 33ч (1ч в неделю, 33 учебные недели), по 34ч во 2, 

3 и 4 классах (1ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе). 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Целенаправленная организация и планомерное формирование музыкальной учебной деятельности 

способствуют личностному развитию учащихся: реализации творческого потенциала, готовности 

выражать свое отношение к искусству; формированию ценностно-смысловых ориентаций и духовно-
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нравственных оснований; становлению самосознания, позитивной самооценки и самоуважения, 

жизненного оптимизма. 

Приобщение к шедеврам мировой музыкальной культуры — народному и профессиональному 

музыкальному творчеству — направлено на формирование целостной художественной картины мира, 

воспитание патриотических чувств, толерантных взаимоотношений в поликультурном обществе, 

активизацию творческого мышления, продуктивного воображения, рефлексии, что в целом 

способствует познавательному и социальному развитию растущего человека. 

Художественная эмпатия, эмоционально-эстетический отклик на музыку обеспечивают 

коммуникативное развитие: формируют умение слушать, способность встать на позицию другого 

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

продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми. Личностное, социальное, познавательное, 

коммуникативное развитие учащихся обусловливается характером организации их музыкально-

учебной, художественно-творческой деятельности и предопределяет решение основных педагогических 

задач. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты  

освоения учебного предмета  

Личностными результатами изучения музыки являются: 

— наличие эмоционально-ценностного отношения к искусству; 

— реализация творческого потенциала в процессе коллективного (индивидуального) 

музицирования; 
— позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей.  
— чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей и 

национальной принадлежности на основе изучения лучших образцов фольклора, шедевров 

музыкального наследия русских композиторов, музыки Русской православной церкви, различных 

направлений современного музыкального искусства России; 

– целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии 

природы, культур, народов и религий на основе сопоставления произведений русской музыки и 

музыки других стран, народов, национальных стилей; 

– умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной 

деятельности, их понимание и оценка – умение ориентироваться в культурном многообразии 

окружающей действительности, участие в музыкальной жизни класса, школы, города и др.; 

– уважительное отношение к культуре других народов; сформированность эстетических 

потребностей, ценностей и чувств; 

– развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; овладение навыками 

сотрудничества с учителем и сверстниками; 

– ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной 

жизни класса, школы, города и др.; 

– формирование этических чувств доброжелательности эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

– развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в эмоционально-ценностном 
отношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и общества. 

Метапредметными результатами изучения музыки являются: 

— развитое художественное восприятие, умение оценивать произведения разных видов искусств; 

— ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной 

жизни класса, школы, города и др.; 

— продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении 

различных музыкально-творческих задач; 

— наблюдение за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной 

деятельности. 

Характеризуют уровень сформированности: 
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— универсальных учебных действий учащихся, проявляющихся в познавательной и практической 

деятельности: 
 овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления в разных формах и видах музыкальной деятельности; 

– освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе восприятия, 

исполнения, оценки музыкальных сочинений; 

– формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условием ее реализации в процессе познания содержания музыкальных 

образов, определять наиболее эффективные способы достижения результата в исполнительской и 

творческой деятельности; 

– продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении различных 

музыкально-творческих задач на уроках музыки, во внеурочной и внешкольной музыкально-

эстетической деятельности; 

– освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; позитивная самооценка своих 

музыкально-творческих возможностей; 

– овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» различных музыкальных стилей и 

жанров в соответствии с целями и задачами деятельности; 

– приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержании, характере, 

особенностях языка музыкальных произведений разных эпох, творческих направлений в соответствии с 

задачами коммуникации; 

– формирование у младших школьников умения составлять тексты, связанные с размышлениями о 

музыке и личностной оценкой ее содержания, в устной и письменной форме; 

– овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий в 

процессе интонационно-образного и жанрового, стилевого анализа музыкальных сочинений и других 

видов музыкально-творческой деятельности; 

– умение осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с 

использованием различных средств информации и коммуникации (включая пособия на электронных 

носителях, обучающие музыкальные программы, цифровые образовательные ресурсы, мультимедийные 

презентации, работу с интерактивной доской и т. п.). 

Предметными результатами изучения музыки являются: 

— устойчивый интерес к музыке и различным видам (или какому-либо виду) музыкально-

творческой деятельности; 

— общее понятие о значении музыки в жизни человека, знание основных закономерностей 

музыкального искусства, общее представление о музыкальной картине мира; 

— элементарные умения и навыки в различных видах учебно-творческой деятельности. 

Отражают опыт учащихся в музыкально-творческой деятельности: 

– формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-нравственном 

развитии;  

– формирование общего представления о музыкальной картине мира; 

– знание основных закономерностей музыкального искусства на примере изучаемых музыкальных 

произведений; 

– формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной культуры 

родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной 

деятельности; 

– формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому-либо виду) 

музыкально-творческой деятельности; 

– умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным произведениям; 

– умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: фольклору, музыке 

религиозной традиции, классической и современной; понимать содержание, интонационно-образный 

смысл произведений разных жанров и стилей; 

– умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических 

композиций, исполнении вокально-хоровых 

- произведений, в импровизациях. 
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Содержание учебного предмета  

Основное содержание образования в Программе представлено следующими содержательными 

линиями: «Музыка в жизни человека», «Основные закономерности музыкального искусства», 

«Музыкальная картина мира». Такое построение программы допускает разнообразные варианты 

структурирования содержания учебников, различное распределение учебного материала и времени для 

его изучения. Предусматривается резерв свободного учебного времени — 18 учебных часов на 4 

учебных года. Этот резерв дает возможность разработчикам авторских программ наполнять указанные 

содержательные линии по своему усмотрению. В I классе сокращение часов осуществляется за счет 

резерва учебного времени. 

Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как естественное 

проявление человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и 

характера человека. 

Обобщённое представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о многообразии 

музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. Песенность, танцевальность, 

маршевость. Опера, балет, симфония, концерт, сюита, кантата, мюзикл. 

Отечественные народные музыкальные традиции. Народное творчество России. Музыкальный и 

поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, загадки, игры-драматизации. 

Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и профессиональная музыка. Сочинения 

отечественных композиторов о Родине. Духовная музыка в творчестве композиторов. 

Основные закономерности музыкального искусства. Интонационно-образная природа 

музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация как озвученное 

состояние, выражение эмоций и мыслей человека. 

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация — источник музыкальной 

речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика, тембр, лад и 

др.). 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие. Композитор 

— исполнитель — слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях композиторов, ее 

выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной 

грамоты. Создание музыкальных произведений при помощи компьютера и музыкальной клавиатуры, в 

том числе из готовых музыкальных фрагментов и «музыкальных петель». 

Развитие музыки — сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, музыкальных 

интонаций, тем, художественных образов. Основные приемы музыкального развития (повтор и 

контраст). 

Формы построения музыки как обобщённое выражение художественно-образного содержания 

произведений. Формы одночастные, двух- и трехчастные, вариации, рондо и др. 

Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. Общие 

представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные коллективы, 

ансамбли песни и танца. Выдающиеся исполнительские коллективы (хоровые, симфонические). 

Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для детей: радио- и телепередачи, 

видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD). 

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, оркестровая. Певческие 

голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, смешанный. Музыкальные 

инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, народных инструментов. 

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. Многообразие 

этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные музыкально-поэтические 

традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык. 

 

 

Тематическое планирование 
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Материально-техническое обеспечение 

 

Наименование объектов и средств материально-

технического обеспечения 

Ко

личе-

ство 

Примечания 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

Примерная программа начального общего образова-

ния по русскому языку. 

Хрестоматии с нотным материалом. 

Сборники песен и хоров. 

Методические пособия (рекомендации к проведению 

уроков музыки). 

Методические журналы по искусству. 

Учебно-методические комплекты к программе по му-

зыке  для 1-4 классов, выбранной в качестве основной для 

проведения уроков музыки. Учебники по музыке.  

Рабочие блокноты (творческие тетради). 

Учебные пособия по электронному музицированию. 

Книги о музыке и музыкантах. Научно-популярная 

Д 

 

Д 

Д 

Д 

 

Д 

К 

 

К 

Ф 

П 

Д/П 

 

 

 

 

 

 

Комплектуется 

на основе федераль-

ного перечня учеб-

ников, рекомендо-

ванных (допущен-

ных) Минобрнауки 

РФ 
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литература по искусству. 

Справочные пособия, энциклопедии. 

Печатные пособия 

Таблицы: нотные примеры, признаки характера зву-

чания, средства музыкальной выразительности. 

Схемы: расположение инструментов и оркестровых 

групп в различных оркестрах, расположение партий в хо-

ре, графические партитуры. 

Транспарант: нотный и поэтический тексты гимна 

России. 

Портреты композиторов и исполнителей. 

Атласы музыкальных инструментов. 

Альбомы с демонстрационным материалом, состав-

ленным в соответствии с тематическими линиями учеб-

ной программы. 

Дидактический раздаточный материал. 

Карточки с признаками характера звучания; с обозна-

чением выразительных возможностей различных музы-

кальных средств; с обозначением исполнительских 

средств выразительности. 

Д 

 

Д 

 

 

Д 

 

Д 

Д 

Д 

 

 

Д 

Д 

К 

Настенный или/и 

индивидуальный 

раздаточный вари-

ант, полиграфиче-

ские издания или/и 

на электронных но-

сителях 

Экранно-звуковые пособия 

Аудиозаписи в соответствии с программой обучения. 

Видеофильмы, соответствующие тематике програм-

мы по русскому языку (по возможности). 

Слайды (диапозитивы), соответствующие тематике 

программ по русскому языку (по возможности). 

Мультимедийные (цифровые) образовательные ре-

сурсы, соответствующие тематике примерной программы 

по русскому языку. 

  

Игры и игрушки 

Театральные куклы П  

Цифровые образовательные ресурсы 

Цифровые компоненты учебно-методических ком-

плектов по музыке. 

Коллекция цифровых образовательных ресурсов по 

музыке. 

Цифровая база данных для создания тематических и 

итоговых разноуровневых тренировочных и проверочных 

материалов для организации фронтальной и индивиду-

альной работы. 

Общепользовательские цифровые инструменты учеб-

ной деятельности. 

Специализированные цифровые инструменты учеб-

ной деятельности. 

Д/П 

 

Д/П 

 

Д/П 

 

 

 

Д/П 

 

Д/П 

 

Экранно-звуковые пособия (могут быть в цифровом виде) 

Аудиозаписи и фонохрестоматии по музыке. 

Видеофильмы, посвящённые творчеству выдающихся 

отечественных и зарубежных композиторов; с записью 

фрагментов из оперных, балетных спектаклей, выступле-

ний выдающихся отечественных и зарубежных певцов, 

известных хоровых, оркестровых коллективов, фрагмен-

тов из мюзиклов. 

Д 

Д 

 

 

 

 

 

Материал для 

слушания и исполне-

ния. 
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Слайды (диапозитивы): произведения пластических 

искусств различных исторических стилей и направлений, 

эскизы декораций к музыкально-театральным спектаклям 

(иллюстрации к литературным первоисточникам музы-

кальных произведений), нотный и поэтический тексты 

песен, изображения музыкантов, играющих на различных 

инструментах, фотографии и репродукции картин круп-

нейших центров мировой музыкальной культуры. 

Д 

Учебно-практическое оборудование. 

Музыкальные инструменты: фортепиано (пианино, 

рояль); баян/аккордеон, скрипка, гитара, клавишный син-

тезатор. 

Детские клавишные синтезаторы. 

Комплект детских музыкальных инструментов: блок-

флейта, глокеншпиль /колокольчик, бубен, барабан, тре-

угольник, румба, маракасы, кастаньеты, металлофоны, 

ксилофоны. 

Народные инструменты (свистульки, деревянные 

ложки, трещотки и др.) 

Дирижёрская палочка. 

Комплект знаков нотного письма (на магнитной ос-

нове). 

Расходные материалы: нотная бумага, цветные фло-

мастеры, цветные мелки. 

Комплект звуковоспроизводящей аппаратуры (мик-

рофоны, усилители звука, динамики). 

Музыкальные инструменты для эстрадного ансамбля. 

Персональный компьютер. 

Медиапроектор. 

Д 

 

 

К 

П 

 

 

 

 

 

 

Д 

 

Д/К 

 

 

 

 

Д 

Д 

Для кабинета му-

зыки и школьного 

зала. 

 
 

2.2.11.Технология 

 

Пояснительная записка 

Настоящий этап развития общества отличается интенсивным внедрением во все сферы человече-

ской деятельности новых, наукоемких и высоких технологий, обеспечивающих более полную реализа-

цию потенциальных способностей личности. Такая тенденция нашей действительности настоятельно 

требует подготовки подрастающего поколения, владеющего технологической культурой, готового к 

преобразовательной деятельности и имеющего необходимые для этого научные знания. Технологиче-

ская культура — это новое отношение к окружающему миру, предполагающее, с одной стороны, знание 

и сохранение традиций, а с другой — преобразование, улучшение и совершенствование среды обитания 

человека. Начальное технологическое образование должно обеспечить человеку возможность более 

гармонично развиваться и жить в современном технологическом мире. Важнейшей особенностью уро-

ков технологии в начальной школе является то, что они строятся на уникальной психологической и ди-

дактической базе — предметно-практической деятельности, которая служит в младшем школьном воз-

расте необходимой составляющей целостного процесса духовного, нравственного и интеллектуального 

развития (прежде всего абстрактного, конструктивного мышления и пространственного воображения). 

 

В процессе обучения технологии в начальной школе реализуются следующие цели:  

• развитие сенсорики, мелкой моторики рук, пространственного воображения, технического и 

логического мышления, глазомера; способностей ориентироваться в информации разного вида;  

• освоение знаний о роли трудовой деятельности человека в преобразовании окружающего мира, 

первоначальных представлений о мире профессий;  



198 
 

• овладение начальными технологическими знаниями, трудовыми умениями и навыками, опытом 

практической деятельности по созданию личностного и общественно значимых объектов труда; 

способами планирования и организации трудовой деятельности, объективной оценки своей работы; 

умениями использовать компьютерную технику для работы с информацией в учебной деятельности и 

повседневной жизни;  

• воспитание трудолюбия, уважительного отношения к людям и результатам их труда, интереса к 

информационной и коммуникационной деятельности; практическое применение правил сотрудничества 

в коллективной деятельности. 

 

Изучение технологии в начальной школе направлено на решение следующих задач: 

— стимулирование и развитие любознательности, интереса к технике, миру профессий, 

потребности познавать культурные традиции своего региона, России и других государств; 

— формирование картины материальной и духовной культуры как продукта творческой предметно-

преобразующей деятельности человека; 

— формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации, интереса к 

предметно-преобразующей, художественно-конструкторской деятельности; 

— формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений; 

— развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения, творческого мышления; 

— формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной отработки предметно-

преобразовательных действий, включающих целеполагание, планирование (умение составлять план 

действий и применять его для решения учебных задач), прогнозирование (предвосхищение будущего 

результата при различных условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку; 

— овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, хранения 

информации, использования компьютера; поиска (проверки) необходимой информации в словарях, 

каталоге библиотеки. 

Организация продуктивной преобразующей творческой деятельности детей на уроках технологии 

создает важный противовес вербализму обучения в начальной школе, который является одной из 

главных причин снижения учебно-познавательной мотивации, формализации знаний и в конечном 

счете низкой эффективности обучения. Продуктивная предметная деятельность на уроках технологии 

является основой формирования познавательных способностей младших школьников, стремления 

активно познавать историю материальной культуры и семейных традиций своего и других народов и 

уважительно относиться к ним. 

Значение и возможности предмета «Технология» выходят далеко за рамки обеспечения учащихся 

сведениями о технико-технологической картине мира. При соответствующем содержательном и мето-

дическом наполнении данный предмет может стать опорным для формирования системы универсаль-

ных учебных действий в начальном звене общеобразовательной школы. 

В нем все элементы учебной деятельности (планирование, ориентировка в задании, преобразование, 

оценка продукта, умение распознавать и ставить задачи, возникающие в контексте практической ситуа-

ции, предлагать практические способы решения, добиваться достижения результата и т. д.) предстают в 

наглядном виде и тем самым становятся более понятными для детей. 

 

 

Общая характеристика учебного предмета  

Деятельностный подход к построению процесса обучения по технологии является основной 

характерной особенностью этого учебного предмета, что способствует формированию у учащихся не 

только представлений о взаимодействии человека и окружающего мира, о роли трудовой деятельности 

людей в развитии общества, но и позволяет сформировать у них начальные технологические знания, 

важнейшие трудовые умения и навыки. Обучение школьников строится с учетом освоения конкретных 

технологических операций в ходе создания изделий из различных материалов (деталей конструктора) и 

овладения первоначальными умениями проектной деятельности. Виды практической деятельности и 

последовательность практических работ определяются возрастными особенностями учащихся и 
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построены на основе постепенного увеличения степени технологической сложности изготавливаемых 

изделий и с учетом возможности проявления учащимися творческой инициативы и самостоятельности.  

При отборе конкретного содержания обучения принципиально важное значение имеют социально-

нравственные аспекты трудовой деятельности, личностная и общественная значимость создаваемых 

изделий. Характерными особенностями учебного предмета технология являются:  

-практико-ориентированная направленность содержания обучения;  

-применение знаний полученных при изучении других образовательных областей и учебных 

предметов для решения технических и технологических задач;  

-применение полученного опыта практической деятельности для выполнения домашних трудовых 

обязанностей.  

Независимо от технологической направленности обучения, программой предусматривается 

обязательное изучение общетрудовых знаний, овладение соответствующими умениями и способами 

деятельности; приобретение опыта практической деятельности по изготовлению изделий из различных 

материалов и деталей конструктора.  

В программу включено обучение работе на компьютере, что позволяет развивать у младших 

школьников начальные умения использования различных информационных технологий. 

Описание места учебного предмета в учебном плане  

Согласно базисному учебному плану образовательных учреждений РФ всего на изучение предмета 

«Технология» в начальной школе выделяется 135ч, из них в 1 классе 33ч (1ч в неделю, 33 учебные 

недели) и по 34ч во 2, 3 и 4 классах (1ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе). 

 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета  

Практико-ориентированная направленность содержания учебного предмета «Технология» есте-

ственным путем интегрирует знания, полученные при изучении других учебных предметов (математи-

ка, окружающий мир, изобразительное искусство, русский язык, литературное чтение), и позволяет реа-

лизовать их в интеллектуально-практической деятельности ученика. Это, в свою очередь, создает усло-

вия для развития инициативности, изобретательности, гибкости мышления. 

Занятия детей на уроках технологии продуктивной деятельностью создают уникальную основу для 

самореализации личности. Они отвечают возрастным особенностям психического развития детей 

младшего школьного возраста, когда именно благодаря самостоятельно осуществляемой продуктивной 

проектной деятельности учащиеся могут реализовать свои умения, заслужить одобрение и получить 

признание (например, за проявленную в работе добросовестность, упорство в достижении цели или как 

авторы оригинальной творческой идеи, воплощенной в материальном виде). В результате именно здесь 

закладываются основы трудолюбия и способности к самовыражению, формируются социально ценные 

практические умения, опыт преобразовательной деятельности и творчество. 

Таким образом, учебный предмет «Технология» обеспечивает реальное включение в образователь-

ный процесс различных структурных компонентов личности (интеллектуального, эмоционально-

эстетического, духовно-нравственного, физического) в их единстве, что создает условия для гармониза-

ции развития, сохранения и укрепления психического и физического здоровья подрастающего поколе-

ния. 

Технология по своей сути является комплексным и интегративным учебным предметом. В 

содержательном плане он предполагает реальные взаимосвязи практически со всеми предметами 

начальной школы. 

Математика — моделирование (преобразование объектов из чувственной формы в модели, воссо-

здание объектов по модели в материальном виде, мысленная трансформация объектов и пр.), выполне-

ние расчетов, вычислений, построение форм с учетом основ геометрии, работа с геометрическими фи-

гурами, телами, именованными числами. 

Изобразительное искусство — использование средств художественной выразительности в целях 

гармонизации форм и конструкций, изготовление изделий на основе законов и правил декоративно-

прикладного искусства и дизайна. 

Окружающий мир — рассмотрение и анализ природных форм и конструкций как универсального 

источника инженерно-художественных идей для мастера, природы как источника сырья с учетом эко-
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логических проблем, деятельности человека как создателя материально-культурной среды обитания; 

изучение этнокультурных традиций. 

Родной язык — развитие устной речи на основе использования важнейших видов речевой деятель-

ности и основных типов учебных текстов в процессе анализа заданий и обсуждения результатов прак-

тической деятельности (описание конструкции изделия, материалов и способов их обработки; повество-

вание о ходе действий и построении плана деятельности; построение логически связных высказываний 

в рассуждениях, обоснованиях, формулировании выводов). 

Литературное чтение — работа с текстами для создания образа, реализуемого в изделии. 
Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения учебного предмета  

Личностными  результатами изучения технологии являются воспитание и развитие социально и 

личностно значимых качеств, индивидуально-личностных позиций, ценностных установок, 

раскрывающих отношение к труду, систему норм и правил межличностного общения, обеспечивающую 

успешность совместной деятельности. 

 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.  

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

4. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения. 

5. 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.  

7.    Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, умений не 

создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций.  

8. Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни.  

Метапредметными  результатами изучения технологии является освоение учащимися универсаль-

ных способов деятельности, применимых как в рамках образовательного процесса, так и в реальных 

жизненных ситуациях.  

1. Овладение способностью принимать и реализовывать цели и задачи учебной деятельности, приё-

мами поиска средств её осуществления.  

2. Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера.  

3. Формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответ-

ствии 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.  

5. Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном ин-

формационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпре-

тации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями 

учебного предмета, в том числе умений вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записы-

вать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить своё вы-

ступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением, соблюдать нормы информаци-

онной избирательности, этики и этикета. 

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

целями и задачами, осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации 

и составлять тексты в устной и письменной форме. 

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

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

дений, отнесения к известным понятиям.  



201 
 

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

зрения и права каждого иметь свою, излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку собы-

тий. 

9. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и 

отношения между объектами и процессами. 

Предметными результатами изучения технологии являются доступные по возрасту начальные све-

дения о технике, технологиях и технологической стороне труда, об основах культуры труда, элементарные уме-

ния предметнопреобразовательной деятельности, знания о различных профессиях и умения ориентироваться в 

мире профессий, элементарный опыт творческой и проектной деятельности. 

1. Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда в жизни 

человека и общества, о мире профессий и важности правильного выбора профессии.  

2. Формирование первоначальных представлений о материальной культуре как продукте предметно-

преобразующей деятельности человека.  

3. Приобретение навыков самообслуживания, овладение технологическими приёмами ручной обработки 

материалов, освоение правил техники безопасности. 

4. Использование приобретённых знаний и умений для творческого решения несложных конструкторских, 

художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и организационных задач.  

5. 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 

Содержание учебного предмета «Технология» имеет практико-ориентированную направленность. 

Вместе с тем практическая деятельность должна рассматриваться как средство общего развития ребен-

ка: становления социально значимых личностных качеств школьника, а также формирования системы 

специальных технологических и универсальных учебных действий. 

 Основы культуры труда, самообслуживания 

Трудовая деятельность и ее значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат труда чело-

века; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, техника, предметы быта и декоратив-

но-прикладного искусства и т. д.) разных народов России (на примере 2—3 народов). Особенности те-

матики, 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 вы-

разительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). Бережное отношение к природе 

как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии; традиции и творчество мастера в созда-

нии предметной среды (общее представление). 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирование трудово-

го процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов, распределение 

рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и других дидактических материалов), ее 

использование в организации работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых группах, 

осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и подчиненный). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и воплоще-

ние). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные проекты. Культура межличностных от-

ношений в совместной деятельности. Результат проектной деятельности — изделия, услуги (например, 

помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), праздники 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, механи-

ческих и технологических свойств доступных материалов. Многообразие материалов и их практиче-

ское применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор материалов по их 

декоративно-художественным и конструктивным свойствам, использование соответствующих спо-

собов обработки материалов в зависимости от назначения изделия. 
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Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используемых инстру-

ментов), выполнение приемов их рационального и безопасного использования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения изделия; вы-

страивание последовательности практических действий и технологических операций; подбор матери-

алов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения деталей, сборка, отделка 

изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и изменений. Называние и вы-

полнение основных технологических операций ручной обработки материалов: разметка деталей (на 

глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), выделе-

ние деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), формообразование деталей (сгиба-

ние, складывание и др.), сборка изделия (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и др. виды соедине-

ния), отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Выполнение отделки 

в соответствии с особенностями декоративных орнаментов разных народов России (растительный, гео-

метрический и др. орнамент). 

Проведение измерений и построений для решения практических задач. Виды условных графических 

изображений: рисунок, простейший чертеж, эскиз, развертка, схема (их узнавание). Назначение линий 

чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение условных 

графических изображений. Разметка деталей с опорой на простейший чертеж, эскиз. Изготовление 

изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме. 

Конструирование и моделирование 

   Общее представление о мире техники (транспорт, машины и механизмы). Изделие, деталь изделия 

(общее представление). Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и 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, про-

стейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико-технологическим, функциональным, 

декоративно-художественным и пр.). Конструирование и моделирование в интерактивной среде на 

компьютере и в интерактивном конструкторе. 

Практика работы на компьютере 

Информация, ее отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, переработки ин-

формации. 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информации. Включение 

и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. Клавиатура, общее представление о пра-

вилах клавиатурного письма, пользование мышью, использование простейших средств текстового ре-

дактора.  Простейшие приемы поиска информации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение без-

опасных приемов труда при работе на компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. 

Работа с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных носи-

телях (СD). 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): преобразование, 

создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по интересной детям тематике. Вывод 

текста на принтер. Использование рисунков из ресурса компьютера, программ Word и Power Point. 

Правила жизни людей в мире информации  

Уважение к личной информации другого человека, к результатам информационной деятельности 

человека, к авторским и коммерческим правам. Уважение прав человека на неполучение ненужной ин-

формации. Неуважение к нечестным способам получения информации, в том числе списывание, под-

сказка. 

Опасность расточительного расходования времени и сил на компьютерные игры, блуждания по Ин-

тернету, бездумного восприятия видео-информации. 

Необходимость помощи людям старшего поколения, прежде всего – членам семьи в применении 

средств ИКТ. 

Как выглядят и работают все устройства ИКТ. Первое знакомство  

Устройства ИКТ как электрические устройства. Питание устройств, аккумуляторы, их зарядка. Без-

опасные и эргономичные приёмы работы со средствами ИКТ.  
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Устройства ИКТ как устройства переработки и передачи информации. Передача сигналов между 

устройствами ИКТ, кабели и разъемы, беспроводная передача. Общешкольная сеть, сеть Интернет. Ор-

ганизация системы папок для хранения собственной информации в компьютере, именование файлов и 

папок. 

Что можно увидеть и услышать благодаря устройствам ИКТ. Мониторы и проекторы, громкогово-

рители и наушники, – их применение для представления информации человеку. Первый опыт выбора 

сообщения (песни, картинки, видео-сюжета) из списка, исходя из собственных интересов и предпочте-

ний. 

Принтеры: возможности перехода от цифрового представления информации, видимого на экране, к 

ее бумажному представлению, выбор понравившегося сообщения для распечатки. Ограниченность ре-

сурсов для распечатки и причинах их экономии. 

Как изображение, звук и результаты измерений попадают в устройства ИКТ 

Микрофон, фотокамера, видеокамера, цифровой микроскоп, сканер – возможность ввести информа-

цию в компьютер (информационную среду), сохранить ее там и воспроизвести. Первый опыт самостоя-

тельной записи и представления информации, сохранение, анализ получившегося результата. Основы 

редактирования изображения, видеоряда, аудиозаписи, текста (вставка, удаление, замена, перенесение, 

повторение фрагмента и другие простые виды редактирования). 

Цифровые измерительные приборы: датчики температуры, расстояния, времени, массы, пульса, ка-

сания. Непосредственно видимые показания датчиков, примеры показаний датчиков в разные моменты.  

Первый опыт поиска информации внутри компьютера (по стандартным свойствам файлов, по нали-

чию данного слова), в информационном пространстве школы, контролируемом Интернете. Первый 

опыт формулирования запросов. Использование ссылок в сообщениях разного вида. Знакомство с со-

зданием и заполнением базы данных (адресная и телефонная книги). 

Общение с помощью компьютера  

Электронная почта, аудио- и видео- чаты, форум: первый опыт отправления и получения сообще-

ний, аудио- и видео- общения с помощью компьютера. Отправка сообщений с приложением файлов. 

Коллективная работа в форуме. Фиксация хода и результатов общения. 

Виды учебной деятельности учащихся: 

- Простейшие наблюдения и исследования свойств материалов, способов их обработки, конструк-

ций, их свойств, принципов и приемов их создания; 

— моделирование, конструирование из разных материалов (по образцу, модели, условиям исполь-

зования и области функционирования предмета, техническим условиям); 

— решение доступных конструкторско-технологических задач (определение области поиска, 

нахождение недостающей информации, определение спектра возможных решений, выбор оптимального 

решения), творческих художественных задач (общий дизайн, оформление); 

— простейшее проектирование (принятие идеи, поиск и отбор необходимой информации, оконча-

тельный образ объекта, определение особенностей конструкции и технологии изготовления изделия, 

подбор инструментов, материалов, выбор способов их обработки, реализация замысла с корректировкой 

конструкции и технологии, проверка изделия в действии, представление (защита) процесса и результата 

работы). 

 

 

Тематическое планирование 
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Материально-техническое обеспечение 

Для работы учащимся необходимы: 

— индивидуальное рабочее место (которое может при необходимости перемещаться — трансфор-

мироваться в часть площадки для групповой работы); 

— простейшие инструменты и приспособления для ручной обработки материалов и решения кон-

структорско-технологических задач: ножницы школьные со скругленными концами, канцелярский нож 

с выдвижным лезвием, линейка обычная, линейка с бортиком (для работ с ножом), угольник, простой и 

цветные карандаши, циркуль, шило, иглы в игольнице, дощечка для выполнения работ с ножом и ши-

лом, дощечка для лепки, кисти для работы с клеем и красками, подставка для кистей, коробочки для ме-

лочи; 

— материалы для изготовления изделий, предусмотренных программным содержанием: бумага 

(писчая, альбомная, цветная для аппликаций и оригами, крепированная), картон (обычный, гофриро-

ванный, цветной), ткань, текстильные материалы (нитки, пряжа и пр.), пластилин (или глина, пластика, 

соленое тесто), фольга, калька, природные и утилизированные материалы, наборы «Конструктор»; 



208 
 

— специально отведенные места и приспособления для рационального размещения, бережного хра-

нения материалов и инструментов и оптимальной подготовки учащихся к урокам технологии: коробки, 

укладки, подставки, папки и пр. 

 

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 определенные 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 и повышения 

функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем организма; 

  совершенствование  жизненно важных навыков и умений посредством обучения подвижным 

играм, физическим упражнениям и техническим действиям из базовых видов спорта; 

 формирование общих представлений о физической культуре, ее значении в жизни человека, 

роли в укреплении здоровья, физическом развитии и физической подготовленности; 

 развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижным 

играм, формам активного отдыха и досуга; 

 обучение  простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельными 

показателями физического развития и физической подготовленности. 

Базовым результатом образования в области физической культуры в начальной школе является 

освоение учащимися основ физкультурной деятельности. 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. 

 

Общая характеристика учебного предмета курса 

Структура и содержание учебного предмета задаются в конструкции двигательной деятельности с 

выделением соответствующих учебных разделов: «Знания о физической культуре», «Способы 

двигательной деятельности» и «Физическое совершенствование». 

Содержание раздела «Знания о физической культуре» отработано в соответствии с основными 

направлениями развития познавательной активности человека: знания о природе(медико-биологические 

основы деятельности); знания о человеке (психолого-педагогические основы деятельности); знания об 

обществе (историко-социологические основы деятельности). 

Раздел «Способы двигательной деятельности» содержит представления о структурной организации 

предметной деятельности, отражающейся в соответствующих способах организации, исполнения и 

контроля. 
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Содержание раздела «Физическое совершенствование» ориентировано на гармоничное физическое 

развитие школьников, их всестороннюю физическую подготовленность и укрепление здоровья. Данный 

раздел включает жизненно важные навыки и умения, подвижные игры и двигательные действия из 

видов спорта, а также общеразвивающие упражнения 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», «Лыжные гонки» и «Плавание». 

При этом каждый тематический раздел программы дополнительно включает в себя подвижные игры, 

которые по своему содержанию и направленности согласуются с соответствующим видом спорта.  

В содержание настоящей программы также входит относительно самостоятельный раздел 

«Общеразвивающие упражнения». В данном разделе предлагаемые упражнения распределены по 

разделам базовых видов спорта и дополнительно сгруппированы внутри разделов по признакам 

функционального воздействия на развитие основных физических качеств. Такое изложение материала 

позволяет учителю отбирать физические упражнения и объединять их в различные комплексы, 

планировать динамику нагрузок и обеспечивать преемственность в развитии основных физических 

качеств, исходя из половозрастных особенностей учащихся, степени освоенности ими этих упражнений, 

условий проведения различных форм занятий, наличия спортивного инвентаря и оборудования. 

При планировании учебного материала настоящей программы при отсутствии реальных 

возможностей для освоения школьниками содержания раздела «Плавание», допускается заменять его 

содержание легкоатлетическими и общеразвивающими упражнениями. 

В разделе «Тематическое планирование» излагаются темы основных разделов программы и 

приводятся характеристики деятельности учащихся. Данные характеристики ориентируют учителя 

физической культуры на результаты педагогического процесса, которые должны быть получены в 

конце освоения содержания учебного курса. 

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 программе с освоением школьниками соответствующего содержания 

практических и теоретических разделов. 

К формам организации занятий по физической культуре в начальной школе относятся 

разнообразные уроки физической культуры, физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме 

учебного дня и самостоятельные занятия физическими упражнениями. 

Для более качественного освоения предметного содержания настоящей программы рекомендуется 

уроки физической культуры подразделять на три типа: с образовательно-познавательной, 

образовательно-предметной и образовательно-тренировочной направленностью. 

На  уроках с образовательно-познавательной направленностью учащихся знакомят со способами и 

правилами организации самостоятельных занятий, обучают навыкам и умениям по организации и 

проведению самостоятельных занятий с использованием ранее изученного материала. При освоении 

знаний и способов деятельности целесообразно использовать учебники по физической культуре, 

особенно те их разделы, которые касаются особенностей выполнения самостоятельных заданий или 

самостоятельного закрепления разучиваемых физических упражнений. 

  Уроки с образовательно-предметной направленностью используются в основном для обучения 

практическому материалу разделов гимнастики, легкой атлетики, подвижных игр, лыжных гонок и 

плавания. На этих уроках 

учащиеся также осваивают новые знания, но только те, которые касаются 

предмета обучения (например, название упражнений или описание техники их выполнения и т. п.). 

Уроки с образовательно-тренировочной направленностью преимущественно используются для 

развития физических качеств и решения соответствующих задач в рамках относительно жесткой 
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регламентации динамики физической нагрузки от начала урока до окончания его основной части. 

Помимо целенаправленного развития физических качеств, на уроках с образовательно-тренировочной 

направленностью необходимо формировать у школьников представления о физической подготовке и 

физических качествах, физической нагрузке и ее влиянии на развитие систем организма. Также на этих 

уроках обучают способам регулирования физической нагрузки и способам контроля над ее величиной 

(в начальной школе по показателям частоты сердечных сокращений). 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане  

 Согласно базисному плану образовательных учреждений РФ всего на изучение физической 

культуры в начальной школе выделяется 405ч, из них в 1 классе 99ч (3ч в неделю, 33 учебные недели), 

по 102 ч. во 2, 3 и 4 классах (3 ч. в неделю, 34 учебные недели в каждом классе). 

 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета  

 Содержание учебного предмета «Физическая культура» направлено на воспитание творческих, 

компетентных и успешных граждан России, способных к активной самореализации в личной, 

общественной и профессиональной деятельности. В процессе освоения курса у учащихся начальной 

школы укрепляется здоровье, формируются общие и специфические учебные умения, способы 

познавательной и предметной деятельности. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты  

освоения учебного курса 

Личностные результаты:  

— активное включение в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения и 

доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

— проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями в различных 

(нестандартных) ситуациях и условиях; 

— проявление дисциплинированности, трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей; 

— оказание бескорыстной помощи своим сверстникам, нахождение с ними общего языка и общих 

интересов. 

Метапредметные результаты:  
— характеристика явления (действия и поступки),  их объективная оценка на основе освоенных 

знаний и имеющегося опыта; 

— обнаружение ошибок при выполнении учебных заданий, отбор способов их исправления; 

— общение и взаимодействие со сверстниками на принципах взаимоуважения и взаимопомощи, 

дружбы и толерантности; 

— обеспечение защиты и сохранности природы во время активного отдыха и занятий физической 

культурой; 

— организация самостоятельной деятельности с учетом требований ее безопасности, сохранности 

инвентаря и оборудования, организации места занятий; 

— планирование собственной деятельности, распределение нагрузки и организация отдыха в 

процессе ее выполнения; 

— анализ и объективная оценка результатов собственного труда, поиск возможностей и способов их 

улучшения; 

— оценка красоты телосложения и осанки, сравнение их с эталонными образцами; 

— управление эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, хладнокровие, сдержанность, 

рассудительность; 

— технически правильное выполнение двигательных действий из базовых видов спорта, 

использование их в игровой и соревновательной деятельности. 

Предметные результаты:  
— планирование занятий физическими упражнениями в режиме дня, организация отдыха и досуга с 

использованием средств физической культуры; 

— изложение факты истории развития физической культуры, характеристика ее роли и значения в 

жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной деятельностью; 
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— представление физической культуры как средства укрепления здоровья, физического развития и 

физической подготовки человека; 

— измерение (познавание) индивидуальных показателей физического развития (длины и массы 

тела), развитие основных физических качеств; 

— оказание посильной помощи и моральной поддержки сверстникам при выполнении учебных 

заданий, доброжелательное и уважительное отношение при объяснении ошибок и способов их 

устранения; 

— организация и проведение со сверстниками подвижных игр и элементов соревнований, 

осуществление их объективного судейства; 

— бережное обращение с инвентарем и оборудованием, соблюдение требований техники 

безопасности к местам проведения; 

— организация и проведение занятий физической культурой с разной целевой направленностью, 

подбор для них физических упражнений и выполнение их с заданной дозировкой нагрузки; 

— характеристика физической нагрузки по показателю частоты пульса, регулирование ее 

напряженности во время занятий по развитию физических качеств; 

— взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований; 

— объяснение в доступной форме правил (техники) выполнения двигательных действий, анализ и 

поиск ошибок, исправление их; 

— подача строевых команд, подсчет при выполнении общеразвивающих упражнений; 

— нахождение отличительных особенностей в выполнении двигательного действия разными 

учениками, выделение отличительные признаков и элементов; 

— выполнение акробатических и гимнастических комбинаций на высоком техничном уровне, 

характеристика признаков техничного исполнения; 

— выполнение технических действий из базовых видов спорта, применение их в игровой и 

соревновательной деятельности; 

— выполнять жизненно важных двигательных навыков и умений различными способами, в 

различных условиях. 

 

Содержание учебного предмета 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий 

физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, 

ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: организация 

мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и первых 

соревнований. Особенности физической культуры разных народов. Её связь с природными, 

географическими особенностями, традициями и обычаями народа. Связь физической культуры с 

трудовой и военной деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и развитие 

физических качеств. Физическая подготовка и её связь с развитием основных физических качеств. 

Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. 

Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших закаливающих 

процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц туловища, 

развития основных физических качеств; проведение оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя 

зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью. 
Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических качеств. Измерение частоты 

сердечных сокращений во время выполнения физических упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на 

спортивных площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование 
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Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений для утренней 

зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Гимнастика с основами акробатики. Организующие 

команды и приемы. Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка на 

лопатках; кувырки вперёд и назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лёжа на спине, опуститься в 

исходное положение, переворот в положение лёжа на животе, прыжок с опорой на руки в упор присев; 

2) кувырок вперёд в упор присев, кувырок назад в упор присев, из упора присев кувырок назад до упора 

на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор присев, кувырок вперёд. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 

Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами перемах, согнув 

ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное движение через вис сзади 

согнувшись со сходом вперед ноги. 

Опорный прыжок с разбега через гимнастического козла. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. Передвижение по 

гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и перелезания, 

переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с ускорением, 

с изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; челночный бег; высокий 

старт с последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину и высоту; 

спрыгивание и запрыгивание. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробатики: игровые 

задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и 

координацию. 

На материале лёгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на координацию, 

выносливость и быстроту. 

На материале спортивных игр: 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; подвижные 

игры на материале футбола. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; подвижные 

игры на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные игры на материале 

волейбола. Народные подвижные игры разных народов. 

Общеразвивающие упражнения 

На материале гимнастики с основами акробатики 

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага, глубоких 

выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперёд, назад, в сторону в стойках на ногах, в седах; 

выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической палкой, скакалкой; высокие взмахи 

поочерёдно и попеременно правой и левой ногой, стоя у гимнастической стенки и при передвижениях; 

комплексы упражнений, включающие в себя максимальное сгибание и прогибание туловища (в стойках 

и седах); индивидуальные комплексы по развитию гибкости. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; передвижение с резко 

изменяющимся направлением и остановками в заданной позе; ходьба по гимнастической скамейке, 

низкому гимнастическому бревну с меняющимся темпом и длиной шага, поворотами и приседаниями; 

воспроизведение заданной игровой позы; игры на переключение внимания, на расслабление мышц рук, 

ног, туловища (в положениях стоя и лёжа, сидя); жонглирование малыми предметами; преодоление 

полос препятствий, включающих в себя висы, упоры, простые прыжки, перелезание через горку матов; 
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комплексы упражнений на координацию с асимметрическими и последовательными движениями 

руками и ногами; равновесие типа «ласточка» на широкой опоре с фиксацией равновесия; упражнения 

на переключение внимания и контроля с одних звеньев тела на другие; упражнения на расслабление 

отдельных мышечных групп; передвижение шагом, бегом, прыжками в разных направлениях по 

намеченным ориентирам и по сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; виды 

стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнений на контроль ощущений (в 

постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в движении, положений тела и его 

звеньев стоя, сидя, лёжа; комплексы упражнений для укрепления мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на руки и ноги, на 

локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и дополнительных отягощений 

(набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастические палки и булавы), комплексы упражнений с 

постепенным включением в работу основных мышечных групп и увеличивающимся отягощением; 

лазанье с дополнительным отягощением на поясе (по гимнастической стенке и наклонной 

гимнастической скамейке в упоре на коленях и в упоре присев); перелезание и перепрыгивание через 

препятствия с опорой на руки; подтягивание в висе стоя и лёжа; отжимание лёжа с опорой на 

гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с предметом в руках (с продвижением вперёд 

поочередно на правой и левой ноге, на месте вверх и вверх с поворотами вправо и влево), прыжки 

вверх-вперёд толчком одной ногой и двумя ногами о гимнастический мостик; переноска партнёра в 

парах. 

На материале лёгкой атлетики 

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; пробегание 

коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку на месте на одной ноге и 

двух ногах поочередно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной скоростью с 

высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; бег с горки в максимальном темпе; 

ускорение из разных исходных положений; броски в стенку и ловля теннисного мяча в максимальном 

темпе, из разных исходных положений, с поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, чередующийся с 

ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; повторный бег с максимальной 

скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или изменяющимся интервалом отдыха); бег на 

дистанцию до 400 м; равномерный 6-минутный бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное преодоление 

препятствий (15—20 см); передача набивного мяча (1 кг) в максимальном темпе, по кругу, из разных 

исходных положений; метание набивных мячей (1—2 кг) одной рукой и двумя руками из разных 

исходных положений и различными способами (сверху, сбоку, снизу, от груди); повторное выполнение 

беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту на месте с касанием рукой подвешенных ориентиров; 

прыжки с продвижением вперёд (правым и левым боком), с доставанием ориентиров, расположенных 

на разной высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и приседе; запрыгивание с последующим 

спрыгиванием. 

На материале лыжных гонок 

Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в движении, прыжком с 

опорой на палки); комплексы общеразвивающих упражнений с изменением поз тела, стоя на лыжах; 

скольжение на правой (левой) ноге после двух-трех шагов; спуск с горы с изменяющимися стойками на 

лыжах; подбирание предметов во время спуска в низкой стойке. 

Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной интенсивности, в 

чередовании с прохождением отрезков в режиме большой интенсивности, с ускорениями; прохождение 

тренировочных дистанций. 

 

Тематическое планирование 
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Материально-техническое обеспечение 

 

Наименование объектов и средств материально-

технического обеспечения 

Ко

личе-

ство 

Примечания 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

Дидактические карточки. 

Образовательные программы. 

К 

Д 

Комплектуется на 

основе федерального 
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Учебно-методические пособия и рекомендации. 

Журнал «Физическая культура в школе» 

Д 

Д 

 

перечня учебников, ре-

комендованных (допу-

щенных) Минобрнауки 

РФ 

Печатные пособия 

Таблицы, схемы (в соответствии с программой обуче-

ния). 

Д  

Технические средства обучения 

Музыкальный центр. 

Мегафон. 

Д 

Д 

 

Экранно-звуковые пособия 

Аудиозаписи. Д  

Учебно-практическое оборудование 

Бревно напольное (3м). 

Козёл гимнастический. 

Перекладина гимнастическая (пристеночная). 

Стенка гимнастическая. 

Скамейка гимнастическая жёсткая (2м; 4м). 

Комплект навесного оборудования (перекладина, ми-

шени для метания, тренировочные баскетбольные щиты). 

Мячи: набивной 1 и 2 кг, мяч малый (теннисный), мяч 

малый (мягкий), мячи баскетбольные, волейбольные, фут-

больные. 

Палка гимнастическая. 

Скакалка детская. 

Мат гимнастический. 

Акробатическая дорожка. 

Гимнастический подкидной мостик. 

Коврики: гимнастические, массажные. 

Кегли. 

Обруч пластиковый детский. 

Планка для прыжков в высоту. 

Стойка для прыжков в высоту. 

Флажки: разметочные с опорой, стартовые. 

Лента финишная. 

Дорожка разметочная резиновая для прыжков. 

Рулетка измерительная. 

Набор инструментов для подготовки прыжковых ям. 

Лыжи детские (с креплениями и палками). 

Щит баскетбольный тренировочный. 

Сетка для переноса и хранения мячей. 

Жилетки игровые с номерами. 

Волейбольная стойка универсальная. 

Сетка волейбольная. 

Аптечка. 

П 

П 

П 

П 

П 

П 

 

К 

 

 

К 

П 

П 

К 

Д 

П 

К 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

 

К 

 

П 

Д 

П 

 

К 

Д 

Д 

 

Игры и игрушки 

Стол для игры в настольный теннис. 

Сетка и ракетки для игры в настольный теннис. 

Футбол. 

Шахматы (с доской). 

Шашки (с доской). 

Контейнер с комплектом игрового инвентаря. 

П 

П 

П 

П 

П 

П 
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 3.1 ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

     Программа воспитания МОУ Спас-Ильдинская ООШ (далее –  Программа) разработана в 

соответствии с методическими рекомендациями «Примерная программа воспитания», утвержденной 

02.06.2020 года на заседании Федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, с Федеральными государственными образовательными стандартами (далее – ФГОС) 

общего образования. 

     Данная программа направлена на приобщение обучающихся к традиционным духовным 

ценностям, правилам и нормам поведения в обществе, а так же решение проблем гармоничного 

вхождения школьников в социальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений с 

окружающими их людьми. 

    Воспитательная программа является обязательной частью основной образовательной программы 

МОУ Спас-Ильдинская ООШ и призвана помочь всем участникам образовательного процесса 

реализовать воспитательный потенциал совместной деятельности и тем самым сделать школу 

воспитывающей организацией. 

     Вместе с тем, Программа призвана обеспечить достижение обучающимся личностных результатов, 

определенные ФГОС.  

     Формировать у них основы российской идентичности; готовность к саморазвитию; мотивацию к 

познанию и обучению; ценностные установки и социально-значимые качества личности; активное 

участие в социально-значимой деятельности школы. 

     Данная программа воспитания показывает систему работы с обучающимися в школе. 

     МОУ Спас-Ильдинская ООШ является основной общеобразовательной школой, численность обуча-

ющихся на 1 сентября 2020 года составляет12 человек, численность педагогического коллектива – 4 че-

ловек. Обучение ведётся с 1 по 9 класс по двум уровням образования: начальное общее образование, 

основное общее образование.  

     МОУ Спас-Ильдинская ООШ (далее – школа) - это сельская школа, удаленность от культурного цен-

тра, спортивной школы и музыкальной школы составляет 15 километров. Нет ставок социального педа-

гога, психолога, низкое качество сети Интернет и многое другое. Данные факторы не могут не вносить 

осoбенности в воспитательный процесс, но следствием этoго являются и положительные сторoны.  

     Социoкультурная cреда cела более консервативна и традиционна, чем в городе, cохраняется внут-

реннее духoвное бoгатствo, бережнoе oтношение к прирoде. Сельская прирoдная среда естественна и 

приближена к людям. Наш шкoльник вoспринимает прирoду как естественную среду сoбственнoгo oби-

тания. 

     Сельская школа, объединяя интеллигенцию, является не только образовательным, но и культурным 

центром села. Так как в нашем селе нет дома культуры и библиотеки, Школа на данный момент являет-

ся единственным объектом воспитания. 

     Круг общения детей здесь не столь обширен, но само общение отличается детальным знанием окру-

жающих людей. В таких условиях у детей значительно раньше формируется уважение к семейным тра-

дициям, почитание старших, уважение к людям труда, работающим на селе взаимопомощь. Часть педа-

гогов школы родились в нашем селе, учились в этой школе, теперь работают в ней. Знают личностные 

особенности, бытовые условия жизни друг друга, отношения в семьях, что способствуют установлению 

доброжелательных и доверительных отношений между педагогами, школьниками и их родителями. 
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Поэтому, создавая условия для ребенка по выбору форм, способов самореализации на основе освоения 

общечеловеческих ценностей, учитываем особенности сельской школы.  

В процессе воспитания сотрудничаем с агентством молодёжи, культурно-этнографическим центром. 

Принимаем участие в проектах, конкурсах муниципального характера. Процеcc воспитания оcновыва-

етcя на cледующих принципах взаимодейcтвия педагогов и школьников: 

- неукоcнительное cоблюдение зaконности и прaв cемьи и ребенкa, cоблюдения конфиденциальноcти 

информации о ребенке и cемье. 

- ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие школьников и педаго-

гов;  

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-взрослых общно-

стей, которые объединяют детей и педагогов содержательными событиями, позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу; 

- организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета совместной заботы и 

взрослых, и детей; 

- системность, целесообразность воспитания как условия его эффективности. 

     Основными традициями воспитания в образовательной организации являются следующие:  

     формирование корпуса классных руководителей, реализующего по отношению к обучающимся 

защитную, личностно-развивающую, организационную.  

      ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогов; 

     коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный 

анализ их результатов; 

     ступени социального роста обучающихся (от пассивного наблюдателя до участника, от участника 
до организатора, от организатора до лидера того или иного дела); 

     конструктивное межличностное, межклассное и межвозврастное взаимодействие обучающихся, а 
также их социальная активность; посредническую (в том числе и в разрешении конфликтов) функции. 
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

 

     Современный национальный воспитательный идеал — это высоконравственный, творческий, компе-

тентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответ-

ственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации. 

     Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего общества цен-

ностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, человек) формули-

руется общая цель воспитания в общеобразовательной организации – личностное развитие школьников, 

проявляющееся: 

     1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих ценностей 

(то есть, в усвоении ими социально значимых знаний); 

     2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в развитии их 

социально значимых отношений); 

     3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта применения 

сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими опыта осуществления 

социально значимых дел 

     Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности ребенка единому 

уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной динамики развития его личности. В связи с этим 

важно сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий самого ребенка по своему 

саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения являются важным фактором успеха в до-

стижении цели. 

     Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям школьников поз-

воляет выделить в ней следующие целевые приоритеты, которым необходимо уделять чуть большее 

внимание на разных уровнях общего образования: 

     1.В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего образования) таким 

целевым приоритетом является создание благоприятных условий для усвоения школьниками социально 

значимых знаний – знаний основных норм и традиций того общества, в котором они живут. 

       Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего школьного возраста: с их 

потребностью самоутвердиться в своем новом социальном статусе - статусе школьника, то есть 

научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса нормам и принятым традициям 

поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в школе педагогами и воспринимаются детьми 

именно как нормы и традиции поведения школьника. Знание их станет базой для развития социально 

значимых отношений школьников и накопления ими опыта осуществления социально значимых дел и в 

дальнейшем, в подростковом и юношеском возрасте. К наиболее важным из них относятся следующие: 

     - быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком (внучкой); 

уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную для ребёнка домашнюю 

работу, помогая старшим; 

     - быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных занятиях, так 

и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

     - знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою страну; 
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     - беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, заботиться о 

своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в своем дворе; подкармливать 

птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, водоёмы); 

     - проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, не 

прибегая к силе; 

     - стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

     - быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

     - соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни; 

     - уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться устанавливать хорошие 

отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать 

нуждающимся в этом людям; уважительно относиться к людям иной национальной или религиозной 

принадлежности, иного имущественного положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

     - быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то непохожим на 

других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать своё мнение и 

действовать самостоятельно, без помощи старших. 

     Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание важности 

следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку облегчает его вхождение в 

широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему общественных отношений. 

     2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образования) таким 

приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально значимых отношений 

школьников, и, прежде всего, ценностных отношений: 

     - к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

     - к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его 

успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне; 

     - к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и познал 

первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно оберегать; 

     - к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в защите 

и постоянном внимании со стороны человека; 

     - к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, налаживания 

отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного микроклимата в своей 

собственной семье; 

     - к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату 

кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

     - к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком полноты 

проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

     - к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и 

оптимистичного взгляда на мир; 

     - к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным социальным 

партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие 

отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

     - к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся личностям, 

отвечающим за свое собственное будущее. 

     Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного развития 

школьника, так как именно ценности во многом определяют его жизненные цели, его поступки, его 

повседневную жизнь.                 Выделение данного приоритета в воспитании школьников, 

обучающихся на ступени основного общего образования, связано с особенностями детей подросткового 

возраста: с их стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, свойственных взрослому 

миру. В этом возрасте особую значимость для детей приобретает становление их собственной 

жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – наиболее удачный 

возраст для развития социально значимых отношений школьников. 

      Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной цели, позволит 

ребенку получить необходимые социальные навыки, которые помогут ему лучше ориентироваться в 

сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуникацию с 
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окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с 

людьми разных возрастов и разного социального положения, смелее искать и находить выходы из 

трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных поисках 

счастья для себя и окружающих его людей. 

     Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать решение 

следующих основных задач:  

     -реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддерживать традиции 

их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в школьном сообществе; 

     - реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, поддерживать 

активное участие классных сообществ в жизни школы; 

     - использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать использование на 

уроках интерактивных форм занятий с учащимися; 

     - организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их 

воспитательный потенциал;    

     - организовывать профориентационную работу со школьниками; 

     - развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные 

возможности; 

     - организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными представителями, 

направленную на совместное решение проблем личностного развития детей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



226 
 

3.3 ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 Цели и задачи воспитания осуществляются в рамках следующих направлений воспитательной работы 

школы. Каждое из них представлено в соответствующем модуле.  

 

Модуль «Школьный урок» 

     Урок основная форма организации учебной деятельности в школе. 

     Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 

-  установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих пози-

тивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждае-

мой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

- побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения 

со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорга-

низации; 

-использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию 

детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в клас-

се; 

- применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, стимулиру-

ющих познавательную мотивацию школьников; где полученные на уроке знания обсуждаются, дают 

учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или ра-

боты в парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми; 

-включение в урок игровых моментов, которые помогают поддержать мотивацию детей к получе-

нию знаний; 

 

Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для более эф-

фективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций семьи и 

школы в данном вопросе. Работа с родителями или законными представителями школьников осуществ-

ляется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

На групповом уровне: 

      Общешкольный родительский комитет, педагогический совет, участвующие в управлении школой 

и решении вопросов воспитания и социализации их детей; 

      общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее острых 

проблем обучения и воспитания школьников; 
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 педагогическое просвещение родителей по вопросам воспитания детей, в ходе которого родители по-

лучают рекомендации классных руководителей и обмениваются собственным творческим опытом и 

находками в деле воспитания детей; 

На индивидуальном уровне: 

      обращение к специалистам по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций; 

      участие родителей в педагогических советах по профилактике, собираемых в случае возникнове-

ния острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

     помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и внутриклассных меро-

приятий воспитательной направленности; 

     индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий педагогов и роди-

телей. 

     социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие родителей (законных представите-

лей) вопросы. 

 

Модуль «Классное руководство» 

 

Классные руководители организуют работу с классом, индивидуальную работу с обучащимися, ра-

боту с родителями и учителями, предметниками. Еженедельно проводятся тематические классные часы. 

Празднования в классе дней рождения детей, включающие в себя подготовленные учениками и учите-

лем поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши;  

      В зависимости от предпочтений детей проводятся классные мероприятия (раз в две недели) В подго-

товку таких мероприятий привлекаются родители, для сплочения семьи и школы. У каждого класса, 

есть свой классный уголок, где можно найти законы класса, дежурство, расписание уроков и др. 

     Постоянно проводится индивидуальная работа с детьми. Классный руководитель изучает особенно-

сти личности каждого ребёнка, поддерживает своих детей во всём, по необходимости налаживает взаи-

моотношения с одноклассниками и учителями. 

     У каждого обучащающегося ведется личное портфолио, которое помогает вести классный руководи-

тель. Вместе они анализируют свои успехи и неудачи. В конце каждого учебного года, как в начальном, 

так и в среднем звене происходит защита их портфолио. Учениками школы выбираются лучшие, что 

даёт мотивацию.  

     Помимо индивидуальных бесед, 1 раз в четверть проходят классные родительские собрания. Два раза 

в год проходят общешкольные родительские собрания. На первом их них выбирается родительский ко-

митет. 
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 Модуль «Курсы внеурочной деятельности». 

 

      Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности преимущественно осуществля-

ется через:  - вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая предо-

ставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, развить в се-

бе важные для своего личностного развития социально значимые отношения, получить опыт участия в 

социально значимых делах;       В связи с транспортной недоступностью от центра дополнительного об-

разования, библиотек, дома культуры, музыкальной школы. Реализация воспитательного потенциала 

происходит на курсах внеурочной деятельности. С учётом материально-технической базы определены в 

рамках образовательного учреждения следующие виды деятельности:  

Направление деятельности: 

«Общеинтеллектуальные», «Общекультурные», «Духовно-нравственные», «Спортивно-

оздоровительные». 

      Курсы внеурочной деятельности, направленные на передачу школьникам социально значимых зна-

ний, развивающие их любознательность, на раскрытие их творческих способностей, формирование чув-

ства вкуса и умения ценить прекрасное, на физическое развитие школьников, развитие их ценностного 

отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, ответ-

ственности.  

 

Модуль «Профориентация» 

 

     Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» включает в 

себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и консультирование по проблемам про-

фориентации, организацию профессиональных проб школьников. Задача совместной деятельности пе-

дагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей профессиональной 

деятельности.    Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие готов-

ность школьника к выбору, педагог актуализирует его профессиональное самоопределение, позитивный 

взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но и внепро-

фессиональную составляющие такой деятельности: 

     - циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку школьника к осознанно-

му планированию и реализации своего профессионального будущего; расширяющие знания школьни-

ков о типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той или иной инте-

ресной школьникам профессиональной деятельности; 

     - экскурсии на предприятия, дающие школьникам начальные представления о существующих про-

фессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

     - посещение (по возможности) дней открытых дверей в средних специальных учебных заведениях; 

     - совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору профессий, прохожде-

ние профориентационного онлайн-тестирования; 
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     -освоение школьниками основ профессии в рамках курсов внеурочной деятельности (курс внеуроч-

ной деятельности «Шаг в будущее») 

  

 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

 

     Ключевые дела – это традиционные общешкольные дела, в которых принимают участие все обуча-

ющиеся школы, которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и анализируются совместно 

педагогами и детьми. Общешкольные дела объединяют вместе детей и педагогов в единый коллектив. 

Для этого в Школе используются следующие формы работы.  

     На внешкольном уровне: 

     социальные проекты – ежегодные совместно реализуемые обучающимися и педагогами комплексы 

дел (патриотической, трудовой направленности), ориентированные на преобразование окружающего 

школу социума:-патриотическая акция «Бессмертный полк», ставшая для нас как традицией; 

      общешкольные родительские собрания совместно с детьми, которые проводятся регулярно, в их 

рамках обсуждаются насущные проблемы; 

     организуемые совместно с семьями обучающихся спортивные состязания, праздники, которые от-

крывают возможность для творческой самореализации детей. 

     Спортивно-оздоровительная деятельность: соревнование по мини футболу, состязания «А ну-ка, 

парни!», «Веселые старты», Легкоатлетический кросс «Осенний марафон» и т.п. с участием родителей;  

досугово-развлекательная деятельность: праздники- «Семейный праздник», «Масленица», «День мате-

ри», концерты, конкурсные программы ко Дню матери, 8 Марта, 23 февраля, 9 мая и т.п. с участием ро-

дителей; 

 

На школьном уровне: 

 

     общешкольные праздники – ежегодно проводимые мероприятия, связанные со значимыми для де-

тей и педагогов знаменательными датами, в которых участвуют все дети нашей школы: 

    - День Учителя (поздравление учителей, концертная программа, подготовленная обучающимися сов-

местно с организатором); 

    - Праздники, концерты, конкурсные программы: «День матери», «День всех влюблённых», «День 

смеха», 8 Марта, «День защитника Отечества», Для первоклассников «Прощание с Азбукой», «День 

Победы», «Первый звонок», «Последний звонок» и др. 
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     - Церемонии награждения школьников и педагогов за активное участие в жизни школы, участие де-

тей в муниципальных конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, проектах; 

      - награждение на торжественной линейке «Последний звонок» по итогам учебного года Благодар-

ственными письмами и грамотами обучающихся и их родителей. 

 

На уровне классов: 

 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

 

На индивидуальном уровне: 

     вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из возможных для 

них ролей: исполнителей, ведущих, украшение кабинета к праздникам, ответственных за приглашение и 

встречу гостей и т.п.); 

     индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подготовки, проведения 

и анализа ключевых дел; 

     наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа ключевых дел, за 

его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с педагогами и другими 

взрослыми. 

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

     Экскурсии и походы помогают школьнику расширить свой кругозор, получить новые знания об 

окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться уважительно и бережно отно-

ситься к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в различных внешкольных 

ситуациях. На экскурсиях, в походах создаются благоприятные условия для воспитания у подростков 

самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего труда, пре-

одоления их инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения рациональному использованию 

своего времени, сил, имущества. 

  Эти воспитательные возможности реализуются в рамках следующих видов и форм деятельности: 

1. регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, организуемые в классах их 

классными руководителями и родителями школьников: в музей, на предприятие, на природу 

(проводятся как интерактивные занятия с распределением среди школьников ролей и соответ-

ствующих им заданий, например: «фотографов», «разведчиков», «оформителей»); 

2. поход с участием команд, сформированных из педагогов, детей и родителей школьников, вклю-

чающий в себя, например: соревнование по спортивному ориентированию, конкурс на лучшую 

топографическую съемку местности, конкурс знатоков лекарственных растений, комбинирован-

ную эстафету. 
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 Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

     Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее грамотной организации, 

обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает 

атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, 

способствует позитивному восприятию ребенком школы. Воспитывающее влияние на ребенка осу-

ществляется через такие формы работы 

предметно-эстетической средой школы как: 

     - оформление интерьера школьных помещений ( коридоров, кабинетов, залов, и т.п.);  

     - размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ школьников, 

позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также знакомящих их с работами друг 

друга; фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в школе (проведенных ключевых делах, 

интересных экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми и т.п.); 

     - озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, оборудование игровых площадок, 

доступных и приспособленных для школьников; 

     - создание и поддержание в рабочем состоянии  отдельной полки в кабинете школы свободного 

книгообмена, на которой желающие дети, родители и педагоги могут выставлять для общего 

пользования свои книги, а также брать с них для чтения любые другие; 

     - благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями вместе со 

школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить свои фантазию и творческие 

способности, создающее повод для длительного общения классного руководителя со своими детьми; 

    - событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных школьных событий 

(праздников, торжественных линеек,  выставок, собраний, и т.п.); 

     - регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по благоустройству 

различных участков пришкольной территории (например, высадке культурных растений, организация 

клумб). 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА  

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

      Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по выбранным самой 

школой направлениям и проводится с целью выявления основных проблем школьного воспитания и 

последующего их решения. 

     Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации с привлечением 

(при необходимости и по самостоятельному решению администрации образовательной организации) 

внешних экспертов. 

     Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса: 

     1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.  
     Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика личностного 

развития школьников каждого класса.  

     Осуществляется анализ классными руководителями совместно с директором школы с последующим 

обсуждением его результатов на педагогическом совете школы. 

     Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде существовавшие 

проблемы личностного развития школьников удалось решить за минувший учебный год; какие 

проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит 

работать педагогическому коллективу. 

     2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых. 

     Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в школе 

совместной деятельности детей и взрослых.  

     Осуществляется анализ директора, классными руководителями и родителями. 

     Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной деятельности 

детей и взрослых могут быть беседы со школьниками и их родителями, педагогами, при необходимости 

– их анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на педагогическом совете школы. 

     Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с:  

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

- качеством проводимых в школе экскурсий, походов;  

- качеством профориентационной работы школы; 

- качеством организации предметно-эстетической среды школы; 

- качеством взаимодействия школы и семей школьников. 

     Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень выявленных 

проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу. 

 

 

 

 

 



233 
 

                                              УТВЕРЖДАЮ 

                                                                                             Директор МОУ Спас-Ильдинской ООШ 

                                                                                    _________________ Н.Ю.Савицкая 

 

План воспитательной работы 

МОУ Спас-Ильдинской основной общеобразовательной школы 

на 2021-2022 учебный год 

 

ЦЕЛЬ воспитательной работы в школе – создание условий, способствующих развитию интеллектуальных, твор-

ческих, личностных качеств обучающихся, их социализации и адаптации в обществе. 

ЗАДАЧИ воспитательной работы: 

1. продолжить работу по созданию условий для физического, интеллектуального, нравственного и духовного раз-

вития детей на основе изучения личности обучающихся, их интересов, стремлений и желаний (создание портфо-

лио учащихся); 

2. продолжать работать над  

- поддержкой и укреплением школьных традиций, способствующих созданию общешкольного творческого кол-

лектива;  

- активизацией творческого потенциала обучающихся школы;  

 - совершенствованием системы воспитательной работы в классных коллективах;  

-совершенствованием системы семейного воспитания, усилением роли семьи в воспитании детей и привлечением 

семьи к организации учебно-воспитательного процесса в школе;  

- воспитанием патриотизма, любви к малой родине, гражданственности; 

3. активизировать обучающихся к участию в школьных, муниципальных, региональных, общероссийских кон-

курсах, мероприятиях; 

4. поддерживать творческую активность обучающихся во всех сферах деятельности, создавать условия для раз-

вития общешкольного коллектива через систему КТД; 

5. способствовать формированию здорового образа жизни обучающихся школы; 

6. привлекать обучающихся, классных руководителей к участию в проектной деятельности по воспитательной 

работе. 

 

 

№№ 

п/п 

Наименования мероприятия Дата проведе-

ния 

Ответственный испол-

нитель 

Соисполнители 
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1. Линейка, посвящённая Дню Знаний  

«Первый звонок» 

1 сентября Сидорова Н.Н. Кл. руководите-

ли 

2. День солидарности в борьбе с террориз-

мом «Помнить,  

     чтобы жить» Тематический урок «Ко-

гда чужая беда становится своей» 

 

3 сентября Сидорова Н.Н.  

3 Минута молчания.  3 сентября Савицкая Н.Ю.  

4. Месячник по безопасности дорожного 

движения «Внимание – дети!» по преду-

преждению детского дорожно-

транспортного травматизма.» 

 

21 августа- 

22 сентября 

 

Сидорова Н.Н. Кл. руководите-

ли 

 

5. Всероссийский день бега «Кросс нации» 

(в рамках Недели добра-2021) 

 

30 сентября Лебедев А.С. 

Сидорова Н.Н. 

Кл. руководите-

ли 

6. Единый урок по безопасности дорожно-

го движения на тему «Дорога из каникул 

в школу» 

24 сентября Сидорова Н.Н.  

7. Акция «Жизнь без жестокости к детям» 15-30 сентября Кл. руководители  

8. Акция «Школьники -  пожилым людям» 

ко Дню пожилых людей. 

Мастер-класс по изготовлению открытки 

к Дню пожилого человека 

 

20-30 сентября Сидорова Н.Н. Кл. руководите-

ли 

9. Выставка рисунков «Мы рисуем осень» 20 сентября -08 

октября 

Сидорова Н.Н. Кл. руководите-

ли 

10. Осенний МИКС»- осенний бал    

11. Подготовка к празднику «День учителя» 

Оформление поздравительных газет 

«Поздравляю учителя!». 

25 сентября- 

2 октября 

Сидорова Н.Н. Кл. руководите-

ли 

12. . Международный День учителя. «Все 

профессии начинаются с учителя» 

праздничный мини-концерт посв. Дню 

учителя 

3 октября Сидорова Н.Н.   

13. Организация и проведение месячника сентябрь Сидорова Н.Н. Кл. руководите-
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безопасности дорожного движения 

«Внимание – дети!» 

ли 

14. Конкурс поделок и наглядных пособий 

«Наш друг – светофор» 

сентябрь Сидорова Н.Н.  

15. Разработка памяток и рекомендаций по 

ПДД для родителей. 

октябрь Сидорова Н.Н.  

16. День здоровья. «Праздник спорта и здо-

ровья» 

20 октября Лебедев А.С.  

17. Выставка детских творческих работ 

«Остров семейных сокровищ». 

 Сидорова Н.Н.  

18. День народного единства. Квест-игра 

«Единство в нас!» 

 

 Сидорова Н.Н.  

19. День матери. Концертная программа 

«Имя светлое твоё» 

29 ноября Сидорова Н.Н. Кл. руководите-

ли 

 

20. Единый классный час, посвящённый 

Всемирному дню инвалидов, «Особые 

люди» 

3 декабря Сидорова Н.Н. Кл. руководите-

ли 

21. День героев Отечества  9 декабря Половинкина И.В. Кл. руководите-

ли  

22. Подготовка к Новогоднему празднику 17-26 декабря Сидорова Н.Н. Кл. руководите-

ли 

 

23. Новогоднее представление «Скоро-скоро 

Новый год!»:  

- «Мастерская Деда Мороза»  

(изготовление новогодних игрушек), 

- конкурс на лучшую новогоднюю от-

крытку 

Украшение классов«Творчество, фанта-

зия, красота»- «Снежинка» 

 

17-24 декабря Сидорова Н.Н. Кл. руководите-

ли 

24. Участие в школьном фотоконкурсе « « Я 

и зима» 

25декабря -15 

января 

Сидорова Н.Н. Кл. руководите-

ли 
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25. Участие в районном празднике «Ёлка 

для малообеспеченных детей»  

 декабрь 

 

Сидорова Н.Н. Кл. руководите-

ли 

26.  Конкурс рисунков, плакатов, коллажей 

по безопасности дорожного движения 

«Детям – безопасные дороги» 

Январь, май Сидорова Н.Н.  

27. Выставка семейного творчества февраль Сидорова Н.Н. Кл. руководите-

ли 

28.   Участие в муниципальном этапе об-

ластного конкурса на противопожарную 

тематику «01» 

Февраль-март  Кл. руководите-

ли 

 

29.  День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный  долг за пределами Отече-

ства. 

15 февраля Половинкина И.В.  

30. - Организация работы школьной почты.  

- Музыкально-развлекательная игра 

«Угадай мелодию» в День Святого Ва-

лентина.  

 

14 февраля Сидорова Н.Н. Кл. руководите-

ли 

31. Соревнования «Школьная лыжня» февраль Лебедев А.С.  

32. Спортивные мероприятия, посвященные 

Дню защитника Отечества 

 

21 февраля Лебедев А.С. Кл. руководите-

ли 

33 Конкурсная программа «А ну-ка, маль-

чишки!». 

22 февраля Сидорова Н.Н.  

34. Развлекательная программа «Ой, блины, 

блины, блины, ой, блиночки мои!» 

 

февраль Сидорова Н.Н. Кл. руководите-

ли 

35. Праздничный концерт, посвящённый 

Дню 8 марта, «Я люблю тебя, мамочка!» 

7 марта Сидорова Н.Н. Кл. руководите-

ли 

 

36. Праздник Букваря в 1 классе 21 марта Сидорова Н.Н.  

37. «Смеяться разрешается»-КВН праздник 

смеха 

1 апреля Сидорова Н.Н.  
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38. День здоровья «В здоровом теле – здо-

ровый дух!». Спортивные соревнования 

 

10апреля Лебедев А.С.  

39. Конкурс рисунков «В мирном космосе» 4-11 апреля Сидорова Н.Н.  

40. Конкурсная программа, посвящённая 

Дню космонавтики, «Космическое пу-

тешествие» 

13 апреля Сидорова Н.Н. Кл. руководите-

ли 

41. Благоустройство территории памятника 

воинам-землякам, павшим в годы ВОВ 

начало мая Сидорова Н.Н. Кл. руководите-

ли 

42. Акция «Бессмертный полк» 

 

май Сидорова Н.Н. Кл. руководите-

ли 

43.. Участие в митинге, посвящённом Дню 

Победы «Победа входит в каждый дом!» 

8 мая Сидорова Н.Н. Кл. руководите-

ли 

 

44.. Семейный праздник «Семья вместе – так 

и душа на месте» 

18 мая Савицкая Н.Ю. 

Сидорова Н.Н. 

Кл. руководите-

ли 

45. Подготовка к линейке, посвящённой 

окончанию учебного года, «Прощай, ве-

сёлая пора!» 

15 мая-25 мая Сидорова Н.Н. Кл. руководите-

ли 

46. Линейка, посвящённая окончанию учеб-

ного года, «Прощай, весёлая пора!» 

25 мая Сидорова Н.Н. 

 

Кл. руководите-

ли 

47. Праздник окончания учебного года. За-

щита портфолио. 

31 мая Савицкая Н.Ю. Кл. руководите-

ли 

48. Открытие летнего лагеря с дневным 

пребыванием «Радуга». 

Праздничная программа к Дню защиты 

детей «Чтоб звенел весёлый смех» 

1 июня Сидорова Н.Н. Савицкая Н.Ю. 

Воспитатели ла-

геря с дневным 

пребываем 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 
Учебный план МОУ Спас-Ильдинской ООШ, реализующего основную образовательную 

программу начального общего образования, является важнейшим нормативным документом по 

введению и реализации Стандарта, определяет максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, 

состав учебных предметов и направлений внеурочной деятельности, распределяет учебное время, 

отводимое на освоение содержания образования по классам, учебным предметам.   

Содержание образования начального общего образования реализуется преимущественно за счёт 

введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, системно-деятельностный 

подход и индивидуализацию обучения. 

       Учебный план МОУ Спас-Ильдинской ООШ разработан на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (приказ Министерства образования России 

(МОиН РФ № 373 от 06.10.2009г.)   
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Учебный план начального общего образования разработан на основе: нормативно-правовых 

документов федерального уровня: 

 Закон «Об образовании в Российской Федерации». 

 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организа-

ции обучения в общеобразовательных учреждениях»  

 Федеральный государственный стандарт начального общего образования (Приказ МОиН № 

373 от 06 октября 2009) 

Продолжительность учебного года - 33 недели в 1-х классах и не менее 34 недель во 2-4-х 

классах. В 1-4 классах обучающиеся занимаются по 5-дневной неделе. В 1-х классах используется 

ступенчатый режим: 3 урока в сентябре-октябре, 4 урока и один день 5 уроков (за счёт урока 

физической культуры) в ноябре-мае. Продолжительность урока составляет в 1 классе — 35 минут 1-ое 

полугодие и 45 минут 2-ое полугодие,  во 2,3 и 4 классах – 45 минут в течение учебного года. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, 

летом — не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 классе устанавливаются в течение года 

дополнительные недельные каникулы. 

Начальное образование реализуется в рамках традиционной системы - Учебно-

методический комплект «Школа России».  

 Изучение немецкого языка ведется в школе со второго класса, на него отводится 2 часа в неде-

лю.   

Домашние задания даются обучающимся в начальной школе с учетом возможности их выполне-

ния (объем времени на выполнение обязательной части домашнего задания не должен превышать 50% 

объема аудиторной нагрузки по соответствующему предмету): 

- домашние задания в 1 классе не задаются; 

- во 2-м классе – до 1,5 часов; 

- в 3-4-м классах – до 2 часов. 

 

В ходе освоения образовательных программ при реализации учебного плана начального общего 

образования формируются базовые основы и фундамент всего последующего обучения, в том числе: 

 закладывается основа формирования учебной деятельности ребёнка — система учебных и 

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

планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат; 

 формируются универсальные учебные действия; 

 развивается познавательная мотивация и интересы обучающихся, их готовность и способность к 

сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками, 

формируются основы нравственного поведения, определяющего отношения личности с 

обществом и окружающими людьми.  

 

Содержание образования на первом уровне реализуется преимущественно за счёт введения учебных 

курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, деятельностного подхода и индивидуализации 

обучения по каждому учебному предмету. 

 

Учебный план начального общего образования 

 

 

Учебный план 

МОУ Спас-Ильдинской ООШ   

начальная школа (5-дневная рабочая неделя) 

Предметные об- Учебные      предметы Количество часов в неделю 
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ласти  

    

               Классы 

I II III IV 

Формы проме-

жуточной атте-

стации 

Обязательная часть   

Русский язык и  

литературное  

чтение  

Русский язык 5 5 5 5 

1.Контрольное 

списывание текста 

2.Контрольный 

диктант 

3.контрольная 

тестовая работа 

Литературное чтение 4 4 4 3  

Контрольная тестовая 

работа 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык (русский)    0,5 Контрольная работа 

Литературное чтение на род-

ном языке (русском) 
   0,5 Тест  

Иностранный 

язык   

Иностранный язык (немец-

кий) 
– 2 2 2 

Контрольная тестовая 

работа 

Математика и 

информатика 
Математика 4 4 4 4 Контрольная работа 

 Контрольная тестовая 

работа 

Обществознание 

и естествознание 

(окружающий 

мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 Контрольная тестовая 

работа 

Основы религи-

озных культур и 

светской этики 

Основы религиозных куль-

тур и светской этики 
- - - 1  

Искусство 
Музыка 1 1 1 1 Контрольная работа 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 Творческая работа 

Технология Технология  1 1 1 1 Творческая работа 

Физическая куль-

тура 
Физическая культура 3 3 3 3 

Контрольные норма-

тивы по ОФП 

Итого 21 23 23 23  

Часть, формируемая участниками образова-

тельного процесса 
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Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает 

достижение важнейших целей современного начального образования: 

• формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к общекультурным, 

национальным и этнокультурным ценностям; 

• готовность обучающихся к продолжению образования на последующих ступенях основного 

образования, их приобщение к информационным технологиям; 

• формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях; 

• личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

 

Характеристика общих целей обучения 

по каждой предметной области и учебному предмету 

 Русский язык и литературное чтение  
Предметная область включает два учебных предмета: Русский язык, Литературное чтение. 

Изучение Русского языка начинается в первом классе после периода обучения грамоте. Основная 

цель обучения русскому языку — формирование первоначальных представлений о системе языка, раз-

витие коммуникативной деятельности, осознание важности языка как средства общения, стремление 

развивать культуру устной и письменной речи, речевое творчество. 

Основная цель изучения Литературного чтения — формирование читательской деятельности, 

интереса к самостоятельному чтению; осознание его важности для саморазвития. На этом этапе обуче-

ния осуществляется пропедевтика литературоведческих понятий, формируются универсальные учебные 

действия по поиску информации в текстах различного типа и ее использованию для решения учебных 

задач. Осуществляется становление и развитие умений анализировать фольклорный текст и текст худо-

жественного произведения, определять его тему, главную мысль и выразительные средства, используе-

мые автором. 

Родной язык и литературное чтение на родном языке 

 Основная цель изучения Родного языка - понимание обучающимися того, что язык представляет 

собой явление национальной культуры и основное средство человеческого общения, осознание значе-

ния русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального об-

щения; овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного литературного язы-

ка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение ориентировать-

ся в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для успеш-

ного решения коммуникативных задач; 

             Основная цель изучения Родная литература на родном языке -   понимание литературы как яв-

ления национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и 

традиций;   осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о мире, 

российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, 

нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; формирование потребности в си-

стематическом чтении;   понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление нацио-

нальной культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского языка как 

государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения; 

            Иностранный язык 

Изучение Немецкого языка призвано сформировать представление о многообразии языков, осо-

знание необходимости изучать язык дружественных стран, понимание взаимодействия культур разных 

Максимальная учебная  нагрузка на одного обу-

чающегося при 5-дневной учебной неделе 
21 23 23 23  

Внеурочная деятельность (кружки, секции, про-

ектная деятельность и др.) 
3 3 3 3  
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народов, стремление познавать их. В процессе изучения иностранного языка осуществляется развитие 

коммуникативной деятельности во взаимосвязи всех ее сторон: аудирования, диалогической и моноло-

гической речи, чтения и письма, решения творческих задач на страноведческом материале. 

Математика и информатика. Предметная область реализуется предметом Математика. Изуче-

ние этого учебного курса способствует формированию начальных представлений о математических вза-

имоотношениях объектов окружающего мира, выраженных числом, формой, временем, пространством и 

др. У младших школьников развивается логическое и символическое мышление, математическая речь, 

пространственное воображение; формируются интеллектуальные познавательные учебные действия, 

которые постепенно принимают характер универсальных (сопоставление, классификация, рассуждение, 

доказательство и др.). 

Обществознание и естествознание. (Окружающий мир). Предметная область реализуется с 

помощью учебного предмета Окружающий мир. Его изучение способствует осознанию обучающимся 

целостности и многообразия мира, формированию у младших школьников системы нравственно ценных 

отношений к окружающей природе, общественным событиям, людям, культуре и истории родной стра-

ны. Осваиваются правила безопасного поведения с учетом изменяющейся среды обитания. В процессе 

изучения окружающего мира происходит становление разных видов деятельности, обеспечивающих как 

накопление и обогащение знаний (восприятие, игра, моделирование), их использование в практических 

и жизненных ситуациях (общественно-полезный труд; труд в условиях семьи), так и объединение, си-

стематизация и классификация знаний в процессе поисковой, экспериментальной и исследовательской 

деятельности, посильной для младшего школьника. В качестве результата процесс обучения предпола-

гает сформированность универсальных учебных действий разного вида (интеллектуальных, коммуника-

тивных, рефлексивных, регулятивных). 

Основы религиозных культур и светской этики 

          Изучение учебного курса способствует знакомству с основными нормами светской и религиозной 

морали, пониманию их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе;  

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

формированию первоначальных представлений о светской этике, о традиционных религиях, их роли в 

культуре, истории и современности России;  

  первоначальные представления об исторической роли традиционных  религий в становлении 

российской государственности; 

Искусство. Предметная область включает два предмета: Изобразительное искусство и Музыка. 

Изучение данных предметов способствует развитию художественно-образного восприятия мира, пони-

мания его ценности для эмоционального, эстетического развития человека. В процессе их изучения раз-

вивается эстетическая культура обучающегося, способность средствами рисунка, лепки, танца, пения и 

др. понять собственное видение окружающего мира, творчески осмыслить его и передать в творческой 

продуктивной деятельности. Наряду с предметными универсальными действиями, необходимыми для 

осуществления изобразительной и музыкальной деятельности, в процессе изучения этих предметов 

формируются метапредметные универсальные действия, среди которых особое место занимают сравне-

ние и анализ, классификация и оценка. 

Технология. Предметная область представлена учебным предметом Технология. Основная цель 

его изучения — формирование опыта практической деятельности по преобразованию, моделированию, 

самостоятельному созданию объектов. Дети получают первоначальные навыки созидательного труда, 

развиваются универсальные учебные действия — планировать, контролировать и оценивать свою дея-

тельность; формируется художественный и технологический вкус, навыки культуры труда и выполнения 

правил его безопасности. Существенным компонентом курса является введение информационно-

коммуникативных технологий. 

Физическая культура. Предметная область реализуется предметом Физическая культура. Ос-

новная цель его изучения – укрепление здоровья, формирование осознанного отношения к здоровому 

образу жизни. Формируются первоначальные умения саморегуляции, планирования двигательного ре-

жима своей жизни, контроля и оценки здорового и безопасного образа. 

 

3.2. ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, осуществляемая в 

формах, отличных от урочной, и направленная на достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования.  

            Учебный план внеурочной деятельности МОУ Спас-Ильдинской ООШ, реализующей федераль-

ный государственный образовательный стандарт начального общего образования, разработан на основе: 

- Закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Фе-

дерации ".  

- приказа Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 "Об утверждении и введении в действие федераль-

ного государственного образовательного стандарта начального общего образования";  

- приказа Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241 "О внесении изменений в федеральный государ-

ственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Мини-

стерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373";  

- приказа Минобрнауки России от 22.09.2011 № 2357 «О внесении изменений в Федеральный государ-

ственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Мини-

стерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373"» 

- приказа Минобрнауки России от 18.12.2012 № 1060 «О внесении изменений в Федеральный государ-

ственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Мини-

стерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373"» 

- Концепции духовно-нравственного воспитания и развития личности гражданина России(2009г). - М.: 

Просвещение, 2010; 

- Концепция национальной образовательной инициативы "Наша новая школа", утверждённая Президен-

том Российской Федерации Д. Медведевым 04.02.2010 г., Пр-271 1; 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования. - М.: 

Просвещение, 2010; 

- Примерной основной образовательной программы начального общего образования. – М.: «Просвеще-

ние», 2015 

- Примерных программ внеурочной деятельности. Начальное и основное образование. – М.: «Просве-

щение», 2015. 

- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 «Об утвержде-

нии СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обу-

чения в общеобразовательных учреждениях» зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011, реги-

страционный номер 19993 

План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации основной 

образовательной программы начального общего образования. 

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и потребностей 

обучающихся через организацию внеурочной деятельности.  

     Время, отведённое на внеурочную  деятельность, не учитывается при определении максимально 

допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при определении объёмов 

финансирования реализации основной образовательной программы и составляет не более 1345 ч за 4 

года обучения. 

      Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся и направле-

ны на реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной системы обучения.  

       Занятия проводятся не только учителями начальных классов, но и учителями-предметниками 

среднего и старшего звена. 

         

  

План внеурочной деятельности 

обучающихся 1-4 классов 

 

Направление образователь-

ной деятельности 

Количество ча-

сов 

Наименование курса 
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1 класс 

Общекультурное 1 «Юный книголюб» 

Общеинтеллектуальное 1 «Путешествие по стране геометрии» 

Духовно-нравственное 1 «Культура общения» 

Итого: 3  

2 класс 

Спортивно-оздоровительное 1 «Здоровячок» 

Общекультурное 1 «Волшебный мир бумаги» 

Общеинтеллектуальное 1 Основы компьютерной грамотности 

Итого: 3  

3 класс 

Общекультурное 1 «Дизайнер» 

Духовно-нравственное 1 Проектная деятельность «Моя Малая 

Родина» 

Спортивно-оздоровительное 1 «Планета здоровья» 

Итого: 3  

4 класс 

Спортивно-оздоровительное  1 «Румяные щёчки» 

Общеинтеллектуальное 1 «Занимательная лингвистика» 

Социальное 1 «Красота своими руками» 

Итого: 3  

 

 

Направ-

ление вне-

урочной 

деятель-

ности 

Вид внеучеб-

ной деятель-

ности 

Образовательные 

формы 

Уровень резуль-

татов 

внеучебной дея-

тельности 

Преимущест-

венные формы 

достижения ре-

зультата 

Спортив-

но-

оздорови-

тельное 

Спортивно-

оздоровитель-

ная 

деятельность 

Занятия спортив-

ных секций, беседы 

о ЗОЖ, участие в 

оздоровительных 

процедурах. 

Школьные спор-

Приобретение 

школьником  со-

циальных знаний 

Формирование 

ценностного от-

ношения к соци-

Занятия спортив-

ных секций, бесе-

ды о ЗОЖ, уча-

стие в оздорови-

тельных процеду-

рах. 
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тивные турниры. 

Социально значи-

мые спортивные и 

оздоровительные 

акции-проекты. 

альной реально-

сти 

Получение опыта 

самостоятельно-

го социального 

действия 

Школьные спор-

тивные турниры. 

Социально зна-

чимые спортив-

ные и оздорови-

тельные акции-

проекты 

Общекуль

щекуль-

турное 

Художествен-

ное творчество 

 

 

 

 

 

 

 

Кружки художе-

ственного творче-

ства. 

Художественные 

выставки, фестива-

ли искусств, спек-

такли в классе, 

школе. 

Социальные проек-

ты на основе худо-

жественной дея-

тельности 

Приобретение 

школьником  со-

циальных знаний 

Формиро-

вание ценностно-

го отношения к 

социальной ре-

альности 

Получение 

опыта самостоя-

тельного соци-

ального действия 

Кружки художе-

ственного творче-

ства. 

Художественные 

выставки, фести-

вали искусств, 

спектакли в клас-

се, школе. 

Социальные про-

екты на основе 

художественной 

деятельности 

 Досуго-

во-

развлекатель-

ная деятель-

ность (досуго-

вое общение) 

Культпоходы в те-

атры, музеи, кон-

цертные залы, вы-

ставки. 

Концерты, инсце-

нировки, праздники 

на уровне класса и 

школы. 

Школьные благо-

творительные кон-

церты, выставки 

Приобретение 

школьником  со-

циальных знаний 

Формирование 

ценностного от-

ношения к соци-

альной реально-

сти 

Получение опыта 

самостоятельного 

социального дей-

ствия 

Культпоходы в 

театры, музеи, 

концертные залы, 

выставки. 

Концерты, инсце-

нировки, празд-

ники на уровне 

класса и школы. 

Школьные благо-

творительные 

концерты, вы-

ставки, фестивали 

Общеин-

теллекту-

альное 

Познаватель-

ная 

Викторины, позна-

вательные игры, 

познавательные 

беседы. 

Дидактический те-

атр, общественный 

смотр знаний. 

Детские исследова-

тельские проекты, 

внешкольные ак-

ции познаватель-

ной направленно-

сти (олимпиады, 

конференции уча-

щихся, интеллекту-

альные марафоны) 

Приобретение 

школьником  со-

циальных знаний 

Формирование 

ценностного от-

ношения к соци-

альной реально-

сти 

Получение опыта 

самостоятельного 

социального дей-

ствия 

 

Викторины, по-

знавательные иг-

ры, познаватель-

ные беседы. 

Дидактический 

театр, обществен-

ный смотр знаний 

Детские исследо-

вательские проек-

ты, внешкольные 

акции познава-

тельной направ-

ленности (олим-

пиады, конферен-

ции 

Духовно-

нрав-

ственное 

Туристско-

краеведческая 

деятельность 

 

 

 

Образовательная 

экскурсия 

Туристический по-

ход 

Краеведческая экс-

педиция 

Приобретение 

школьником  со-

циальных знаний 

Формирование 

ценностного от-

ношения к соци-

Образовательная 

экскурсия 

Туристический 

поход 

Краеведческая 

экспедиция 
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Туристско-

краеведческая экс-

педиция 

альной реально-

сти 

Получение опыта 

самостоятельного 

социального дей-

ствия 

Туристско-

краеведческая 

экспедиция 

Социаль-

ное 

Трудовая (про-

изводствен-

ная) деятель-

ность 

ЛЕГО-

конструирование, 

кружки техниче-

ского творчества, 

кружки домашних 

ремесел. 

Трудовой десант, 

«Город мастеров», 

сюжетно-ролевые 

игры «Почта», 

«Фабрика». 

Субботник, детская 

производственная 

бригада. 

Приобретение 

школьником  со-

циальных знаний 

Формирование 

ценностного от-

ношения к соци-

альной реально-

сти 

Получение 

опыта самостоя-

тельного соци-

ального действия 

 

ЛЕГО-

конструирование, 

кружки техниче-

ского творчества, 

кружки домашних 

ремесел. 

Трудовой десант, 

«Город масте-

ров», сюжетно-

ролевые игры 

«Почта», «Фабри-

ка». 

Субботник, дет-

ская производ-

ственная бригада. 

Социальное 

творчество (со-

циально зна-

чимая волон-

терская дея-

тельность) 

Социальная проба 

(инициативное уча-

стие ребенка в со-

циальной акции, 

организованной 

взрослыми). 

КТД (коллективно-

творческое дело). 

Социальный про-

ект. 

Приобретение 

школьником  со-

циальных знаний 

Формирование 

ценностного от-

ношения к соци-

альной реально-

сти 

Получение опыта 

самостоятельного 

социального дей-

ствия 

Социальная проба 

(инициативное 

участие ребенка в 

социальной ак-

ции, организован-

ной взрослыми). 

КТД (коллектив-

но-творческое де-

ло). 

Социальный про-

ект. 

 

 

 

 

3.3 Календарный учебный график 

1. Начало учебного года 

1 сентября 

2. Окончание учебного года 

1-4, 9 классы – 25 мая; 5-8 классы – 30 мая. 

3. Начало учебных занятий: 

1-9 классы – 9.ч.00 минут. 

4. Сменность занятий 

Занятия проводятся в одну смену 

5. Продолжительность уроков: 

1 класс: первая четверть – три урока по 35 минут, вторая четверть – четыре урока по 35 минут, второе 

полугодие – уроки по 45 минут. 
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Расписание звонков: 

1 класс (сентябрь-октябрь) 

1) 9-10 – 9-45 

2) 9-55 – 10-30 

10-30 – 11-10 – динамическая пауза 

3) 11-10 – 11-45 

1 класс (ноябрь-декабрь) 

1) 9-10 – 9-45 

2) 9-55 – 10-30 

10-30 – 11-10 – динамическая пауза 

3) 11-10 – 11-45 

4) 12-00 – 12-35 

1 класс (январь-май) 

1) 9-10 – 9-55 

2) 10-05 – 10-50 

10-50 – 11-30 – динамическая пауза 

3) 11-45 – 12-30 

4) 12-40 – 13-25 

2-9 классы 

1) 9-10 – 9-55 

2) 10-05 – 10-50 

3) 11-00 – 11-45 

4) 12-00 – 12-45 

5) 13-00 – 13-45 

6) 13-55 – 14-40 

6. Продолжительность учебной недели: 

1-4 классы – 5-дневная рабочая неделя; 

5-9 классы – 5-дневная рабочая неделя. 

7. Регламентирование образовательного процесса на учебный год: 

1) Продолжительность учебных четвертей: 

 КОЛИЧЕСТВО 

УЧЕБНЫХ 

НЕДЕЛЬ 

1 четверть 9 недель 

2 четверть 7 недель 

3 четверть 10 недель 

4 четверть 9 недель 

2) Продолжительность каникул в течение учебного года: 

 ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 

КАНИКУЛ 

Осенние 7 дней 
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Зимние 12 дней 

Весенние 9 дней 

Летние  

  

Для обучающихся 1 класса устанавливаются дополнительные каникулы в феврале . 

8. Продолжительность учебного года: 

1 класс – 33 недели; 2-4 классы – 34 недели; 5-8 классы – 35 недель, 9 класс – 34 недели и 2 недели – 

итоговая аттестация. 

9. Проведение промежуточной аттестации в переводных классах 

Промежуточная аттестация в переводных классах (2-8) в форме итоговых контрольных работ проводит-

ся с 12 по 24 мая   без прекращения образовательного процесса. 

10. Проведение государственной (итоговой) аттестации в 9 классе 

Сроки проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся устанавливаются по приказу 

департамента образования Ярославской области. 

11. Организация горячего питания 

1-4 классы – 11.45 – 12.00 

5-9 классы – 12.45 – 13.00 

12. Организация внеурочной деятельности 

Направление образователь-

ной деятельности 

Классы   

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Общекультурное 1ч 1ч 1ч  

Общеинтеллектуальное 1ч 1ч  1ч 

Спортивно-оздоровительное  1ч 1ч 1ч 

Духовно-нравственное 1ч  1ч  

Социальное    1ч 

ИТОГО     

 

 

13. Летняя трудовая практика (сроки устанавливаются решением педагогического совета) 

Начальные классы – 3 дня (1 час) 

5-6 классы – 5 дней (1,5 часа) 

7-8 классы – 6 дней (2 часа). 

14. Проведение дней здоровья 

  октябрь 

 апрель 

15. Сроки проведения родительских собраний 

Классные – 1 раз в четверть 

Общешкольные – 2 раза в год 

16. Сроки проведения классных часов 
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1-4 классы – среда 

5-6; 7,8,9 классы – пятница 

  

17. Сроки проведения педагогических советов: 1 раз в четверть 

Педсовет №1 – август 

Педсовет №2 – ноябрь 

Педсовет №3 – декабрь 

Педсовет №4 – март 

Педсовет №5,6 – май 

Педсовет № 7 – июнь. 

 

3.4 СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 

образовательной программы образовательного учреждения должно быть создание и поддержание 

комфортной развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, 

социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, 

трудового развития обучающихся. 

Созданные в образовательном учреждении, реализующем основную образовательную программу 

начального общего образования, условия должны: 

• соответствовать требованиям Стандарта; 

• гарантировать сохранность и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся; 

• обеспечивать реализацию основной образовательной программы образовательного учреждения и 

достижение планируемых результатов её освоения; 

• учитывать особенности образовательного учреждения, его организационную структуру, запросы 

участников образовательного процесса; 

• предоставлять возможность взаимодействия с социальными партнёрами, использования ресурсов 

социума. 

Раздел основной образовательной программы образовательного учреждения, характеризующий 

систему условий, должен содержать: 

• описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-технических, 

информационно-методических условий и ресурсов; 

• обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и 

приоритетами основной образовательной программы начального общего образования образовательного 

учреждения; 

• механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

• сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 

Описание системы условий реализации основной образовательной программы образовательного 

учреждения должно базироваться на результатах проведённой в ходе разработки программы 

комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, включающей: 

• анализ имеющихся в образовательном учреждении условий и ресурсов реализации основной 

образовательной программы начального общего образования; 

• установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям и задачам основной 

образовательной программы образовательного учреждения, сформированным с учётом потребностей 

всех участников образовательного процесса; 

• выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся условиях для 

приведения их в соответствие с требованиями Стандарта; 

• разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и возможных партнёров 

механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 
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• разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий; 

• разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных этапов 

разработанного графика (дорожной карты). 

 

3.4.1 Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы включает: 

• характеристику укомплектованности образовательного учреждения; 

• описание уровня квалификации работников образовательного учреждения и их функциональных 

обязанностей; 

• описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и повышения 

квалификации педагогических работников; 

• описание системы оценки деятельности членов педагогического коллектива. 

Кадровое обеспечение 

Образовательное учреждение должно быть укомплектовано кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определённых основной образовательной программой 

образовательного учреждения. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень 

должностных обязанностей работников, с учётом особенностей организации труда и управления, а 

также прав, ответственности и компетентности работников образовательного учреждения, служат 

квалификационные характеристики, представленные в Едином квалификационном справочнике 

должностей руководителей, специалистов и служащих (раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования»). 

Образовательное учреждение должно быть укомплектовано медицинскими работниками, 

работниками пищеблока, вспомогательным персоналом. 

Описание кадровых условий образовательного учреждения может быть реализовано в таблице. В 

ней целесообразно соотнести должностные обязанности и уровень квалификации специалистов, 

предусмотренные Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 26 августа 2010 г. № 761н, с имеющимся кадровым потенциалом образовательного 

учреждения. Это позволит определить состояние кадрового потенциала и наметить пути необходимой 

работы по его дальнейшему изменению. 

Долж-

ность 

Должностные 

обязанности 

Коли-

чест-во 

работни-

ков в ОУ 

(требует-

ся/ имеет-

ся) 

Уровень квалификации работников ОУ 

Требования 

к уровню ква-

лификации 

Фактический 

Директор  обеспечивает си-

стемную образо-

вательную и ад-

министративно-

хозяйственную 

работу образова-

тельного учре-

ждения 

1/1 высшее про-

фессиональ-ное 

образование по 

направлениям 

подготовки 

«Государствен-

ное и муници-

пальное управ-

ление», «Ме-

неджмент», 

«Управление 

персоналом» и 

стаж работы на 

педагогических 

должностях не 

менее 5 лет либо 

высшее профессиональное об-

разование и   и стаж работы на 

педагогических должностях 24 

года 



251 
 

высшее профес-

сиональное об-

разование и до-

полнительное 

профессиональ-

ное образование 

в области госу-

дарственного и 

муниципального 

управления или 

менеджмента и 

экономики и 

стаж работы на 

педагогических 

или руководя-

щих должностях 

не менее 5 лет 

Учитель осуществляет 

обучение и воспи-

тание обучаю-

щихся, способ-

ствует формиро-

ванию общей 

культуры лично-

сти, социализа-

ции, осознанного 

выбора и освое-

ния образователь-

ных программ 

6/6 высшее про-

фессиональное 

образование или 

среднее профес-

сиональное об-

разование по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» или 

в области, соот-

ветствующей 

преподаваемому 

предмету, без 

предъявления 

требований к 

стажу работы 

либо высшее 

профессиональ-

ное образование 

или среднее 

профессиональ-

ное образование 

и дополнитель-

ное профессио-

нальное образо-

вание по 

направлению 

деятельности в 

образователь-

ном учреждении 

без предъявле-

ния требований 

к стажу работы 

высшее профессиональное 

образование или среднее про-

фессиональное образование в 

области, соответствующей 

преподаваемому предмету 

Воспита-

тель 

осуществляет 

деятельность по 

1/1   высшее про-

фессиональное 
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воспитанию де-

тей. Осуществля-

ет изучение лич-

ности обучаю-

щихся, содейству-

ет росту их позна-

вательной моти-

вации, формиро-

ванию компе-

тентностей 

образование или 

среднее профес-

сиональное об-

разование по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» без 

предъявления 

требований к 

стажу работы 

либо высшее 

профессиональ-

ное образование 

или среднее 

профессиональ-

ное образование 

и дополнитель-

ное профессио-

нальное образо-

вание по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» без 

предъявления 

требований к 

стажу работы 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации 

педагогических работников 

 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового 

потенциала образовательного учреждения является обеспечение в соответствии с новыми 

образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного педагогического 

образования происходящим изменениям в системе образования в целом. При этом темпы модернизации 

подготовки и переподготовки педагогических кадров должны опережать темпы модернизации системы 

образования. 

В основной образовательной программе образовательного учреждения могут быть представлены 

планы-графики, включающие различные формы непрерывного повышения квалификации всех 

педагогических работников, а также графики аттестации кадров на соответствие занимаемой должности 

и квалификационную категорию в соответствии с приказом Минобрнауки России от 24 марта 2010 г. № 

209 «О порядке аттестации педагогических работников государственных и муниципальных 

образовательных учреждений», разъяснениями Департамента общего образования Минобрнауки России 

по применению Порядка аттестации педагогических работников государственных и муниципальных 

образовательных учреждений (письмо Департамента от 18 августа 2010 г. № 03-52/46), а также 

методикой оценки уровня квалификации педагогических работников (письмо Департамента от 29 

ноября 2010 г. № 03-339). 

При этом могут быть использованы различные образовательные учреждения, имеющие 

соответствующую лицензию, сформированные на базе образовательных учреждений общего, 

профессионального и дополнительного образования, стажёрские площадки, а также дистанционные 

образовательные ресурсы. 
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Формами повышения квалификации могут быть, стажировки, участие в конференциях, обучающих 

семинарах и мастер-классах по отдельным направлениям реализации основной образовательной 

программы, дистанционное образование, участие в различных педагогических проектах, создание и 

публикация методических материалов. 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе её реализации 

предполагается оценка качества и результативности деятельности педагогических работников с целью 

коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты труда. 

 

Примерные критерии оценки результативности деятельности педагогических работников 

 

Критерии оценки Содержание критерия Показатели/  

индикаторы 

Достижение обуча-

ющимися личност-

ных результатов 

Готовность и способность обучающихся к саморазви-

тию, сформированность мотивации к обучению и по-

знанию, ценностно-смысловые установки обучаю-

щихся, отражающие их индивидуально-личностные 

позиции, социальные компетенции, личностные каче-

ства; сформированность основ гражданской идентич-

ности 

 

Достижение обуча-

ющимися метапред-

метных результатов 

Освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуни-

кативные), обеспечивающие овладение ключевыми 

компетенциями, составляющими основу умения 

учиться, и межпредметными понятиями 

 

Достижение обуча-

ющимися предмет-

ных результатов 

Освоенный обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета опыт специфической для данной предмет-

ной области деятельности по получению нового зна-

ния, его преобразованию и применению, а также си-

стема основополагающих элементов научного зна-

ния, лежащих в основе современной научной карти-

ны мира 

 

 
 Показатели и индикаторы могут быть разработаны образовательным учреждением на основе 

планируемых результатов (в том числе для междисциплинарных программ) и в соответствии со 

спецификой основной образовательной программы образовательного учреждения. Они отражают 

динамику образовательных достижений обучающихся, в том числе формирования УУД (личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных), а также активность и результативность их участия 

во внеурочной деятельности, образовательных, творческих и социальных, в том числе разновозрастных, 

проектах, школьном самоуправлении, волонтёрском движении. При оценке качества деятельности 

педагогических работников могут учитываться востребованность услуг учителя (в том числе 

внеурочных) учениками и родителями; использование учителями современных педагогических 

технологий, в том числе ИКТ и здоровьесберегающих; участие в методической и научной работе, 

распространение передового педагогического опыта; повышение уровня профессионального 

мастерства; работа учителя по формированию и сопровождению индивидуальных образовательных 

траекторий обучающихся, руководству их проектной деятельностью; взаимодействие со всеми 

участниками образовательного процесса и др. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 

работников образования к реализации Стандарта: 

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

• принятие идеологии Стандарта общего образования; 
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• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, 

результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной 

деятельности обучающихся; 

• овладение учебно-методическими и информационно- методическими ресурсами, необходимыми 

для успешного решения задач Стандарта. 

Одним из условий готовности образовательного учреждения к введению Стандарта начального 

общего образования является создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение 

деятельности педагогов на всех этапах реализации требований Стандарта. 

План методической работы может включать следующие мероприятия: 

1. Семинары, посвящённые содержанию и ключевым особенностям Стандарта. 

2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной профессиональной 

позиции с целями и задачами Стандарта. 

3. Заседания методических объединений учителей, воспитателей по проблемам введения 

Стандарта. 

4. Конференции участников образовательного процесса и социальных партнёров ОУ по итогам 

разработки основной образовательной программы, её отдельных разделов, проблемам апробации и 

введения Стандарта. 

5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной программы 

образовательного учреждения. 

6. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в условиях 

внедрения Стандарта и Новой системы оплаты труда. 

7. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажёрских площадок, 

открытых уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям введения и 

реализации Стандарта. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий могут осуществляться в разных 

формах, совещания при директоре, заседания педагогического и методического советов, в виде решений 

педагогического совета, размещённых на сайте презентаций, приказов, инструкций, рекомендаций, 

резолюций и т. д. 

 

3.4.2 Психолого-педагогические условия реализации  

основной образовательной программы 

 

Непременным условием реализации требований Стандарта является создание в образовательном 

учреждении психолого-педагогических условий, обеспечивающих, 

• преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по отношению к 

дошкольному образованию с учётом специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса; 

• вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней психолого-педагогического 

сопровождения участников образовательного процесса; 

• дифференциацию и индивидуализацию обучения. 

Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательного процесса на 

начальной ступени общего образования 

Можно выделить следующие уровни психолого-педагогического сопровождения, индивидуальное, 

групповое, на уровне класса, на уровне образовательного учреждения. 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются, 

• диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она может 

проводиться на этапе знакомства с ребёнком, после зачисления его в школу и в конце каждого учебного 

года; 

• консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и психологом с 

учётом результатов диагностики, а также администрацией образовательного учреждения; 

• профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего учебного времени. 
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К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения можно отнести: 

• сохранение и укрепление психологического здоровья; 

• мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

• психолого-педагогическую 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 одарённых детей.  

 

 

Модель аналитической таблицы для оценки базовых компетентностей педагогов 
 

№ 

п/п 

Базовые компе-

тентности педагога 

Характеристики компетент-

ностей 

Показатели 

оценки компетентности 

1. Личностные качества 

1.1 Вера в силы и воз-

можности обучаю-

щихся 

Данная компетентность являет-

ся выражением гуманистиче-

ской позиции педагога. Она 

отражает основную задачу пе-

дагога — раскрывать потенци-

альные возможности обучаю-

щихся. Данная компетентность 

определяет позицию педагога в 

отношении успехов обучаю-

щихся. Вера в силы и возмож-

ности обучающихся снимает 

обвинительную позицию в от-

ношении обучающегося, свиде-

тельствует о готовности под-

держивать ученика, искать пу-

ти и методы, отслеживающие 

успешность его деятельности. 

Вера в силы и возможности 

ученика есть отражение любви 

к обучающемуся. Можно ска-

зать, что любить ребёнка — 

значит верить в его возможно-

сти, создавать условия для раз-

ворачивания этих сил в образо-

вательной деятельности 

  Умение создавать ситуацию 

успеха для обучающихся; 

  умение осуществлять грамотное 

педагогическое оценивание, мо-

билизующее академическую ак-

тивность; 

  умение находить положитель-

ные стороны у каждого обучаю-

щегося, строить образователь-

ный процесс с опорой на эти 

стороны, поддерживать пози-

тивные силы развития;  

 умение разрабатывать индиви-

дуально ориентированные обра-

зовательные проекты 

1.2 Интерес к внутрен-

нему миру обучаю-

щихся 

Интерес к внутреннему миру 

обучающихся предполагает не 

просто знание их индивидуаль-

ных и возрастных особенно-

стей, но и выстраивание всей 

педагогической деятельности с 

опорой на индивидуальные 

особенности обучающихся. 

Данная компетентность опре-

деляет все аспекты педагогиче-

ской деятельности 

 Умение составить устную и 

письменную характеристику 

обучающегося, отражающую 

разные аспекты его внутреннего 

мира;  

 умение выяснить индивидуаль-

ные предпочтения (индивиду-

альные образовательные потреб-

ности), возможности ученика, 

трудности, с которыми он стал-

кивается; умение построить ин-

дивидуализированную образова-

тельную программу; 

 умение показать личностный 
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смысл обучения с учётом инди-

видуальных характеристик внут-

реннего мира 

1.3 Открытость к при-

нятию других пози-

ций, точек зрения 

(неидеологизиро-

ванное мышление 

педагога) 

Открытость к принятию других 

позиций и точек зрения пред-

полагает, что педагог не счита-

ет свою точку зрения един-

ственно правильной. Он инте-

ресуется мнением других и го-

тов их поддерживать в случаях 

достаточной аргументации. 

Педагог готов гибко реагиро-

вать на высказывания обучаю-

щегося, включая изменение 

собственной позиции 

 Убеждённость, что истина мо-

жет быть не одна;  

 интерес к мнениям и позициям 

других;  

 учёт других точек зрения в про-

цессе оценивания обучающихся 

1.4 Общая культура Определяет характер и стиль 

педагогической деятельности. 

Заключается в знаниях педаго-

га об основных формах матери-

альной и духовной жизни чело-

века. Во многом определяет 

успешность педагогического 

общения, позицию педагога в 

глазах обучающихся 

 Ориентация в основных сферах 

материальной и духовной жизни; 

 знание материальных и духов-

ных интересов молодёжи;  

 возможность продемонстриро-

вать свои достижения;  

 руководство кружками и секци-

ями 

1.5 Эмоциональная 

устойчивость 

Определяет характер отноше-

ний в учебном процессе, осо-

бенно в ситуациях конфликта. 

Способствует сохранению объ-

ективности оценки обучаю-

щихся. Определяет эффектив-

ность владения классом 

 В трудных ситуациях педагог 

сохраняет спокойствие; 

 эмоциональный конфликт не 

влияет на объективность оценки; 

 педагог не стремится избежать 

эмоционально напряжённых си-

туаций 

1.6 Позитивная направ-

ленность на педаго-

гическую деятель-

ность. Уверенность 

в себе 

В основе данной компетентно-

сти лежит вера в собственные 

силы, собственную эффектив-

ность. Способствует позитив-

ным отношениям с коллегами и 

обучающимися. Определяет 

позитивную направленность на 

педагогическую деятельность 

 Осознание целей и ценностей 

педагогической деятельности; 

 позитивное настроение;  

 желание работать;  

 высокая профессиональная са-

мооценка 

2. Постановка целей и задач педагогической деятельности 

2.1 Умение перевести 

тему урока в педа-

гогическую задачу 

Основная компетенция, обес-

печивающая эффективное це-

леполагание в учебном процес-

се. Обеспечивает реализацию 

субъект- субъектного подхода, 

ставит обучающегося в пози-

цию субъекта деятельности, 

лежит в основе формирования 

творческой личности 

 Знание образовательных стан-

дартов и реализующих их про-

грамм; 

 осознание нетождественности 

темы урока и цели урока;  

 владение конкретным набором 

способов перевода темы в задачу 

2.2 Умение ставить пе-

дагогические цели и 

задачи сообразно 

возрастным и инди-

видуальным осо-

бенностям обучаю-

щихся 

Данная компетентность являет-

ся конкретизацией предыду-

щей. Она направлена на инди-

видуализацию обучения и бла-

годаря этому связана с мотива-

цией и общей успешностью 

 Знание возрастных особенно-

стей обучающихся;  

 владение методами перевода 

цели в учебную задачу в кон-

кретном возрасте 

3. Мотивация учебной деятельности 
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3.1 Умение обеспечить 

успех в деятельно-

сти 

Компетентность, позволяющая 

обучающемуся поверить в свои 

силы, утвердить себя в глазах 

окружающих, один из главных 

способов обеспечить позитив-

ную мотивацию учения 

 Знание возможностей конкрет-

ных учеников; 

 постановка учебных задач в со-

ответствии с возможностями 

ученика; 

  демонстрация успехов обуча-

ющихся родителям, однокласс-

никам 

3.2 Компетентность в 

педагогическом 

оценивании 

Педагогическое оценивание 

служит реальным инструмен-

том осознания обучающимся 

своих достижений и недорабо-

ток. Без знания своих результа-

тов невозможно обеспечить 

субъектную позицию в образо-

вании 

 Знание многообразия педагоги-

ческих оценок; 

 знакомство с литературой по 

данному вопросу;  

 владение различными метода-

ми оценивания и их применение 

3.3 Умение превращать 

учебную задачу в 

личностно значи-

мую 

Это одна из важнейших компе-

тентностей, обеспечивающих 

мотивацию учебной деятельно-

сти 

 Знание интересов обучающихся, 

их внутреннего мира;  

 ориентация в культуре; 

  умение показать роль и значе-

ние изучаемого материала в реа-

лизации личных планов 

4. Информационная компетентность 

4.1 Компетентность в 

предмете препода-

вания 

Глубокое знание предмета пре-

подавания, сочетающееся с 

общей культурой педагога. Со-

четание теоретического знания 

с видением его практического 

применения, что является 

предпосылкой установления 

личностной значимости учения 

 Знание генезиса фор-

мирования предметного знания 

(история, персоналии, для ре-

шения каких проблем разраба-

тывалось);  

 возможности примене-

ния получаемых знаний для 

объяснения социальных и при-

родных явлений;  владение ме-

тодами решения различных за-

дач;  

 свободное решение за-

дач ЕГЭ, олимпиад: региональ-

ных, российских, международ-

ных 

4.2 Компетентность в 

методах преподава-

ния 

Обеспечивает возможность 

эффективного усвоения знания 

и формирования умений, 

предусмотренных программой. 

Обеспечивает индивидуальный 

подход и развитие творческой 

личности 

 Знание нормативных методов и 

методик; 

  демонстрация личностно ори-

ентированных методов образо-

вания;  

 наличие своих находок и мето-

дов, авторской школы;  

 знание современных достиже-

ний в области методики обуче-

ния, в том числе использование 

новых информационных техно-

логий;  

  использование в учебном про-

цессе современных методов 

обучения 

4.3 Компетентность в 

субъективных усло-

виях деятельности 

(знание учеников и 

Позволяет осуществлять инди-

видуальный подход к органи-

зации образовательного про-

цесса. Служит условием гума-

 Знание теоретического 

материала по психологии, ха-

рактеризующего индивидуаль-

ные особенности обучающихся; 
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учебных коллекти-

вов) 

низации образования. Обеспе-

чивает высокую мотивацию 

академической активности 

 владение методами диа-

гностики индивидуальных осо-

бенностей (возможно, совмест-

но со школьным психологом);  

 использование знаний по 

психологии в организации учеб-

ного процесса; 

 разработка индивиду-

альных проектов на основе лич-

ных характеристик обучающих-

ся; 

  владение методами со-

циометрии; учёт особенностей 

учебных коллективов в педаго-

гическом процессе; 

 знание (рефлексия) сво-

их индивидуальных особенно-

стей и их учёт в своей деятель-

ности 

4.4 Умение вести само-

стоятельный поиск 

информации 

Обеспечивает постоянный 

профессиональный рост и 

творческий подход к педагоги-

ческой деятельности. Совре-

менная ситуация быстрого раз-

вития предметных областей, 

появление новых педагогиче-

ских технологий предполагают 

непрерывное обновление соб-

ственных знаний и умений, что 

обеспечивает желание и умение 

вести самостоятельный поиск 

 Профессиональная любозна-

тельность; 

  умение пользоваться различ-

ными информационно-

поисковыми технологиями; 

 использование различных баз 

данных в образовательном про-

цессе 

5. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических решений 

5.1 Умение Разработать 

образовательную 

программу, выбрать 

учебники и учебные 

комплекты 

Умение разработать образова-

тельную программу является 

базовым в системе профессио-

нальных компетенций. Обеспе-

чивает реализацию принципа 

академических свобод на осно-

ве индивидуальных образова-

тельных программ. Без умения 

разрабатывать образовательные 

программы в современных 

условиях невозможно творче-

ски организовать образова-

тельный процесс. Образова-

тельные программы выступают 

средствами целенаправленного 

влияния на развитие обучаю-

щихся. Компетентность в раз-

работке образовательных про-

грамм позволяет осуществлять 

преподавание на различных 

уровнях обученности и разви-

тия обучающихся. Обоснован-

ный выбор учебников и учеб-

ных комплектов является со-

ставной частью разработки об-

 Знание образовательных стан-

дартов и примерных программ;  

 наличие персонально разрабо-

танных образовательных про-

грамм: характеристика этих про-

грамм по содержанию, источни-

кам информации;  

 по материальной базе, на кото-

рой должны реализовываться 

программы;  

 по учёту индивидуальных харак-

теристик обучающихся; 

  обоснованность используемых 

образовательных программ;  

 участие обучающихся и их роди-

телей в разработке образова-

тельной программы, индивиду-

ального учебного плана и инди-

видуального образовательного 

маршрута; 

  участие работодателей в разра-

ботке образовательной програм-

мы; 

  знание учебников и учебно-

методических комплектов, ис-
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разовательных программ, ха-

рактер представляемого обос-

нования позволяет судить о 

стартовой готовности к началу 

педагогической деятельности, 

сделать вывод о готовности 

педагога учитывать индивиду-

альные характеристики обуча-

ющихся 

пользуемых в образовательных 

учреждениях, рекомендованных 

органом управления образовани-

ем;  

 обоснованность выбора учебни-

ков и учебно-методических ком-

плектов, используемых педаго-

гом 

5.2 Умение прини-

мать решения в 

различных педа-

гогических ситуа-

циях 

Педагогу приходится посто-

янно принимать решения: 

— как установить дисци-

плину; 

— как мотивировать акаде-

мическую активность; 

— как вызвать интерес у 

конкретного ученика; 

— как обеспечить понима-

ние и т. д. Разрешение педа-

гогических проблем состав-

ляет суть педагогической 

деятельности. При решении 

проблем могут применяться 

как стандартные решения 

(решающие правила), так и 

творческие (креативные) или 

интуитивные 

— Знание типичных педагоги-

ческих ситуаций, требующих 

участия педагога для своего 

решения; 

— владение набором решаю-

щих правил, используемых для 

различных ситуаций; 

— владение критерием предпо-

чтительности при выборе того 

или иного решающего правила; 

— знание критериев достиже-

ния цели; 

— знание нетипичных кон-

фликтных ситуаций; 

— примеры разрешения кон-

кретных педагогических ситуа-

ций; 

— развитость педагогического 

мышления 
6. Компетенции в организации учебной деятельности 

6.1 Компетентность в 

установлении 

субъект-

субъектных отно-

шений 

Является одной из ведущих 

в системе гуманистической 

педагогики. Предполагает 

способность педагога к вза-

имопониманию, установле-

нию отношений сотрудниче-

ства, способность слушать и 

чувствовать, выяснять инте-

ресы и потребности других 

участников образовательно-

го процесса, готовность 

вступать в помогающие от-

ношения, позитивный 

настрой педагога 

— Знание обучающихся; 

— компетентность в целепола-

гании; 

— предметная компетентность; 

— методическая компетент-

ность; 

— готовность к сотрудничеству 

6.2 Компетентность 

в обеспечении 

понимания 

педагогической 

задачи 

и способов 

деятельности 

Добиться понимания учеб-

ного материала — главная 

задача педагога. Этого по-

нимания можно достичь пу-

тём включения нового мате-

риала в систему уже освоен-

ных знаний или умений и 

путём демонстрации практи-

ческого применения изучае-

мого материала 

— Знание того, что знают и по-

нимают ученики; 

— свободное владение изучае-

мым материалом; 

— осознанное включение ново-

го учебного материала в систе-

му освоенных обучающимися 

знаний; 

— демонстрация практического 

применения изучаемого мате-

риала; 
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— опора на чувственное вос-

приятие 

6.3 Компетентность в 

педагогическом 

оценивании 

Обеспечивает процессы сти-

мулирования учебной актив-

ности, создаёт условия для 

формирования самооценки, 

определяет процессы фор-

мирования личностного «Я» 

обучающегося, пробуждает 

творческие силы. Грамотное 

педагогическое оценивание 

должно направлять развитие 

обучающегося от внешней 

оценки к самооценке. Ком-

петентность в оценивании 

других должна сочетаться с 

самооценкой педагога 

— Знание функций педагогиче-

ской оценки; 

— знание видов педагогиче-

ской оценки; 

— знание того, что подлежит 

оцениванию в педагогической 

деятельности; 

— владение методами педаго-

гического оценивания; 

— умение продемонстрировать 

эти методы на конкретных 

примерах; 

— умение перейти от педагоги-

ческого оценивания к само-

оценке 

6.4 Компетентность в 

организации ин-

формационной 

основы деятель-

ности обучающе-

гося 

Любая учебная задача раз-

решается, если обучающийся 

владеет необходимой для 

решения информацией и 

знает способ решения. Педа-

гог должен обладать компе-

тентностью в том, чтобы 

осуществить или организо-

вать поиск необходимой для 

ученика информации 

— Свободное владение учеб-

ным материалом; 

— знание типичных трудностей 

при изучении конкретных тем; 

— способность дать дополни-

тельную информацию или ор-

ганизовать поиск дополнитель-

ной информации, необходимой 

для решения учебной задачи; 

— умение выявить уровень 

развития обучающихся; 

— владение методами объек-

тивного контроля и оценива-

ния; 

— умение использовать навыки 

самооценки для построения 

информационной основы дея-

тельности (ученик должен 

уметь определить, чего ему не 

хватает для решения задачи) 

6.5 Компетентность в 

использовании 

современных 

средств и систем 

организации 

учебно-

воспитательного 

процесса 

Обеспечивает эффектив-

ность учебно-

воспитательного процесса 

— Знание современных средств 

и методов построения образо-

вательного процесса; 

— умение использовать сред-

ства и методы обучения, адек-

ватные поставленным задачам, 

уровню подготовленности обу-

чающихся, их индивидуальным 

характеристикам; 

— умение обосновать выбран-

ные методы и средства обуче-

ния 

6.6 Компетентность в 

способах ум-

ственной деятель-

ности 

Характеризует уровень вла-

дения педагогом и обучаю-

щимися системой интеллек-

туальных операций 

— Знание системы интеллекту-

альных операций; 

— владение интеллектуальны-

ми операциями; 
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— умение сформировать ин-

теллектуальные операции у 

учеников; 

— умение организовать ис-

пользование интеллектуальных 

операций, адекватных решае-

мой задаче 
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3.4.3 Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы начального общего 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих конституционное 

право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объём действующих расходных 

обязательств отражается в задании учредителя по оказанию государственных (муниципальных) 

образовательных услуг в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества предоставляемых 

образовательным учреждением услуг (выполнения работ) размерам направляемых на эти цели средств 

бюджета. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образовательной программы 

начального общего образования осуществляется на основе нормативного подушевого финансирования. 

Введение нормативного подушевого финансирования определяет механизм формирования расходов и 

доведения средств на реализацию государственных гарантий прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного общего образования в соответствии с требованиями Стандарта. 

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне образовательного 

учреждения заключается в определении стоимости стандартной (базовой) бюджетной образовательной 

услуги в образовательном учреждении не ниже уровня фактически сложившейся стоимости в 

предыдущем финансовом году. 

Региональный расчётный подушевой норматив — это минимально допустимый объём финансовых 

средств, необходимых для реализации основной образовательной программы в учреждениях данного 

региона в соответствии со Стандартом в расчёте на одного обучающегося в год, определяемый 

раздельно для образовательных учреждений, расположенных в городской и сельской местности. 

Органы местного самоуправления могут устанавливать дополнительные нормативы 

финансирования образовательных учреждений за счёт средств местных бюджетов сверх установленного 

регионального подушевого норматива. 

Региональный расчётный подушевой норматив должен покрывать следующие расходы на год: 

• оплату труда работников образовательных учреждений с учётом районных коэффициентов к 

заработной плате, а также отчисления; 

• расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса (приобретение 

учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных материалов, канцелярских 

товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с подключением к информационной сети 

Интернет и платой за пользование этой сетью); 

• иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением образовательного 

процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и административно-управленческого 

персонала образовательных учреждений, командировочные расходы и др.), за исключением расходов на 

содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов. 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления по организации 

предоставления общего образования в расходы местных бюджетов могут также включаться расходы, 

связанные с организацией подвоза обучающихся к образовательным учреждениям и развитием сетевого 

взаимодействия для реализации основной образовательной программы начального общего образования. 

Реализация принципа нормативного подушевого финансирования осуществляется на трёх 

следующих уровнях: 

• межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ — муниципальный бюджет); 

• внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — образовательное учреждение); 

• образовательного учреждения. 

Порядок определения и доведения до общеобразовательных учреждений бюджетных ассигнований, 

рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансирования на одного обучающегося, 

должен обеспечить нормативно-правовое закрепление на региональном уровне следующих положений: 

• неуменьшение уровня финансирования по статьям расходов, включённым в величину 

регионального расчётного подушевого норматива (заработная плата с начислениями, прочие текущие 
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расходы на обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных с учебной деятельностью 

общеобразовательных учреждений); 

• возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных отношений (бюджет 

региона — бюджеты муниципальных районов и городских округов), но и на уровне внутрибюджетных 

отношений (муниципальный бюджет — общеобразовательное учреждение) и образовательного 

учреждения. 

В связи с требованиями Стандарта при расчёте регионального подушевого норматива должны 

учитываться затраты рабочего времени педагогических работников образовательных учреждений на 

урочную и внеурочную деятельность, включая все виды работ (учебная, воспитательная, методическая 

и т. п.), входящие в трудовые обязанности конкретных педагогических работников. 

Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения осуществляется в пределах 

объёма средств образовательного учреждения на текущий финансовый год, определённого в 

соответствии с региональным расчётным подушевым нормативом, количеством обучающихся и 

соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается в смете образовательного 

учреждения. 

Справочно: в соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда работников 

образовательных учреждений: 

• фонд оплаты труда образовательного учреждения состоит из базовой части и стимулирующей 

части. Рекомендуемый диапазон стимулирующей части фонда оплаты труда — от 20 до 40%. Значение 

стимулирующей части определяется общеобразовательным учреждением самостоятельно; 

• базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату 

руководителей, педагогических работников, непосредственно осуществляющих образовательный 

процесс, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего персонала образовательного 

учреждения; 

• рекомендуемое оптимальное значение объёма фонда оплаты труда педагогического персонала — 

70% от общего объёма фонда оплаты труда. Значение или диапазон фонда оплаты труда 

педагогического персонала определяется самостоятельно общеобразовательным учреждением; 

• базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего учебный 

процесс, состоит из общей части и специальной части; 

• общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда педагогического 

работника исходя из количества проведённых им учебных часов и численности обучающихся в классах. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в локальных 

правовых актах образовательного учреждения и (или) в коллективных договорах. В локальных 

правовых актах о стимулирующих выплатах должны быть определены критерии и показатели 

результативности и качества, разработанные в соответствии с требованиями Стандарта к результатам 

освоения основной образовательной программы начального общего образования. В них включаются: 

динамика учебных достижений обучающихся, активность их участия во внеурочной деятельности; 

использование учителями современных педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; 

участие в методической работе, распространение передового педагогического опыта; повышение 

уровня профессионального мастерства и др. 

Образовательное учреждение самостоятельно определяет и отражает в своих локальных 

актах: 

• соотношение базовой и стимулирующей частей фонда оплаты труда; 

• соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно-управленческого и учебно-

вспомогательного персонала; 

• соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда; 

• порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с 

региональными и муниципальными нормативными актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда предусматривается участие 

органов самоуправления (общественного совета ОУ). 

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа материально-технических 

условий реализации основной образовательной программы начального общего 

образования образовательное учреждение: 
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1) проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований Стандарта по каждой 

позиции; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а также 

перечень работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации ООП; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком внедрения 

Стандарта и определяет распределение по годам освоения средств на обеспечение требований к 

условиям реализации ООП в соответствии со Стандартом; 

5) определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной деятельности 

обучающихся, включённой в основную образовательную программу образовательного учреждения 

(механизмы расчёта необходимого финансирования представлены в материалах Минобрнауки 

«Модельная методика введения нормативного подушевого финансирования реализации 

государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего 

образования» (утверждена Минобрнауки 22 ноября 2007 г.), «Новая система оплаты труда работников 

образования. Модельная методика формирования системы оплаты труда и стимулирования работников 

государственных образовательных учреждений субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образовательных учреждений» (утверждена Минобрнауки 22 ноября 2007 г.), а также в письме 

Департамента общего образования «Финансовое обеспечение внедрения ФГОС. Вопросы—ответы», в 

котором предложены дополнения к модельным методикам в соответствии с требованиями ФГОС); 

6) разрабатывает финансовый механизм интеграции между общеобразовательным учреждением и 

учреждениями дополнительного образования детей, а также другими социальными партнёрами, 

организующими внеурочную деятельность обучающихся, и отражает его в своих локальных актах. При 

этом учитывается, что взаимодействие может осуществляться: 

• на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по различным 

направлениям внеурочной деятельности на базе школы (учреждения дополнительного образования, 

клуба, спортивного комплекса и др.); 

• за счёт выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые обеспечивают 

реализацию для обучающихся в общеобразовательном учреждении широкого спектра программ 

внеурочной деятельности. 

 

3.4.4 Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

 

Материально-техническая база образовательного учреждения должна быть приведена в 

соответствие с задачами по обеспечению реализации основной образовательной программы 

образовательного учреждения и созданию соответствующей образовательной и социальной среды. 

Для этого образовательное учреждение разрабатывает и закрепляет локальным актом перечни 

оснащения и оборудования образовательного учреждения. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения образовательного 

процесса являются требования Стандарта, требования и условия Положения о лицензировании 

образовательной деятельности, утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации 

от 16 марта 2011 г. № 174, а также соответствующие приказы и методические рекомендации, в том 

числе: 

• постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека от 29 декабря 2010 г. № 189, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях»; 

• приказ Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986 «Об утверждении федеральных 

требований к образовательным учреждениям в части минимальной оснащённости учебного процесса и 

оборудования учебных помещений»; 

• приказ Минобрнауки России от 23 июня 2010 г. № 697 «Об утверждении федеральных требований 

к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников»; 

• перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов; 
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• аналогичные перечни, утверждённые региональными нормативными актами и локальными актами 

образовательного учреждения, разработанные с учётом особенностей реализации основной 

образовательной программы в образовательном учреждении. 

В соответствии с требованиями Стандарта для обеспечения всех предметных областей и 

внеурочной деятельности образовательное учреждение, реализующее основную образовательную 

программу начального общего образования, должно быть обеспечено мебелью, офисным освещением, 

хозяйственным инвентарём и оборудовано: 

• учебными кабинетами с автоматизированными рабочими местами обучающихся и педагогических 

работников; 

• помещениями для занятий естественно-научной деятельностью, моделированием, техническим 

творчеством, иностранными языками; 

• помещениями (кабинетами, мастерскими, студиями) для занятий музыкой, хореографией и 

изобразительным искусством; 

• помещениями библиотек с рабочими зонами, оборудованными читальными залами и 

книгохранилищами, обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой; 

• актовым залом; 

• спортивными сооружениями (комплексами, залами, бассейнами, стадионами, спортивными 

площадками, тирами), оснащёнными игровым, спортивным оборудованием и инвентарём; 

• помещениями для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающими возможность организации качественного горячего питания, в том числе горячих 

завтраков; 

• помещениями медицинского назначения; 

• административными и иными помещениями, оснащёнными необходимым оборудованием, в том 

числе для организации учебного процесса с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными 

возможностями здоровья; 

• гардеробами, санузлами, местами личной гигиены; 

• участком (территорией) с необходимым набором оснащённых зон. 

Образовательное учреждение располагает комплектом средств обучения, поддерживаемых 

инструктивно-методическими материалами и модулем программы повышения квалификации по 

использованию комплекта в образовательном процессе, обеспечивающим реализацию основных 

образовательных программ в соответствии с требованиями Стандарта. 

Состав комплекта средств обучения объединяет как современные (инновационные) средства 

обучения на базе цифровых технологий, так и традиционные — средства наглядности (печатные 

материалы, натуральные объекты, модели), а также лабораторное оборудование, приборы и 

инструменты для проведения натурных экспериментов и исследований, расходные материалы и 

канцелярские принадлежности. 

Состав комплекта формируется с учётом: 

• возрастных, психолого-педагогических особенностей обучающихся; 

• его необходимости и достаточности; 

• универсальности (возможности применения одних и тех же средств обучения для решения 

комплекса задач в учебной и внеурочной деятельности, в различных предметных областях, а также при 

использовании разнообразных методик обучения); 

• необходимости единого интерфейса подключения и обеспечения эргономичного режима работы 

участников образовательного процесса; 

• согласованности совместного использования (содержательной, функциональной, программной и 

пр.). 

Инновационные средства обучения содержат: 

• аппаратную часть, включающую: модуль масштабной визуализации, управления и тиражирования 

информации, организации эффективного взаимодействия всех участников образовательного процесса; 

документ-камеру, модульную систему экспериментов и цифровой микроскоп, систему контроля и 

мониторинга качества знаний; 

• программную часть, включающую многопользовательскую операционную систему и прикладное 

программное обеспечение; 
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• электронные образовательные ресурсы по предметным областям. 

Оценка материально-технических условий реализации основной образовательной программы в 

образовательном учреждении  осуществляется по следующей форме: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О

Оценка материально-технических условий реализации  

основной образовательной программы 

 
 

Компоненты оснащения Необходимое оборудование и оснащение
1
 Необходи-

мо/ 

имеется в 

наличии 

1. Компоненты оснаще-

ния учебного кабинета 

начальной школы 

1.1. Нормативные документы, программно-

методическое обеспечение 

Имеются в 

наличии 

1.2. Учебно-методические материалы: 

1.2.1. УМК по предметам 

1.2.2. Дидактические и раздаточные матери-

алы по предметам 

Имеются в 

наличии 

1.2.3. Видеозаписи, слайды по содержанию 

учебных предметов 

1.2.4. ТСО, компьютерные, информацион-

но-коммуникационные средства: принтер – 1, 

компьютер – 1, проектор – 1, интерактивная 

доска – 1; документ-камера – 1. 

Имеются в 

наличии 

1.2.5. Оборудование (мебель) Имеются в 

наличии 

 

 

3.4.5 Информационно-методические условия реализации  

основной образовательной программы 

 

                                                           
1  Основанием являются требования ФГОС, требования и условия Положения о лицензировании образовательной деятельности, утверждённого 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2009 г. № 277; Перечень учебного оборудования (Письмо департамента государствен-

ной политики в сфере образования «О Перечне учебного и компьютерного оборудования для оснащения общеобразовательных учреждений» от 

01.04.2005 г. № 03-417); Перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов; Перечни, утверждённые региональными 

нормативными актами и локальными актами ОУ, разработанными с учётом особенностей ООП образовательного учреждения. 

№ Требования ФГОС, нормативных и локальных ак-

тов 

Необходимо/ име-

ются в наличии 

1 Учебные кабинеты с рабочими местами обучающихся 

и педагогических работников 
Имеются в нали-

чии 

2 Лекционные аудитории Необходимо 

3 Помещения для занятий учебно-исследовательской и 

проектной деятельностью, моделированием и техниче-

ским творчеством 

Необходимо  

4 Необходимые для реализации учебной и внеурочной 

деятельности лаборатории и мастерские 
Необходимо  
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В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия реализации 

основной образовательной программы начального общего образования обеспечиваются современной 

информационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая педагогическая 

система, сформированная на основе разнообразных информационных образовательных ресурсов, 

современных информационно-телекоммуникационных средств и педагогических технологий, 

направленных на формирование творческой, социально активной личности, а также компетентность 

участников образовательного процесса в решении учебно-познавательных и профессиональных задач с 

применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб 

поддержки применения ИКТ. 

Основными элементами ИОС являются: 

• информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

• информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

• информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

• вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

• прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансово-

хозяйственную деятельность образовательного учреждения (бухгалтерский учёт, делопроизводство, 

кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование должно отвечать современным требованиям и 

обеспечивать использование ИКТ: 

• в учебной деятельности; 

• во внеурочной деятельности; 

• в естественно-научной деятельности; 

• при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

• в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех участников 

образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного образования, а также дистанционное 

взаимодействие образовательного учреждения с другими организациями социальной сферы и органами 

управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса должно 

обеспечивать возможность: 

• реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их 

самостоятельной образовательной деятельности; 

• ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания текста на 

основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографического и синтаксического 

контроля русского текста и текста на иностранном языке; редактирования и структурирования текста 

средствами текстового редактора; 

• записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и спутниковые 

изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода образовательного процесса; 

переноса информации с нецифровых носителей (включая трёхмерные объекты) в цифровую среду 

(оцифровка, сканирование); 

• создания и использования диаграмм различных видов, специализированных географических (в 

ГИС) и исторических карт; создания виртуальных геометрических объектов, графических сообщений с 

проведением рукой произвольных линий; 

• организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения выступления, 

сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и озвучивания 

видеосообщений; 

• выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

• вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную среду (печать); 

• информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в 

информационную среду учреждения, в том числе через Интернет, размещения гипермедиасообщений в 

информационной среде образовательного учреждения; 

• поиска и получения информации; 
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• использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе в 

справочниках, словарях, поисковых системах); 

• вещания (подкастинга), использования аудиовидео- устройств для учебной деятельности на уроке 

и вне урока; 

• общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в форумах, 

групповой работы над сообщениями (вики); 

• создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного представления и 

анализа данных; 

• включения обучающихся в естественно-научную деятельность, проведения наблюдений и 

экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного оборудования, цифрового 

(электронного) и традиционного измерения, включая определение местонахождения; виртуальных 

лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и 

естественно-научных объектов и явлений; 

• исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением традиционных 

народных и современных инструментов и цифровых технологий, использования звуковых и 

музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических синтезаторов; 

• художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-инструментов, 

реализации художественно-оформительских и издательских проектов, натурной и рисованной 

мультипликации; 

• создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространённых технологиях 

(индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, информационных и 

коммуникационных технологиях); 

• конструирования и моделирования, в том числе моделей с цифровым управлением и обратной 

связью, с использованием конструкторов; управления объектами; программирования; 

• занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а также 

компьютерных тренажёров; 

• размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской деятельности обучающихся в 

информационно-образовательной среде образовательного учреждения; 

• проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации своего 

времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в 

целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

• обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, учебной и 

художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, множительной 

технике для тиражирования учебных и методических тексто-графических и аудиовидеоматериалов, 

результатов творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

• проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения обучающихся с 

возможностью массового просмотра кино- и видеоматериалов, организации сценической работы, 

театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и 

мультимедиасопровождением; 

• выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. 

Все указанные виды деятельности должны быть обеспечены расходными материалами. 

 

Создание в образовательном учреждении информационно-образовательной  

среды, соответствующей требованиям Стандарта 

 

Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер монохромный; принтер 

цветной; фотопринтер; цифровой фотоаппарат; цифровая видеокамера; графический планшет; сканер; 

микрофон; музыкальная клавиатура; оборудование компьютерной сети; конструктор, позволяющий 

создавать компьютерно управляемые движущиеся модели с обратной связью; цифровые датчики с 

интерфейсом; устройство глобального позиционирования; цифровой микроскоп; доска со средствами, 

обеспечивающими обратную связь. 



269 
 

Программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты; 

орфографический корректор для текстов на русском и иностранном языках; клавиатурный тренажёр для 

русского и иностранного языков; текстовый редактор для работы с русскими и иноязычными текстами; 

инструмент планирования деятельности; графический редактор для обработки растровых изображений; 

графический редактор для обработки векторных изображений; музыкальный редактор; редактор 

подготовки презентаций; редактор видео; редактор звука; ГИС; редактор представления временной 

информации (линия времени); редактор генеалогических деревьев; цифровой биологический 

определитель; виртуальные лаборатории по учебным предметам; среды для дистанционного онлайн и 

офлайн сетевого взаимодействия; среда для интернет-публикаций; редактор интернет-сайтов; редактор 

для совместного удалённого редактирования сообщений. 

Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: разработка планов, 

дорожных карт; заключение договоров; подготовка распорядительных документов учредителя; 

подготовка локальных актов образовательного учреждения; подготовка программ формирования ИКТ-

компетентности работников ОУ (индивидуальных программ для каждого работника). 

Отображение образовательного процесса в информационной среде: размещаются домашние 

задания (текстовая формулировка, видеофильм для анализа, географическая карта); результаты 

выполнения аттестационных работ обучающихся; творческие работы учителей и обучающихся; 

осуществляется связь учителей, администрации, родителей, органов управления; осуществляется 

методическая поддержка учителей (интернет-школа, интернет-ИПК, мультимедиаколлекция). 

Компоненты на бумажных носителях: учебники (органайзеры); рабочие тетради (тетради-

тренажёры). 

Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; электронные наглядные 

пособия; электронные тренажёры; электронные практикумы. 

 

Создание в образовательном учреждении информационно-образовательной среды, соответ-

ствующей требованиям ФГОС 

 

№ 

п/п 

 

Необходимые средства 

Необходимое ко-

личество средств/ 

имеющееся в нали-

чии 

Сроки со-

здания усло-

вий в соответ-

ствии с требо-

ваниями 

ФГОС 

I Технические средства:  

мультимедийный проектор и экран 

принтер монохромный  

принтер цветной 

фотопринтер 

цифровой фотоаппарат 

цифровая видеокамера 

графический планшет 

многофункциональное устройство 

микрофон 

музыкальная клавиатура  

оборудование компьютерной сети 

конструктор, позволяющий создавать 

компьютерно-управляемые движущие-

ся модели с обратной связью 

цифровые датчики с интерфейсом 

устройство глобального  

позиционирования  

цифровой микроскоп  

доска со средствами, обеспечиваю-

 

1/1 

1/1 

1/0 

1/0 

1/1 

1/0 

1/0 

1/0 

2/1 

1/0 

1/1 

1/0 

 

 

1/0 

1/0 

 

1/1 

 

В течение   

учебного года 
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щими обратную связь 

III Обеспечение технической, методи-

ческой и организационной поддержки: 

разработка планов, дорожных карт 

заключение договоров 

подготовка распорядительных до-

кументов учредителя 

подготовка локальных актов обра-

зовательного учреждения 

подготовка программ формирова-

ния ИКТ-компетентности работников 

ОУ (индивидуальных программ для 

каждого работника) 

 В течение   

учебного года 

II Компоненты на бумажных носите-

лях: 

учебники (органайзеры) 

рабочие тетради (тетради-

тренажёры). 

Имеются в нали-

чии на каждого обу-

чающегося 

 

VI Компоненты на CD и DVD: 

электронные приложения к учебни-

кам 

 

 

электронные наглядные пособия  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

электронные тренажёры 

 

Приложения у 

УМК «Школа России» 

 

Видеофильм «Мир 

вокруг нас» - 4 

CD «Мир природы 

– 4 

Познавательные 

материалы об окру-

жающем мире» -4 

CD «Природа Рос-

сии» -4 

СD «Россия. Фото-

коллек-ция» - 4 

Видеофильм «Пер-

вая наука человече-

ства» - 4 

Видеофильм «Ма-

тематика начинается» 

ч.1 и ч.2 - 4 

Видеофильм «Со-

кровища народного 

творчества» - 4  

Видеофильм «Из 

истории русского ко-

стюма» - 4 

Видеофильм «Де-

коративно-прикладное 

искусство» - 

 

 

 

CD «Город юных 

математиков» - 4 
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электронные практикумы 

CD «Головоломки 

для веселых и наход-

чивых» - 4 

 

«Страна Лингви-

ния. Мультиме-дийная 

книжка. Фонетика. 

Графика. Орфогра-

фия» - 4 

Учебно-

развивающая про-

грамма «Времена го-

да» (интерактивный 

DVD) - 4 

 

3.4.6 Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий 

реализации основной образовательной программы 

 

Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки реали-

зации 

I. Нормативное 

обеспечение вве-

дения ФГОС 

1. Наличие решения органа государственно-

общественного управления (управляющего сове-

та) о введении в образовательном учреждении 

ФГОС ООО 

Июнь 2011 

2. Внесение изменений и дополнений в Устав 

образовательного учреждения 

Июнь - август 

2011 

3. Разработка на основе примерной основной 

образовательной программы начального общего 

образования основной образовательной програм-

мы образовательного учреждения 

Июнь - август 

2011 

4. Утверждение основной образовательной 

программы образовательного учреждения 

Август 2011 

5. Обеспечение соответствия нормативной ба-

зы школы требованиям ФГОС 

Август-

сентябрь 2011 

6. Приведение должностных инструкций ра-

ботников образовательного учреждения в соот-

ветствие с требованиями ФГОС общего образо-

вания и тарифно-квалификационными характери-

стиками 

Август 2011 

7. Разработка и утверждение плана-графика 

введения ФГОС начального общего образования 

Август 2011 

8. Определение списка учебников и учебных 

пособий, используемых в образовательном про-

цессе в соответствии с ФГОС начального общего 

образования 

Август 2011 

9. Разработка локальных актов, устанавлива-

ющих требования к различным объектам инфра-

структуры образовательного учреждения с учё-

том требований к минимальной оснащённости 

учебного процесса (например, положений о куль-

турно-досуговом центре, информационно-

библиотечном центре, физкультурно-

Сентябрь 2011 
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оздоровительном центре, учебном кабинете и др.) 

10. Разработка: 

— образовательных программ (индивидуаль-

ных и др.); 

— учебного плана; 

— рабочих программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин, модулей; 

— годового календарного учебного графика; 

Август 2011 

 — положений о внеурочной деятельности 

обучающихся; 

— положения об организации текущей  и ито-

говой оценки достижения обучающимися плани-

руемых результатов освоения основной образова-

тельной программы; 

— положения об организации домашней ра-

боты обучающихся; 

— положения о формах получения образова-

ния 

 

II. Финансовое 

обеспечение вве-

дения ФГОС 

1. Определение объёма расходов, необходи-

мых для реализации ООП и достижения планиру-

емых результатов, а также механизма их форми-

рования 

Сентябрь 2011 

2. Разработка локальных актов (внесение из-

менений в них), регламентирующих установление 

заработной платы работников образовательного 

учреждения, в том числе стимулирующих надба-

вок и доплат, порядка и размеров премирования 

Сентябрь 2011 

3. Заключение дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими работни-

ками 

Сентябрь 2011 

III. Организа-

ционное обеспе-

чение введения 

ФГОС 

1. Обеспечение координации деятельности 

субъектов образовательного процесса, организа-

ционных структур учреждения по подготовке и 

введению ФГОС общего образования 

Август 2011 

2. Разработка модели организации образова-

тельного процесса 

 

3. Разработка и реализация моделей взаимо-

действия учреждения общего образования и до-

полнительного образования детей, обеспечиваю-

щих организацию внеурочной деятельности 

 

4. Разработка и реализация  системы монито-

ринга образовательных потребностей обучаю-

щихся и родителей по использованию часов вари-

ативной части учебного плана и внеурочной дея-

тельности 

 

5. Привлечение органов государственно-

общественного управления образовательным 

учреждением к проектированию основной обра-

зовательной программы начального общего обра-

зования 

 

IV. Кадровое 

обеспечение вве-

1. Анализ кадрового обеспечения введения и 

реализации ФГОС начального общего образова-

Август-

сентябрь 2011 
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дения  ФГОС ния 

2. Создание (корректировка) плана-графика 

повышения квалификации педагогических и ру-

ководящих работников образовательного учре-

ждения в связи с введением ФГОС 

Сентябрь, де-

кабрь 2011 

3. Разработка (корректировка) плана научно-

методической работы (внутришкольного повы-

шения квалификации) с ориентацией на пробле-

мы введения ФГОС начального общего образова-

ния 

Сентябрь 2011 

V. Информаци-

онное обеспечение 

введения ФГОС 

1. Размещение на сайте ОУ информационных 

материалов о введении ФГОС начального общего 

образования 

Август-

сентябрь 2011 

2. Широкое информирование родительской 

общественности о подготовке к введению и по-

рядке перехода на новые стандарты 

3. Организация изучения общественного мне-

ния по вопросам введения новых стандартов и 

внесения дополнений в содержание основной об-

разовательной программы начального общего об-

разования 

4. Реализация деятельности сетевого комплек-

са информационного взаимодействия по вопро-

сам введения ФГОС начального общего образо-

вания 

5. Обеспечение публичной отчётности ОУ о 

ходе и результатах введения ФГОС 

6. Разработка рекомендаций для педагогиче-

ских работников: 

— по организации внеурочной деятельности 

обучающихся; 

— по организации текущей и итоговой оценки 

достижения планируемых результатов; 

— по использованию ресурсов времени для 

организации домашней работы обучающихся; 

— по перечня и рекомендаций по использова-

нию интерактивных технологий 

VI. Материаль-

но-техническое 

обеспечение вве-

дения ФГОС 

1. Анализ материально-технического обеспе-

чения введения и реализации ФГОС начального 

общего образования 

В течение 

учебного года 

2. Обеспечение соответствия материально-

технической базы ОУ требованиям ФГОС 

3. Обеспечение соответствия санитарно-

гигиенических условий требованиям ФГОС 

4. Обеспечение соответствия условий реали-

зации ООП противопожарным нормам, нормам 

охраны труда работников образовательного 

учреждения 

5. Обеспечение соответствия информационно-

образовательной среды требованиям ФГОС 

6. Обеспечение укомплектованности библио-

течно-информационного центра печатными и 
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электронными образовательными ресурсами: 

7. Наличие доступа ОУ к электронным обра-

зовательным ресурсам (ЭОР), размещённым в 

федеральных и региональных базах данных 

8. Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательного процесса к инфор-

мационным образовательным ресурсам в сети 

Интернет 

 

 

Приложение 1 

К ООП НОО 

 

Программы курсов внеурочной деятельности 

 

1. Программа курса «Основы компьютерной грамотности» 

 
1. Пояснительная записка 

        Рабочая программа  занятий «Основы компьютерной грамотности разработана в соответствии с 

требованиями  федерального государственного образовательного стандарта  начального общего образо-

вания, на  основе  подпрограммы формирования икт- компетентности учащихся ,  в соответствии с тре-

бованиями федерального компонента государственного стандарта начального образования. Рабочая 

программа занятий «Основы компьютерной грамотности» входит во внеурочную деятельность по об-

щеинтеллектуальному направлению развития личности. Рабочая программа занятий предусматривает 

включение задач и заданий, трудность которых определяется не столько содержанием, сколько новиз-

ной и необычностью ситуации. Это способствует появлению личностной компетенции, формированию 

умения работать в условиях поиска, развитию сообразительности, любознательности. Создание на заня-

тиях ситуаций активного поиска, предоставление возможности сделать собственное «открытие», зна-

комство с оригинальными путями рассуждений, позволят обучающимся реализовать свои возможности, 

приобрести уверенность в своих силах. 

    Цель данной рабочей программы  - формирования элементов компьютерной грамотности, коммуни-

кативных умений младших школьников с применением групповых форм организации занятий и исполь-

зованием современных средств обучения. 

 Основные  задачи  программы: 

 помощь детям в изучении использования компьютера как инструмента для работы в дальнейшем 

в различных отраслях деятельности; 

 помощь в преодолении боязни работы с техникой в т.ч. решение элементарных технических во-

просов; 

 изучение принципов работы наиболее распространенных операционных систем; 

 помощь в изучении принципов работы с основными прикладными программами; 

 творческий подход к работе за компьютером (более глубокое и полное изучение инструментов 

некоторых прикладных программ); 

 развитие умственных и творческих способностей учащихся; 

 адаптация ребенка к компьютерной среде; 

 овладение основами компьютерной грамотности; 

 использование на практике полученных знаний в виде рефератов, докладов, программ, решение 

поставленных задач.   
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          Программа разработана с учётом особенностей первой ступени общего образования, а также воз-

растных и психологических особенностей младшего школьника  и  представляет систему интеллекту-

ально-развивающих занятий для учащихся начальных классов. Программа данного кружка  реализована 

в рамках внеурочной деятельности. 

                          Данная  программа рассчитана  на 34 часа. 

Программа опирается на следующие принципы: 

 системность; 

 гуманизация; 

 междисциплинарная интеграция; 

 дифференциация; 

 дополнительная мотивация через игру; 

 доступность, познавательность и наглядность; 

 практико-ориентированная направленность; 

 психологическая комфортность 

Формы  и методы  работы: 

 Игровая деятельность (высшие виды игры – игра с правилами: принятие и выполнение готовых 

правил, составление и следование коллективно-выработанным правилам; ролевая игра). 

 Совместно-распределенная учебная деятельность (включенность в  учебные коммуникации, пар-

ную и групповую работу). 

 Круглые столы,диспуты, поисковые и научные исследования, проекты. 

 Творческая деятельность (конструирование, составление мини-проектов). 

 2. Общая характеристика занятий «Основы компьютерной грамотности» 

          Актуальность настоящих занятий заключается в том, что интерес к изучению новых технологий у 

подрастающего поколения и у родительской общественности появляется в настоящее время уже в до-

школьном и раннем школьном возрасте. Поэтому сегодня, выполняя социальный заказ общества, си-

стема образования должна решать новую проблему - подготовить подрастающее поколение к жизни, 

творческой и будущей профессиональной деятельности в высокоразвитом информационном обществе.    

В соответствии с общеобразовательной программой в основе программы курса информатики лежит си-

стемно-деятельностный подход, который заключается в вовлечении обучающегося в учебную деятель-

ность, формировании компетентности учащегося в рамках курса. Он реализуется не только за счёт под-

бора содержания образования, но и за счёт определения наиболее оптимальных видов деятельности 

учащихся. Ориентация курса на системно-деятельностный подход позволяет учесть индивидуальные 

особенности учащихся, построить индивидуальные образовательные траектории для каждого обучаю-

щегося. 

        Содержание программы занятий направлено на воспитание интереса к познанию нового, развитию 

наблюдательности, умения анализировать, рассуждать, доказывать, проявлять интуицию, творчески 

подходить к решению учебной задачи. Содержание может быть использовано для показа учащимся 

возможностей применения тех знаний и умений, которыми они овладевают на уроках. 

3. Личностные. метапредметные и предметные результаты освоения занятий 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
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МЕ-

ТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Познавательные универсальные действия 

Ученик научится Ученик получит возможность научиться 

Умение анализировать объекты с целью выделения признаков 

анализировать объекты с выделением суще-

ственных и несущественных признаков 
  

Умение выбрать основание для сравнения объектов 

сравнивает по заданным критериям два три 

объекта, выделяя два-три существенных 

признака 

осуществлять сравнение, самостоятельно вы-

бирая основания и критерии 

Умение выбрать основание для классификации объектов 

проводит классификацию по заданным кри-

териям 

осуществлять классификацию самостоятель-

но выбирая критерии 

Умение доказать свою точку зрения 

строить рассуждения в форме связи простых 

суждений об объекте, свойствах, связях 
строить логические рассуждения, включаю-

щие установление причинно-следственных свя-

У обучающегося будут сформированы 
Обучающийся получит возможность для 

формирования 

Внутренняя позиция школьника 

внутренняя позиция школьника на уровне 

положительного отношения к школе, ори-

ентации на содержательные моменты 

школьной действительности и принятия 

образца «хорошего ученика» 

внутренней позиции школьника на уровне поло-

жительного отношения к школе, понимания 

необходимости обучения, выраженного в преоб-

ладании учебно-познавательных мотивов и 

предпочтений социального способа оценки зна-

ний 
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зей 

Умение определять последовательность событий 

устанавливать последовательность событий 

  

устанавливать последовательность событий, 

выявлять недостающие элементы 

Умение определять последовательность действий 

определять последовательность выполнения 

действий, составлять простейшую инструк-

цию из двух-трех шагов 

определять последовательность выполнения 

действий, составлять инструкцию (алгоритм) 

к выполненному действию 

Умение использовать знаково-символические средства 

использовать знаково-символические сред-

ства, в том числе модели и схемы для реше-

ния задач 

создавать и преобразовывать модели и схемы 

для решения задач 

Умение кодировать и декодировать информацию 

кодировать и декодировать предложенную 

информацию 
кодировать и декодировать свою информацию 

Умение понимать информацию, представленную в неявном виде 

понимать информацию, представленную в 

неявном виде (выделяет общий признак 

группы элементов, характеризует явление 

по его описанию). 

понимать информацию, представленную в не-

явном виде (выделяет общий признак группы 

элементов, характеризует явление по его опи-

санию) и самостоятельно представлять ин-

формацию в неявном виде. 

  

 Регулятивные универсальные действия 

Ученик научится Ученик получит возможность научиться 
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Умение принимать и сохранять учебную цель и задачи 

Принимать и сохранять учебные цели и за-

дачи 

в сотрудничестве с учителем ставить новые 

учебные задачи 

Умение контролировать свои действия 

осуществлять контроль при наличии эталона 
Осуществлять контроль на уровне произволь-

ного внимания 

Умения планировать свои действия 

планировать и выполнять свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации 

планировать и выполнять свои действия в со-

ответствии с поставленной задачей и услови-

ями ее реализации в новом учебном материале 

Умения оценивать свои действия 

оценивать правильность выполнения дей-

ствия на уровне ретроспективной оценки 

самостоятельно адекватно оценивать пра-

вильность выполнения действия и вносить не-

обходимые коррективы в исполнение как по 

ходу его реализации, так и в конце действия 

  

 Коммуникативные универсальные действия 

Ученик научится Ученик  получит возможность научиться 

Умение объяснить свой выбор 

строить понятные для партнера высказывания 

при объяснении своего выбора 

строить понятные для партнера высказыва-

ния при объяснении своего выбора и отвечать 

на поставленные вопросы 

Умение задавать вопросы 
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формулировать вопросы 

формулировать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ 

    Прогнозируемые результаты и способы их проверки: 

По окончании обучения учащиеся должны демонстрировать сформированные умения и навыки работы 

с информацией и применять их в практической деятельности и повседневной жизни. Ожидается, что в 

результате освоения общих навыков работы с информацией учащиеся будут уметь: 

 представлять информацию в табличной форме, в виде схем; 

 создавать свои источники информации – информационные проекты (сообщения, небольшие сочинения, 

графические работы); 

 создавать и преобразовывать информацию, представленную в виде текста, таблиц, рисунков; 

 владеть основами компьютерной грамотности; 

 использовать на практике полученные знания в виде докладов, программ, решать поставленные задачи; 

 готовить к защите и защищать небольшие проекты по заданной теме; 

 придерживаться этических правил и норм, применяемых при работе с информацией, применять правила 

безопасного поведения при работе с компьютерами. 

Формы и средства контроля, оценки и фиксации результатов 

Форма подведения итогов реализации образовательной программы «Основы компьютерной грамотно-

сти» – игры, соревнования, конкурсы,  марафон, защита проекта. 

Способы контроля: 

 устный опрос 

 комбинированный опрос; 

 проверка самостоятельной работы; 

 защита проектов 

Форма подведения итогов реализации программы «Основы компьютерной грамотности» – игры, со-

ревнования, конкурсы, марафон, защита проектов. 

4. Место занятий в учебном плане 

         В МОУ Спас-Ильдинская ООШ в соответствии с учебным планом на проведение занятий  «Осно-

вы компьютерной грамотности» в 2 классе отводится 1 час в неделю (34 часа в год) из внутришкольного 

компонента. Занятия проходят в рамках  внеурочной деятельности по общеинтеллектуальному 

направлению развития личности. 

5. Содержание занятий 

Основы компьютерной грамотности (2 ч) 
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Знакомство с компьютером, его основными частями и компьютерными программами. Изучение видов 

информации, способами ее обработки. 

 Работа в текстовом редакторе MS Word (11 ч) 

Создание текстового документа. Знакомство с клавиатурой. Метод быстрой печати. Игровой тренажер. 

Редактирование текста: выделение текста, копирование и перемещение текста. Оформление текста: 

применение шрифтов и их атрибутов. Оформление текста: выделение текста цветом. Использование 

элементов рисования (надписи WordArt). Работа с таблицами: создание таблиц, ввод текста, формати-

рование текста, изменение направления текста. Форматирование таблиц: добавление границ и заливки. 

Создание и защита проектов. 

 Работа в программе MS PowerPoint (7 ч) 

Особенности представления информации в программе MS PowerPoint. Создание слайдов. Макет. Фор-

матирование объектов. Настройка анимации. Дизайн. Создание и защита творческих мини-проектов. 

 Работа с графическим редактором MS Paint (8 ч) 

Работа с графическим редактором Paint. Редактирование объектов. Обращение цвета. Конструирование. 

Создание и защита творческих мини-проектов Работа в программе MS Movie Maker (6 ч) 

Запуск программы. Импорт содержимого. Работа в шкале времени. Добавление видеоэффектов  

7. Материально-техническое обеспечение проведения занятий 

                                   Программное обеспечение: 

 Операционная система MS Windows 2007 

 Графический редактор MS Paint или  PaintBrush 

 Текстовый редактор MS Word 2010 

 Компьютерная программа МИР ИНФОРМАТИКИ 

 Редактор Power Point 2010 

 Программа MS Movie Maker 

                               Аппаратно-технологическое обеспечение: 

 Компьютеры (Ноутбуки) 

 Проектор, экран 

 Полный комплект ИСО-оборудования 

8. Планируемые результаты по итогам прохождения занятий 

                   В процессе изучения ученик научится: 

 -   ставить учебные цели;  

 - использовать внешний план для решения поставленной задачи или достижения цели; 

 - планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее решения, в том числе, 

во внутреннем плане; 

 - осуществлять итоговый и пошаговый контроль, сличая результат с эталоном; 

 -  вносить коррективы в действия в случае расхождения результата решения задачи и ранее поставленной 

целью. 

 уметь пользоваться мышью и клавиатурой в ситуациях раскрашивания, выбора объекта, перемещения, 

пользоваться правой кнопкой мышью для вызова контекстного меню. 

 осуществлять поиск, сбор, фиксацию собранной информации, организацию информации в виде 

списков, таблиц. 
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 развитие коммуникативных действий происходит в процессе выполнения практических заданий, 

предполагающих работу в паре, а так же работ, выполняемых группой. 

 

 

2. Программа курса «Моя малая Родина» (Проектная деятельность) 
1. Пояснительная записка 

Краеведение - это знание о ближней родине, от слов «ведать», «знать» свою родину, ее при-

роду, историю, хозяйство, быт, взгляды, верования, традиции местного населения. Историческое 
краеведение - это знание о прошлом родного края, о его сегодняшнем дне и перспективах развития. 

Краеведение помогает узнать учащимся историю своей семьи, родной школы, села, города, области, 

края. Занятие в кружке помогут учащимся получить ответы на вопросы: кем были мои предки? Ко-
гда они обосновались в наших местах? Откуда они пришли? Чем занимались? Современниками, ка-

ких событий они были? Изучение истории своего села должно способствовать формированию 

стремления активно участвовать в жизни села. 

Занятия по проектной деятельности проходят в рамках внеурочной деятельности. 

2. Общая характеристика занятий 

Предлагаемый мини - курс не претендует на полный охват тем и проблем истории села. Пред-

ложенные методы и формы проведения занятия занятий в рамках внеурочной деятельности не явля-
ются единственно возможными. Планы занятий  - основа для размышлений, поиска и деятельности. 

При изучении данного курса учитывались возрастные особенности учащихся. При этом использыва-

ются разнообразные формы и методы: экскурсии, консультации музейных работников, участие в вы-

ставках.  

Воспитывать у школьников любовь к родному краю, гордость за его прошлое и настоящее - 
качества, на основе которых формируются гражданственность, чувство ответственности за свою 
Родину.  

3. Личностные, метапредметные и предметные результаты деятельности 

Предметные              

 Объяснять значение понятий «краеведение», «малая Родина», называть и показывать на карте 

основные объекта истории и природы некоузского края, 

Метапредметные 

Уметь: ставить учебную задачу, планировать свою деятельность, участвовать в совместной дея-

тельности, высказывать суждения 

Личностные 

Ответственное отношение к занятиям, опытом участия в социально значимом труде, занятии, 

осознанное и уважительное  отношение к другому человеку, его мнению. 

 

4.Место занятий в учебном плане 

 

 В МОУ Спас-Ильдинская ООШ в соответствии с учебным планом на проведение занятий  «Моя 

малая Родина»» в 3 классе отводится 1 час в неделю (34 часа в год) из внутришкольного компонента. 
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Занятия проходят в рамках  внеурочной деятельности по общеинтеллектуальному направлению 

развития личности. 

 

5. Содержание занятий 

 Мир, в котором ты живёшь                                                                           6 ч. 

Знакомство со своей «Малой Родиной» 

 Из глубины веков до наших дней                                                                    8 ч. 

Основные исторические событиями некоузской истории.  

Архитектурные памятники, предания и сказания спасского края 

 Они так много сделали для нас                                                                      5 ч. 

Информации о замечательных деятелей истории спасского края,  

оценка их деятельности. Помощь ветеранам фронта и тыла 

 Максим Игнатьев-отец основатель                                                              4 ч 

Главные события 130 – летней истории школы.  

Характеристика и оценка деятельности М. Игнатьева. 

 Когда душа поёт                                                                                             5 ч. 

Старорусские традиции и праздники. Местный фольклор. 

 Дворянские усадьбы                                                                                        3 ч. 

Архитектура усадеб и быт местных помещиков 19 –  нач. 20 века 

 Сохраним родную Землю                                                                                 3 ч. 

Сохранение и воссоздание культурного ландшафта села  

и пришкольной территории                                                                                         

 

   Формы проведения занятий:  

 рассказ учителя;  

 беседы с учащимися;  
 экскурсии в музей;  
 работа с документами, фотографиями;  
 встречи с интересными людьми.  

Программа проведения занятий: с введением регионального и школьного компонентов курсов исто-
рии роль и значение краеведения в учебной и внеурочной работе возрастают. Знание учащихся о про-
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шлом родного края - важная составляющая школьного исторического образования.  

Программа  рассчитана на детей 9-10 лет.  

Цель программы:  

 создать условия для развития потребности учащихся в изучении истории малой родины,  

 формирование потребности в самостоятельной исследовательской деятельности.  

Задачи проведения занятий: организация учебно-воспитательного процесса по изучению истории 

родного поселка, систематизация и накопление документально - архивного материала.  

Разработанная программа посвящена жизни села в 19-20 веках.  

На изучение всего курса предусмотрено 34 часа. Периодичность занятий 1 раз в неделю в рамках вне-
урочной деятельности ..  

             При изучении курса необходимо использовать различные источники: материалы пери-

одической печати, музея, архивные документы, воспоминания очевидцев.  

Учитель может использовать различные способы работы с краеведческим материалом, из-

брать наиболее подходящий с его точки зрения способ организации изучение истории родного 

края, села. Главное - пробуждать интерес к истории своего села, развивать познавательную актив-

ность учащихся, их стремление узнать свою малую Родину, оценить значимость ее прошлого для 

того, чтобы потом активно участвовать в ее нынешней жизни.  

 

6. Тематическое планирование занятий «Моя малая Родина» 

Тема раздела Кол-

во 

часов 

Практика (ч), 

В т.ч. 

экскурсии 

Основное содержа-

ние 

Характеристика основных 

видов деятельности 

Введение. 1    

Мир, в котором ты жи-

вёшь 

6 Экскурсия 2 

Практическая 

1 

Ярославия, Некоуз-

ская сторона. Наше 

село Экскурсия по с. 

Спас- Ильдь 

отчёты об экскурсии. 

Что увидел, что по-

нравилось 

Формирование понятий 

«краеведение» и «Малая 

Родина». Прохождение 

экскурсии и составление 

отчёта, формирование 

навыка высказывать и от-

стаивать свою точку зре-

ния 

Из глубины веков до 

наших дней  

8 Представление 

1 

Преданья старины 

глубокой Сить И 

Ильдь- свидетели «и 

горя и славы» Спас-

ский храм, его уни-

кальность. «Расстре-

лянная» фреска При-

Ознакомление с основны-

ми историческими событи-

ями некоузской истории, а 

так же с архитектурными 

памятниками, преданиями 

и сказаниями спасского 

края  
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тыкинская часовня-

приют для богомоль-

цев Кирпичный заво-

дик Фогеля Некоуз-

ский Китеж-град Мир 

вокруг меня моими 

глазами 

 

Они так много сделали 

для нас  

5  «Дорогие мои Зем-

ляки» Полковник 

Абель, кто он? Как 

мало их осталось ... 

Трудовой десант: 

«Мы - тимуровцы» 

Сбор и анализ информации 

о замечательных деятелей 

истории спасского края, 

оценка их деятельности. 

Помощь ветеранам фронта 

и тыла 

Максим Игнатьев-отец 

основатель  

4  Наша школа 

М.Игнатьев. Осно-

вание школы Пере-

езд школы Ими гор-

дится наша школа 

Освещение главных собы-

тий 130 – летней истории 

школы. Личность М. Игна-

тьева. Спасский крестья-

нин-филантроп и меценат 

Когда душа поёт 5  Русские карнавалы 

Сказания и предания 

Посиделки и ча-

стушки Подготовка к 

концерту и Концерт 

Старорусские традиции и 

праздники. Сбор и обра-

ботка местного фольклор-

ного творчества 

Дворянские усадьбы 3 Экскурсия 2 Местечко Ажерово и 

его обитатели Экс-

курсия в Ажеровское 

урочище 

Знакомство с архитектурой 

и бытом местных помещи-

ков и их обителями. 

Сохраним родную Землю 3 Субботник 3 Посадка кустов и ку-

старников. Украше-

ние клумб и приш-

кольной территории 

Мероприятия по сохране-

нию и воссозданию куль-

турного ландшафта приш-

кольной территории 

Итого 34  Практическая работа 

3 ч Экскурсии 4 ч. 

 

 

7. Планируемые результаты 

Пробуждать интерес к истории своего села, развивать познавательную активность учащих-

ся, их стремление узнать свою малую Родину, оценить значимость ее прошлого для того, чтобы 

потом активно участвовать в ее нынешней жизни.  
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Знание основных аспектов жизни села в 19-20 веках. Знать ответы на вопросы: кем были 

мои предки? Когда они обосновались в наших местах? Откуда они пришли? Чем занимались? Со-

временниками, каких событий они были? 

 

3. Программа курса «Занимательная лингвистика» 

 

I. Пояснительная записка 

               Успешное овладение знаниями в начальных классах общеобразовательной школы невозможно 

без интереса детей к учебе. Основной формой обучения в школе является урок. Строгие рамки урока и 

насыщенность программы не всегда позволяют ответить на вопросы детей, показать им богатство рус-

ского языка, раскрыть многие его “тайны”. В этом случае на помощь приходит курс “Занимательная 

лингвистика”, являющийся закономерным продолжением урока, его дополнением. Программа курса со-

ставлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования.   

Включение элементов занимательности является обязательным для занятий с младшими школьниками. 

Вместе с тем широкое привлечение игровых элементов не должно снижать обучающей, развивающей, 

воспитывающей роли занятий по “Занимательной лингвистике”. 

В отборе материала к занятиям учитель должен ориентироваться на связи с программным материалом 

по русскому языку, учитывая необходимость осуществления преемственности между начальным и 

средним звеном. 

Программа данного курса позволяет показать учащимся, как увлекателен, разнообразен, неисчерпаем 

мир слова, мир русской грамоты. Это имеет большое значение для формирования подлинных познава-

тельных интересов как основы учебной деятельности. В процессе изучения  школьники могут увидеть 

“волшебство знакомых слов”; понять, что обычные слова достойны изучения и внимания. Воспитание 

интереса к “Занимательной лингвистике” должно пробуждать у учащихся стремление расширять свои 

знания по русскому языку, совершенствовать свою речь. 

Знание русского языка создает условия для успешного усвоения всех учебных предметов. Без хорошего 

владения, словом невозможна никакая познавательная деятельность. Поэтому особое внимание на заня-

тиях “Занимательной лингвистике” следует обращать на задания, направленные на развитие устной и 

письменной речи учащихся, на воспитание у них чувства языка. Воспитательные возможности русского 

языка как учебного предмета будут реализованы в большей мере, если усилить работу по воспитанию у 

младших школьников этических норм речевого поведения. 

Работу по воспитанию этики общения целесообразно вести с младшими школьниками, начиная с перво-

го года обучения. Для этого на занятиях необходимо использовать ролевые игры. Работу по воспитанию 

правильного речевого поведения целесообразно проводить на всех занятиях. Кроме того, курс “Занима-

тельная лингвистика” позволяет работать не только над фонемами, частями речи, но и развитием пра-

вильной речи. 

Содержание и методы обучения “Занимательной лингвистики” содействуют приобретению и закрепле-

нию школьниками прочных знаний и навыков, полученных на уроках русского языка, обеспечивают 

единство развития, воспитания и обучения. 

Для успешного проведения занятий используются разнообразные виды работ: игровые элементы, игры, 

дидактический и раздаточный материал, пословицы и поговорки, физкультминутки, рифмовки, считал-

ки, ребусы, кроссворды, головоломки, грамматические сказки. Дидактический материал в большинстве 

своем дается в стихотворной форме, что способствует его более легкому усвоению и запоминанию. Все 

это открывает для детей прекрасный мир слова, учит их любить и чувствовать родной язык. 

Необходимость разработанного  курса заключается в желании детей узнать нечто новое о русском язы-

ке.  
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II. Цель и задачи курса. 

Цель курса:  расширить, углубить и закрепить у младших школьников знания по русскому языку, пока-

зать учащимся, что грамматика не свод скучных и трудных правил для запоминания, а увлекательное 

путешествие по русскому языку на разных ступенях обучения. 

Задачи курса: 

Обучающие: 

 развитие  интереса к русскому языку как к учебному предмету; 

 приобретение знаний, умений, навыков по грамматике русского языка; 

 пробуждение потребности у учащихся к самостоятельной работе над познанием родного языка; 

 развитие мотивации к изучению русского языка; 

 развитие творчества и обогащение  словарного запаса; 

 совершенствование общего языкового развития учащихся; 

 углубление и расширение знаний и представлений о литературном языке. 

Воспитывающие:  

 воспитание культуры обращения с книгой; 

  формирование и развитие у учащихся разносторонних интересов, культуры мышления. 

Развивающие:  

 развивать  смекалку и сообразительность; 

 приобщение школьников к самостоятельной исследовательской работе; 

 развивать умение  пользоваться  разнообразными словарями; 

 учить организации личной и коллективной деятельности в работе с книгой. 

Организация деятельности младших школьников на занятиях основывается на следующих принципах: 

 занимательность; 

 научность; 

 сознательность и активность; 

 наглядность; 

 доступность; 

 связь теории с практикой; 

 индивидуальный подход к учащимся. 

          Этот курс позволяет наиболее успешно применять индивидуальный подход к каждому школьнику 

с учётом его способностей, более полно удовлетворять познавательные и жизненные интересы учащих-

ся. В отличие от классных занятий, на внеурочной деятельности учащиеся мало пишут и много говорят. 

. Формы проведения занятий 

 лекции; 

 практические занятия с элементами игр и игровых элементов, дидактических и раздаточных ма-

териалов, пословиц и поговорок, считалок, рифмовок, ребусов, кроссвордов, головоломок, сказок. 

 анализ и просмотр текстов; 

 самостоятельная работа (индивидуальная и групповая) по работе с разнообразными словарями; 

Интерес учащихся поддерживается внесением творческого элемента в занятия: самостоятельное состав-

ление кроссвордов, шарад, ребусов. 
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В каждом занятии прослеживаются три части: 

 игровая; 

 теоретическая; 

 практическая. 

  Основные методы и технологии 

 технология  разноуровневого обучения; 

 развивающее обучение; 

 технология  обучения в сотрудничестве; 

 коммуникативная технология. 

Выбор технологий и методик обусловлен необходимостью дифференциации и индивидуализации обу-

чения в целях развития универсальных учебных действий и личностных  качеств школьника. 

 Описание места курса  в учебном плане 

        Программа рассчитана на 1 год, 34 часа. Занятия проводятся 1 раз в неделю по 45 минут (в 4 клас-

се),  

  Планируемые результаты. 

4-й класс 

Личностные результаты 

 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 совер-

шенствованию собственной речи;  

 любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре;  

 интерес к чтению, к 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 произнесённое и написанное слово.  

Метапредметные результаты 

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.  

Познавательные УУД: 

 перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, 

таблицу, схему);  

 пользоваться словарями, справочниками;  

 осуществлять анализ и синтез;  

 устанавливать причинно-следственные связи;  
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 строить рассуждения;  

Коммуникативные УУД: 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; вла-

деть монологической и диалогической формами речи.  

 высказывать и обосновывать свою точку зрения;  

 слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым корректиро-

вать свою точку зрения;  

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;  

 задавать вопросы.  

 Календарно-тематическое планирование занятий по внеурочной деятельности «Занимательная лингви-

стика» (общекультурного  направления)  для 4 класса составлено в соответствии с требованиями  Феде-

рального государственного образовательного стандарта второго поколения начального общего образо-

вания 

Количество часов по программе в 4 классе  -  34 , 

количество  часов в неделю -   1 . 

№п/п Тема 

занятия 

Дата Характеристика учебной деятельности Прим. 

план факт 

Тема 1. Фонетика и орфоэпия      (7 часов) 

1./1 Что такое орфоэпия?   Знакомство с нормами литературного произ-

ношения. Углубление и расширение знаний и 

представлений о литературном языке. Знаком-

ство с понятиями «орфоэпия», «орфография». 

Обучение правильному произношению слов, 

соблюдая орфоэпические нормы. 

 

2./2. Что такое фонография 

или звукозапись? 

  Знакомство с  понятиями «фонография» и 

«звукозапись».Знакомство с историей письма, 

с этапом развития письменности – фонографи-

ей. Расширение знаний о буквах и звуках. 

 

3./3. Звуки не буквы!   Знакомство с наукой фонетикой,  правилами 

чтения и записи транскрипции. Рассказ учите-

ля об отличии  « буквы»  от «звука». Состав-

ление транскрипций.  

 

4./4. Звучащая строка.   Знакомство с фонетическими явлениями «зву-

козапись», «звукоподражание». Знакомство с 

терминами «ономатопеи», «аллитерация», 

«ассонанс». Развитие фонематического слуха. 

 

5./5. Банты и шарфы.   Знакомство с наукой орфоэпия, с нормами 

произношения. Знакомство с произношением 

слов банты и шарфы . Разыгрывание ситуаций 

с этими словами. 

 

6./6. «Пигмалион» учит ор-

фоэпии. 

  Продолжить знакомство с наукой орфоэпия, с 

нормами произношения. Знакомство с героями 

и содержанием  комедии Бернарда Шоу «Пиг-

малион». Правильная постановка ударений в 

словах. 

 

7./7. Кис- кис! Мяу!, или Кое-   Знакомство с ономатопоэтическими словами 

или звукоподражаниями. Познакомить с обра-
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что звукоподражаниях. зованием звукоподражаний. Сравнение звуко-

подражаний разных  языков. Развитие культу-

ры речи. Выполнение заданий по теме «Орфо-

эпия и фонетика». 

Тема 2. Лексикология    (27 часов) 

8./1. Имена вещей.   Знакомство с   термином « лексика», и лекси-

ческим значением слов. Знакомство с толко-

выми словарями русского языка . Обогащение 

 словарного запаса  учащихся. 

 

9./2. О словарях энциклопе-

дических и лингвисти-

ческих. 

  Дается понятие о лексическом значении слов. 

Знакомство с лингвистическими словарями 

русского языка, с особенностями словарной 

статьи. Сравнение роли энциклопедических и 

лингвистических словарей. Обучение умению 

пользоваться различными словарями. 

 

10./3. В царстве смыслов мно-

го дорог. 

  Знакомство с многозначными словами, слова-

ми- омонимами. Рассматриваются способы и 

причины образования нескольких значений  у 

слова. Практическая работа «Отличие  много-

значных слов и  слов- омонимов». 

 

11./4. Как и почему появляют-

ся новые слова? 

  Продолжение знакомства с лексическим зна-

чением слов. Работа с различными толковыми 

словарями,  с историей появления новых слов 

в русском языке. 

 

12./5. Многозначность слова.   Рассказ о свойстве « многозначность слова», о 

строении словарной статьи толкового словаря. 

Выделение отличительных признаков много-

значности и омонимии. Работа с толковыми 

словарями.  Игра «Прямое и переносное зна-

чение слов». 

 

13./6. «Откуда катится карака-

тица?»О словарях, кото-

рые рассказывают об 

истории слов. 

  Рассматривается понятие «этимология», стро-

ение словарной статьи  этимологического сло-

варя. Работа с различными этимологическими 

и историческими  словарями. Определение 

первоисточников слова,. 

 

14./7. Об одном и том же - 

разными словами. 

  Изучается особенность синонимического ряда 

слов. Работа со словами- синонимами и пра-

вильным употреблением  их в речи. 

 

15./8. Как возникают названия.   Развитие речевых умений. Беседа о главных 

функциях языка. Вводится понятие «система 

номинации». Работа с этимологическими и 

историческими словарями. 

 

16./9. Слова – антиподы.   Беседа по  содержанию стихотворения В. 

 Полторацкого «Слово о словах». Вводится 

понятие «антонимы». Работа с пословицами и 

поговорками.  Работа со «Словарем  антони-

мов русского языка».  

 

17./10. Фразеологические обо-

роты. 

  Изучение особенностей фразеологических со-

четаний. Вводится понятие «фразеологические 

обороты». Беседа о правильном употреблении 

фразеологизмов  в речи. Нахождение фразео-

логизмов  в отрывке из повести А. Рыбакова 
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«Приключение Кроша». 

18./11. Словари «чужих» слов.   Рассматриваются особенности строения сло-

варной статьи словаря иностранных слов. 

Вводится понятие «устойчивые обороты». Ра-

бота со словарем иностранных слов и  опреде-

лением значения этих слов 

 

19./12. Капитан и капуста.   Знакомство с историей происхождения и обра-

зования слов капитан и капуста, говядина и 

ковбой, портные и мошенники. Работа со сло-

варем. Сравнение значения слов 

 

20./13. «Он весь свободы тор-

жество». 

  Исследуются  языковые особенности произве-

дений А. С. Пушкина. Вводится понятие «ли-

тературный язык» и «живая народная речь». 

Нахождение строк народной речи  в произве-

дениях А. С. Пушкина. 

 

21./14. Мы говорим его стиха-

ми. 

  Вводятся понятия «крылатые выражения» и 

«афоризмы.  Нахождение афоризмов и крыла-

тых выражений в произведениях А. С. Пуш-

кина. Работа по обогащению словарного запа-

са учащихся.  

 

22./15. Слова, придуманные пи-

сателями. 

  Продолжается работа над языковыми особен-

ностями произведений А. С. Пушкина. Вво-

дятся понятия «индивидуально- авторские 

неологизмы» и «окказиональные неологиз-

мы».  Нахождение индивидуально- авторских 

неологизмов в произведениях А. С. Пушкина. 

 

23./16. Слова уходящие и слова 

– новички. 

  Изучение особенностей устаревших слов- ар-

хаизмов. Знакомство со словами- новичками. 

 Работа над пониманием и умение правильно 

 употреблять архаизмы в речи. Рассматрива-

ются виды неологизмов и виды архаизмов. 

 

24./17. Словарь языка Пушкина.   Рассматривается особенность построения 

«Словаря языка Пушкина». Знакомство с со-

зданием «Словаря языка Пушкина».Беседа о 

значении этого  словаря. Работа со  словарем. 

 

25./18. Смуглая Чернавка.   Рассматривается особенность древнерусских 

имен. Знакомство с историей русских имен, с 

первыми русскими именами, на примере про-

изведений А. С. Пушкина. Показать значение 

древнерусских имен. 

 

26./19. Паронимы, или «ошиб-

коопасные слова». 

  Знакомство с понятием «паронимы». Рассмат-

риваются виды паронимов и способы их обра-

зования. Беседа о правильном употреблении 

паронимов в устной и письменной речи . 

 

27./20. Ошибка Колумба. 

«Ложные друзья пере-

водчика». 

  Знакомство с явлением межъязыковой  паро-

нимии. Рассматриваются виды паронимов и 

способы их образования. 

 

28./21. Какой словарь поможет 

избежать ошибок? 

  Знакомство со словарной статьей  «Словаря 

 паронимов» , с видами словарей паронимов. 

Способы образования паронимов. Работа над 

умением правильно употреблять паронимы в 

устной и письменной речи. 
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29./22. Словарь- грамотей.   Знакомство со словарной статьей орфографи-

ческого словаря.Беседа о значении орфогра-

фического словаря. Работа с орфографическим 

словарем. 

 

30./23. Научная этимология.   Знакомство со словарной статьей этимологи-

ческого словаря. Рассматривается значение 

этимологического словаря, история проис-

хождения  слов «вол», «волк» и «волынка», 

«запонка»и «запятая».Работа с этимологиче-

ским словарем. 

 

31./24. Какие бывают имена?   Знакомство с наукой «ономастика», С  тради-

ционными кличками животных на Руси. Рас-

сматриваются способы и причины образова-

ния омонимов среди имен собственных. Рабо-

та со словарями. 

 

32./25. Древнерусские имена.   Знакомство с историей образования древне-

русских имен. Работа с этимологическим сло-

варем. 

 

33./26. Отчество и фамилия.   Беседа об истории появления  отчеств и фами-

лий в русском языке. Знакомство с наукой 

«антропонимика». Объяснение происхожде-

ний фамилий на примере стихотворения С. 

Михалкова. 

 

34./27. Надо ли останавливаться 

перед зеброй? 

  Знакомство со способами номинации, аффик-

сальном словообразовании и словосложении. 

Использование уже имеющегося названия 

предмета. Вводится понятие «метафорическая  

номинация».  

 

Содержание курса. 

Фонетика и орфоэпия (7 часов) 

Тема 1. Что такое орфоэпия?(1ч.) 

Знакомство с нормами литературного произношения. Углубление и расширение знаний и представле-

ний о литературном языке. Знакомство с понятиями «орфоэпия», «орфография». Обучение правильному 

произношению слов, соблюдая орфоэпические нормы. 

Тема  2.Что такое фонография или звукозапись? (1ч.) 

Знакомство с  понятиями «фонография» и «звукозапись». Знакомство с историей письма, с этапом раз-

вития письменности – фонографией. Расширение знаний о буквах и звуках. 

Тема  3. Звуки не буквы! (1ч.) 

Знакомство с наукой фонетикой,  правилами чтения и записи транскрипции. Рассказ учителя об отличии 

 « буквы»  от «звука». Составление транскрипций.  

Тема  4. Звучащая строка. (1ч.) 

Знакомство с фонетическими явлениями «звукозапись», «звукоподражание». Знакомство с терминами 

«ономатопеи», «аллитерация», «ассонанс». Развитие фонематического слуха. 

Тема  5. Банты и шарфы. (1ч.) 

Знакомство с наукой орфоэпия, с нормами произношения. Знакомство с произношением слов банты и 

шарфы . Разыгрывание ситуаций с этими словами. 
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Тема  6. «Пигмалион» учит орфоэпии. (1ч.) 

Продолжить знакомство с наукой орфоэпия, с нормами произношения. Знакомство с героями и содер-

жанием  комедии Бернарда Шоу «Пигмалион». Правильная постановка ударений в словах. 

Тема  7. Кис- кис! Мяу!, или Кое-что о звукоподражаниях. (1ч.) 

Знакомство с ономатопоэтическими словами или звукоподражаниями. Познакомить с образованием 

звукоподражаний. Сравнение звукоподражаний разных  языков. Развитие культуры речи. Выполнение 

заданий по теме «Орфоэпия и фонетика». 

Лексикология (27 часов) 

Тема  8. Имена вещей. (1ч.) 

Знакомство с  термином « лексика», и лексическим значением слов. Знакомство с толковыми словарями 

русского языка. Обогащение  словарного запаса  учащихся. 

Тема 9.   О словарях энциклопедических и лингвистических. (1ч.) 

Дается понятие о лексическом значении слов. Знакомство с лингвистическими словарями русского язы-

ка, с особенностями словарной статьи. Сравнение роли энциклопедических и лингвистических слова-

рей. Обучение умению пользоваться различными словарями. 

Тема 10. В царстве смыслов много дорог. (1ч.) 

Знакомство с многозначными словами, словами- омонимами. Рассматриваются способы и причины об-

разования нескольких значений  у слова. Практическая работа «Отличие  многозначных слов и  слов- 

омонимов». 

Тема 11. Как и почему появляются новые слова? (1ч.) 

Продолжение знакомства с лексическим значением слов. Работа с различными толковыми словарями,  с 

историей появления новых слов в русском языке. 

Тема 12. Многозначность слова. (1ч.) 

Рассказ о свойстве « многозначность слова», о строении словарной статьи толкового словаря. Выделе-

ние отличительных признаков многозначности и омонимии. Работа с толковыми словарями.  Игра 

«Прямое и переносное значение слов». 

Тема 13. «Откуда катится каракатица?»  О словарях, которые рассказывают об истории слов. (1ч.) 

Рассматривается понятие «этимология», строение словарной статьи  этимологического словаря. Работа 

с различными этимологическими и историческими  словарями. Определение первоисточников слова,. 

Тема 14. Об одном и том же- разными словами. (1ч.) 

Изучается особенность синонимического ряда слов. Работа со словами- синонимами и правильным упо-

треблением  их в речи. 

Тема 15. Как возникают названия. (1ч.) 

Развитие речевых умений. Беседа о главных функциях языка. Вводится понятие «система номинации». 

Работа с этимологическими и историческими словарями. 

Тема 16. Слова – антиподы. (1ч.) 

Беседа по  содержанию стихотворения В.  Полторацкого «Слово о словах». Вводится понятие «антони-

мы». Работа с пословицами и поговорками.  Работа со «Словарем  антонимов русского языка».  

Тема 17. Фразеологические обороты. (1ч.) 
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Изучение особенностей фразеологических сочетаний. Вводится понятие «фразеологические обороты». 

Беседа о правильном употреблении фразеологизмов  в речи. Нахождение фразеологизмов  в отрывке из 

повести А. Рыбакова «Приключение Кроша». 

Тема 18. Словари «чужих» слов. (1ч.) 

Рассматриваются особенности строения словарной статьи словаря иностранных слов. Вводится понятие 

«устойчивые обороты». Работа со словарем иностранных слов и  определением значения этих слов. 

Тема 19. Капитан и капуста. (1ч.) 

Знакомство с историей происхождения и образования слов капитан и капуста, говядина и ковбой, порт-

ные и мошенники. Работа со словарем. Сравнение значения слов. 

Тема 20. «Он весь свободы торжество». (1ч.) 

Исследуются  языковые особенности произведений А. С. Пушкина. Вводится понятие «литературный 

язык» и «живая народная речь». Нахождение строк народной речи  в произведениях А. С. Пушкина. 

Тема 21. Мы говорим его стихами. (1ч.) 

 Вводятся понятия «крылатые выражения» и «афоризмы.  Нахождение афоризмов и крылатых выраже-

ний в произведениях А. С. Пушкина. Работа по обогащению словарного запаса учащихся.  

Тема 22.  Слова, придуманные писателями. (1ч.) 

Продолжается работа над языковыми особенностями произведений А. С. Пушкина. Вводятся понятия 

«индивидуально-авторские неологизмы» и «окказиональные неологизмы».  Нахождение индивидуаль-

но-авторских неологизмов в произведениях А. С. Пушкина. 

 Тема 23. Слова  уходящие и слова – новички. (1ч.) 

Изучение особенностей устаревших слов- архаизмов. Знакомство со словами- новичками.  Работа над 

пониманием и умение правильно  употреблять архаизмы в речи. Рассматриваются виды неологизмов и 

виды архаизмов. 

 Тема 24. Словарь языка Пушкина. (1ч.) 

Рассматривается особенность построения «Словаря языка Пушкина». Знакомство с созданием «Словаря 

языка Пушкина».Беседа о значении этого  словаря. Работа со  словарем. 

 Тема 25.  Смуглая Чернавка. (1ч.) 

Рассматривается особенность древнерусских имен. Знакомство с историей русских имен, с первыми 

русскими именами, на примере произведений А. С. Пушкина. Показать значение древнерусских имен. 

Тема 26.  Паронимы, или «ошибкоопасные»  слова. (1ч.) 

Знакомство с понятием «паронимы». Рассматриваются виды паронимов и способы их образования. Бе-

седа о правильном употреблении паронимов в устной и письменной речи . 

Тема 27.  Ошибка Колумба. «Ложные друзья переводчика». (1ч.) 

Знакомство с явлением межъязыковой  паронимии. Рассматриваются виды паронимов и способы их об-

разования. 

Тема 28. Какой словарь поможет избежать ошибок? (1ч.) 

Знакомство со словарной статьей  «Словаря  паронимов» , с видами словарей паронимов. Способы об-

разования паронимов. Работа над умением правильно употреблять паронимы в устной и письменной 

речи. 

Тема 29. Словарь- грамотей. (1ч.) 
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Знакомство со словарной статьей орфографического словаря.Беседа о значении орфографического сло-

варя. Работа с орфографическим словарем. 

Тема 30. Научная этимология. (1ч.) 

Знакомство со словарной статьей этимологического словаря. Рассматривается значение этимологиче-

ского словаря, история происхождения  слов «вол», «волк» и «волынка», «запонка»и «запятая».Работа с 

этимологическим словарем. 

Тема 31. Какие бывают имена? (1ч.) 

Знакомство с наукой «ономастика», С  традиционными кличками животных на Руси. Рассматриваются 

способы и причины образования омонимов среди имен собственных. Работа со словарями. 

Тема 32. Древнерусские имена. (1ч.) 

Знакомство с историей образования древнерусских имен. Работа с этимологическим словарем. 

Тема 33. Отчество и фамилия. (1ч.) 

Беседа об истории появления  отчеств и фамилий в русском языке. Знакомство с наукой «антропоними-

ка». Объяснение происхождений фамилий на примере стихотворения С. Михалкова. 

Тема 34. Надо ли останавливаться перед зеброй? (1ч.) 

Знакомство со способами номинации, аффиксальном словообразовании и словосложении. Использова-

ние уже имеющегося названия предмета. Вводится понятие «метафорическая  номинация».  

Основные требования к знаниям и умениям учащихся к концу 4-го класса 

Учащиеся должны знать: 

-отличительные признаки основных языковых единиц; 

- основные термины и понятия, связанные с лексикой, синтаксисом, фонетикой, морфологией, орфогра-

фией; 

-слова, словосочетания, предложения, текста; 

-основные орфографические  и пунктуационные правила; 

-о некоторых нормах русского языка: произносительных, словоупотребительных; 

учащиеся должны уметь: 

-четко артикулировать слова, воспринимать и воспроизводить интонацию речи; 

- подбирать антонимы, синонимы, фразеологические обороты; 

- различать слова- паронимы, омонимы, архаизмы, неологизмы; 

- пользоваться орфографическим, словообразовательным, фразеологическим, этимологическими слова-

рями 

Оборудование и кадровое обеспечение программы 

Для осуществления образовательного процесса по Программе «Занимательная лингвистика» необходи-

мы следующие  принадлежности: 

 наличие лингвистических словарей; 

 наличие  карточек с играми и заданиями; 

 наличие текстов для работы на занятиях; 
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 подборка видеофрагментов; 

 подборка печатных изданий и материалов СМИ, Интернет; 

 компьютер, принтер, сканер, мультмедиапроектор; 

 набор ЦОР по русскому языку. 

Занятия по Программе ведёт учитель начальных классов или учитель русского языка и литературы, ли-

бо любой другой специалист в области филилогии, обладающий достаточным опытом работы с детьми, 

либо с педагогическим образованием. 
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 4. Программа курса «Дизайнер» 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Мир, в котором сегодня живет человек, заставляет людей искать четкие ориентиры, преодоле-

вать разноречивость многих представлений и знаний, образующихся в результате потока информа-

ции. В поисках цельности человек обращает свой взор к истории, стремится осмыслить себя в 

сложных связях не только не только с настоящим, но и с прошлым. Здесь внимание его устремля-

ется на все, что рождает ощущение непреходящих ценностей. Именно к таким ценностям относит 

он нестареющее, никогда не утрачивающее своей привлекательности художественное мышление 

своих предков. Не случайно сегодня выходит изрядное количество книг и материалов по народно-

му декоративно-прикладному искусству. Народное декоративно-прикладное искусство воспитыва-

ет чуткое отношение к прекрасному, способствует формированию гармонично развитой личности. 

Основанное на глубоких художественных традициях, народное искусство входит в глушь, благо-

творно влияет на формирование человека будущего. Все чаще произведения декоративно – при-

кладного искусства проникают в быт людей. 

Видеть красоту предметов декоративно - прикладного искусства, попробовать изготовить их 

своими руками, это ли не важно, это ли не интересно для ребенка? 

В.А. Сухомлинский писал, что «ребенок по своей природе – пытливый исследователь, откры-

ватель мира. Так пусть перед ним открывается чудесный мир в живых красках, ярких и трепетных 

звуках, в сказке и игре, в собственном творчестве, в стремлении делать добро людям. Через сказку, 

фантазию, игру, через неповторимое детское творчество – верная дорога к сердцу ребенка». На мой 

взгляд, этим требованиям отвечает курс декоративно-прикладного искусства.  

Образовательная программа дополнительного образования детей актуальна тем, что она ши-

роко и многосторонне раскрывает художественный образ вещи, слова, основы художественного 

изображения, связь народной художественной культуры с общечеловеческими ценностями. Одно-

временно осуществляется развитие творческого опыта учащихся в процессе собственной художе-

ственно-творческой активности. 

Программа вводит ребенка в удивительный мир творчества, дает возможность поверить в се-

бя, в свои способности, предусматривает развитие у обучающихся изобразительных, художествен-

но-конструкторских способностей, нестандартного мышления, творческой индивидуальности.  

Цель программы – формирование у учащихся художественной культуры как составной части ма-

териальной и духовной культуры, развитие художественно-творческой активности, овладение об-

разным языком декоративно- прикладного искусства. 

 

Задачи программы  

Обучающие: 

 закреплять и расширять знания, полученные на уроках технологии, изобразительного искус-

ства, математики, литературы и т.д., и способствовать их систематизации;  

 знакомить с основами знаний в области композиции, формообразования, цветоведения, де-

коративно – прикладного искусства; 

 раскрыть истоки народного творчества;  

 формировать образное, пространственное мышление и умение выразить свою мысль с по-

мощью эскиза, рисунка, объемных форм; 

 совершенствовать умения и формировать навыки работы нужными инструментами и при-

способлениями при обработке различных материалов; 

 приобретение навыков учебно-исследовательской работы. 

Развивающие: 

 пробуждать любознательность в области народного, декоративно-прикладного искусства, 

технической эстетики, архитектуры; 

 развивать смекалку, изобретательность и устойчивый интерес к творчеству художника, ди-

зайнера; 

 формирование творческих способностей, духовной культуры; 
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 развивать умение ориентироваться в проблемных ситуациях; 

 

Воспитывающие: 

 осуществлять трудовое, политехническое и эстетическое воспитание школьников; 

 воспитывать в детях любовь к своей родине, к традиционному народному искусству; 

 добиться максимальной самостоятельности детского творчества. 

 Организация деятельности . 

Программа работы творческого объединения рассчитана на годичное обучение. Объединение 

комплектуется из учащихся 3 классов 

Режим работы  – 1 час в неделю.  

 

Структура программы 

Программа внеурочной деятельности «Юный дизайнер» основана на принципах последова-

тельности, наглядности, целесообразности, доступности и тесной связи с жизнью.  

Программа предусматривает преподавание материала по «восходящей спирали», то есть пе-

риодическое возвращение к определенным темам на более высоком и сложном уровне. Все задания 

соответствуют по сложности детям определенного возраста. 

Изучение каждой темы завершается изготовлением изделия, т.е. теоретические задания и тех-

нологические приемы подкрепляются практическим применением к жизни. 

Программа предполагает работу с детьми в форме занятий, совместной работы детей с педаго-

гом, а также их самостоятельной творческой деятельности. 

В программу включены следующие разделы:  

1. Работа с бумагой 

2. Ниточная страна 

3. Остров ненужных вещей 

4. Роспись 

5. Лепка 

6. Работа с тканью 

7. Работа с бисером 

8. Работа с природным материалом. 

9. Вязание крючком. 

10. Творческий проект 

11. Выставки, экскурсии, праздники. 

  

Содержание всех разделов построено по следующему алгоритму: 

1. Исторический аспект 

2. Связь с современностью 

3. Освоение основных технологических приемов, выполнение учебных заданий 

4. Выполнение творческих работ (индивидуальных, групповых или коллективных). 

Предполагаются различные упражнения, задания, обогащающие словарный запас детей. Ин-

формативный материал, небольшой по объему, интересный по содержанию, дается как перед прак-

тической частью, так и во время работы. При выполнении задания перед учащимися ставится зада-

ча определить назначение своего изделия. С первых же занятий дети приучаются работать по пла-

ну: 

1. эскиз 

2. воплощение в материале 

3. выявление формы с помощью декоративных фактур. 

Программа ориентирует обучающихся на самостоятельность в поисках композиционных ре-

шений, в выборе способов приготовления поделок. 

Программой предусмотрен творческий проект по теме декоративно-прикладного искусства, а 

также в нее включены участие в конкурсах и на выставках. 

 

Формы и  методы работы 
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Приоритет отдается активным формам преподавания: 

-   Практическим: упражнения, практические работы, практикумы; 

-   Наглядным: использование схем, таблиц, рисунков, моделей, образцов; 

-  Нестандартным: эстафета творческих дел, конкурс, выставка-презентация, викторина, аукци-

он, чаепитие; 

Сочетание индивидуальных, групповых и коллективных форм работы.  

Условия реализации программы 

 Есть дети, желающие получить дополнительные знания по рукоделию. 

1. Занятия будут проходить в послеурочное время в кабинете начальных классов. 

2. Есть возможность регулярно организовывать выставки работ учащихся на специальном 

стенде. 

3. Есть специальные подборки методического и иллюстративного материала, художественные 

изобразительные материалы 

 Личностные универсальные учебные действия 

У обучающегося будут сформированы: 

 интерес к новым видам прикладного творчества, к новым способам самовыражения; 

 познавательный интерес к новым способам исследования технологий и материалов; 

 адекватное понимание причин успешности/неуспешности творческой деятельности. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

внутренней позиции на уровне понимания необходимости творческой деятельности, как одного 

из средств самовыражения в социальной жизни; 

выраженной познавательной мотивации; 

устойчивого интереса к новым способам познания. 

Регулятивные универсальные учебные действия 
Обучающийся научится: 

 планировать свои действия; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 

 адекватно воспринимать оценку учителя; 

 различать способ и результат действия.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

проявлять познавательную инициативу; 

самостоятельно находить варианты решения творческой задачи. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
Учащиеся смогут: 

 допускать существование различных точек зрения и различных вариантов выполнения 

поставленной творческой задачи; 

 учитывать разные мнения, стремиться к координации при выполнении коллективных работ; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться, приходить к общему решению; 

 соблюдать корректность в высказываниях; 

 задавать вопросы по существу; 

 контролировать действия партнёра. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

26) учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 

27) владеть монологической и диалогической формой речи; 

28) осуществлять взаимный контроль и оказывать партнёрам в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 
Обучающийся научится: 
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 осуществлять поиск нужной информации для выполнения художественной задачи с 

использованием учебной и дополнительной литературы в открытом информационном 

пространстве, в т.ч. контролируемом пространстве Интернет; 

 высказываться в устной и письменной форме; 

 анализировать объекты, выделять главное; 

 осуществлять синтез (целое из частей); 

 проводить сравнение, классификацию по разным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 строить рассуждения об объекте. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с исследовательской задачей 

с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

 использованию методов и приёмов художественно-творческой деятельности в основном 

учебном процессе и повседневной жизни. 

 

В результате занятий по предложенной программе учащиеся получат возможность: 

 развивать образное мышление, воображение, интеллект, фантазию, техническое мышление, 

творческие способности; 

 расширять знания и представления о традиционных и современных материалах для 

прикладного творчества; 

 познакомиться с новыми технологическими приёмами обработки различных материалов; 

 использовать ранее изученные приёмы в новых комбинациях и сочетаниях; 

 познакомиться с новыми инструментами для обработки материалов или с новыми 

функциями уже известных инструментов; 

 совершенствовать навыки трудовой деятельности в коллективе; 

 оказывать посильную помощь в дизайне и оформлении класса, школы, своего жилища; 

 достичь оптимального для каждого уровня развития; 

 сформировать навыки работы с информацией. 

 

 Реализация этих принципов будет достигнута при внедрении в практику следующих путе-

водных положений: 

1. Всеобщая талантливость детей: нет неталантливых детей, а есть те, которые еще не нашли своего 

дела. 

2.  Превосходство: если у кого-то что-то получается хуже, чем у других, значит, что-то должно по-

лучиться лучше - это "что-то" нужно искать. 

3. Неизбежность перемен: ни одно суждение о человеке не может считаться окончательным. 

4.  Успех рождает успех: основная задача - создать ситуацию успеха для всех детей на каждом за-

нятии, прежде всего для недостаточно подготовленных: важно дать им почувствовать, что они не 

хуже других. 

5.  Нет детей неспособных: если каждому отводить время, соответствующее его личным способно-

стям, то можно обеспечить усвоение необходимого учебного материала. 

6.  Максимум поощрения, минимум наказания. 

7. Обучение детей посильным приемам регуляции поведения 

 

Форма подведения итогов реализации программы дополнительного образования детей – выставки. 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

(1 час в неделю) 
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№ Название раздела Название темы 
Теоретич. 

часы 

Практич. 

часы 

1 Вводное занятие  Повторение матери-

алов 1-го года обу-

чения, знакомство с 

программой 2-го го-

да обучения. 

Рисование Страны 

Мастеров. 

1  

2 «В чудесном лесу» 

  

Поделки из природ-

ных материалов 

(листьев, цветов, со-

ломки, бересты) 

 6 

3 «Бумажный город» 

  

Объемные компози-

ции из бумаги. Ап-

пликация; бумажная 

мозаика. 

 

 6 

4 «Ниточная страна» 

  

Повторение видов 

ниток, техники ап-

пликации. 

б). аппликация из 

нитяной крошки; 

 

 5 

3 Лепка. Пластилин.   Любимые игрушки 

своими руками. 

 5 

4 Остров ненужных вещей 

  

 Поделки из бросо-

вых материалов: 

Фантиков 

Открыток, 

Спичечных короб-

ков. 

 6 

5 

Проектирование рисун-

ка. 

 

 

 

Работа на компью-

тере 

 5 

   Итого: 34 часа 

Материальное обеспечение 

1. Природный материал 

2. Глина 

3. Соломка 

4. Ткани разных цветов 

5. Перья птиц 

6. Нитки разных цветов 



301 
 

7. Капрон, шёлк 

8. Опил 

9. Полиэтиленовые мешки 

10. Картон 

11. Спичечные коробки 

12. Мочало 

13. Яичная скорлупа 

14. Стружки 

15. Газетная бумага 

16. Мука 

17. Бумага цветная 

18. Ножницы, клей 

19.Коряга-ветка для декоративного здоровья 

 

5.Программа курса «Красота своими руками» 

 
      Пояснительная записка 

Актуальность программы  

Цели и задачи дополнительного образования направлены  на то, чтобы развивать творческие 

способности, формировать навыки самореализации личности. Следуя этим задачам, была составле-

на данная авторская программа. Она разработана на основе анализа концепций художественного - 

эстетического образования и программ, представленных в общеобразовательных областях «искус-

ство» и «технология», наряду с общими  идеями:  

 Возрождения утраченной в период технократии духовности. 

 Формирования  у учащихся целостной картины мира. 

  Развития общей способности к творчеству. 

 Умение найти свое место в жизни. 

В этом курсе широко и многосторонне раскрывается художественный образ вещи, слова, ос-

новы художественного изображения, символика орнамента, связь народной художественной куль-

туры с общечеловеческими ценностями. Одновременно осуществляется развитие творческого  

опыта учащихся в процессе собственной художественно-творческой активности. 

Программа вводит ребенка в удивительный мир творчества, дает возможность поверить в се-

бя, в свои способности, предусматривает развитие  у обучающихся изобразительных, художествен-

но-конструкторских способностей, нестандартного мышления, творческой индивидуальности.  

 

Цель программы – формирование  у учащихся художественной культуры как составной ча-

сти материальной и духовной культуры, развитие художественно-творческой активности, овладе-



302 
 

ние образным языком декоративно- прикладного искусства. 

Задачи программы: 

Обучающие: 

 закреплять и расширять знания, полученные на уроках технологии, изобразительного искус-

ства, математики, литературы и т.д., и способствовать их систематизации;  

 знакомить с основами знаний в области композиции, формообразования, цветоведения, де-

коративно – прикладного искусства; 

 раскрыть истоки народного творчества;  

 формировать образное, пространственное мышление и умение выразить свою мысль с по-

мощью эскиза, рисунка, объемных форм; 

 совершенствовать умения и формировать навыки работы нужными инструментами и при-

способлениями при обработке различных материалов; 

 приобретение навыков учебно-исследовательской работы. 

 

Развивающие: 

 пробуждать любознательность в области народного, декоративно-прикладного искусства, 

технической эстетики, архитектуры; 

 развивать смекалку, изобретательность и устойчивый интерес к творчеству художника, ди-

зайнера; 

 формирование творческих способностей, духовной культуры; 

 развивать умение ориентироваться в проблемных ситуациях; 

 развивать способность к синтезу и анализу, гибкость и мобильность в поисках решений и 

генерирования идей. 

Воспитывающие: 

 осуществлять трудовое, политехническое и эстетическое воспитание школьников; 

 воспитывать в детях любовь к своей родине, к традиционному народному искусству; 

 добиться максимальной самостоятельности детского творчества 

Структура программы 

Программа внеурочной деятельности «Красота своими руками» основана на принципах при-

родособразности, последовательности, наглядности, целесообразности, доступности и тесной связи 

с жизнью. 
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 Программа предусматривает преподавание материала по «восходящей спирали», то есть пе-

риодическое возвращение к определенным темам на более высоком и сложном уровне. Все задания 

соответствуют по сложности детям определенного возраста. 

Изучение каждой темы завершается изготовлением изделия, т.е. теоретические задания и тех-

нологические приемы подкрепляются практическим применением к жизни. 

Программа предполагает работу с детьми в форме занятий, совместной работы детей с педаго-

гом, а также их самостоятельной творческой деятельности. 

В программу включены следующие разделы:  

1. Работа с бумагой 

2. Роспись 

3. Лепка 

4. Работа с тканью 

5. Творческий проект 

6. Выставки, экскурсии, праздники. 

Содержание всех разделов построено по следующему алгоритму: 

1. Исторический аспект 

2. Связь с современностью 

3. Освоение основных технологических приемов, выполнение учебных заданий 

4. Выполнение творческих работ(индивидуальных, групповых или коллективных). 

Предполагаются различные упражнения, задания, обогащающие словарный запас детей. Ин-

формативный материал, небольшой по объему, интересный по содержанию, дается как перед прак-

тической частью, так и во время работы. При выполнении задания перед учащимися ставится зада-

ча определить назначение своего изделия. С первых же занятий дети приучаются работать по пла-

ну: 

1. эскиз 

2. воплощение в материале 

3. выявление формы с помощью декоративных фактур. 

Программа ориентирует обучающихся на самостоятельность в поисках композиционных ре-

шений, в выборе способов приготовления поделок. 

Программой предусмотрен творческий проект по теме декоративно-прикладного искусства, а 

также в нее включены посещения музеев, участие в конкурсах и на выставках. 

Организация деятельности кружка. 
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Программа внеурочной деятельности рассчитана на 1 год обучения.  

Характеристика  ожидаемых результатов. 

В результате обучения  по внеурочной деятельности «Красота своими руками»  учащиеся  должны 

получить  

 знания: 

 о материалах, инструментах; о правилах безопасности труда и личной  гигиены  при обра-

ботке различных материалов; 

  о месте  и роли  декоративно- прикладного  искусства в жизни человека; 

 о видах декоративно- прикладного искусства( лепка,  роспись, резьба и.т.п.); 

 о чувашских народных промыслах; 

 в области композиции, формообразовании, цветоведения; 

 о главных отличительных признаках художественного образа следующих произведений 

народного искусства: Городецкая роспись, Гжельская роспись; 

 об особенностях лепных игрушек различных народных традиционных  промыслов;  

 о способах  аппликации в народном искусстве ( ткань, бумага, кожа ), сочетание аппликации 

с вышивкой; 

 о вышивке лентами; 

 о проектной деятельности.   

умения: 

 работать нужными инструментами и приспособлениями; 

 последовательно вести работу ( замысел, эскиз, выбор материала и рисовать кистью элемен-

ты растительного орнамента; 

 лепить на основе традиционных  приемов филимоновской и дымковской игрушки, приме-

нять разные формы лепки; 

 вышивать цветы из лент 2-3 способами, создавать композицию из цветов, располагая их на 

панно; 

 работать в программе Power Point. 

  

Содержание программы 

 Вводное занятие (2 часа) 

Содержание, задачи, организация кружка. Материалы, инструменты, приспособления, применяе-

мые в работе. Правила техники безопасности. Беседа: «Декоративно-прикладное искусство и чело-

век». 

Практическая работа: Выполнение рисунка «Сказочные цветы». 

 Работа с бумагой (10 часов) 

 I. Плоскостные композиции из бумаги .  Аппликация. (4 часа). 

 Из истории аппликации. Инструменты и приспособления. Комбинирование приёмов вырезания с 

приёмами обрывания.  

Знакомство с техникой аппликации народных мастеров Украины, Польши («вырезанки».) 

Творческая работа:  изготовление панно-аппликации  «Клоуны». 
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II. Бумагопластика или объемное конструирование (6 часов). 

Исследование  свойств бумаги: сминание, сгибание, обрыв, вырезание, складывание и т.п. 

Упражнение: скручивание бумажной ленты в завиток с помощью подручных средств. Симметрия в 

композиции. 

Беседа: «Вологодское кружево». 

Творческая работа: Панно «Вологодское кружево» (из полосок бумаги). 

 Художественная обработка ткани (5 часов) 

I.Аппликация из ткани (5 часов) 

Основные сведения о тканях  (сырьё, применение). Свойства тканей и их применение при изготов-

лении аппликации. Цветоведение. 

Упражнение: Подбор ткани по фактуре, цвету, рисунку. Роль декоративного  искусства в жизни 

древнего общества. Древнеегипетский орнамент. 

 Беседа: «Из истории  Древнего Египта». 

Творческая работа: «Панно- аппликация «Египет» 

Лепка (10ч) 

Глина 

I. Дымковская игрушка (10ч) 

Сведения о глине как художественном материале. Инструменты и приспособления. Беседа: 

«Народная глиняная игрушка» (история, основные сюжеты, используемые в игрушках, особенно-

сти игрушек отдельных школ, приемы росписи) Дымковская роспись: волнистые линии – «синее 

море»,  круги большие и маленькие – «солнышки» большие и маленькие, клетка. 

Упражнения: вытягивание заготовки для получения основных частей фигурки; лепка отдельных 

частей (кокошник, оборки, зубцы и т.п.) 

Твор.раб.: «Глиняная дымковская игрушка» (лепка и роспись). 

 

Проект (4ч) 

Что такое творческий проект? Этапы творческого проекта. 

Работа по программе Power Point.  

Творческая работа: Компьютерная презентация «Проект» (по теме ДПИ).  

Создание и защита. 

«О чем поведали старинные экспонаты музея?» -   изучение художественного наследия в местном 

краеведческом музее. «Веселая ярмарка» - урок  - праздник. Выставка детских изделий. 

Учебно-тематический план 
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6.Программа курса «Здоровячок» 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Общеобразовательная школа является одним из важнейших звеньев в цепи формирования основ здоро-

вого образа жизни учащихся. Физкультурно-оздоровительная работа - неотъемлемая часть этого про-

цесса программ по физическому воспитанию показывает, что существующие программы по физическо-

 

Номер те-

мы 

Тема Общее количество 

часов 

 

 

 

  

1. Вводное занятие 2 

2. Работа с бумагой 

 Плоскостные композиции из бумаги.  Ап-

пликация. (4 часа). 

 Бумагопластика или объемное конструиро-

вание (6 часов). 

10 

3. Художественная обработка ткани  

 Аппликация из ткани 

5 

4. Лепка 

 Дымковская игрушка 

10 

5. Творческий проект 4 

6. Выставки, экскурсии, праздники 3 

 ИТОГО: 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



307 
 

му воспитанию не могут вместить достаточное количество информации о здоровье и здоровом образе 

жизни 

 

В соответствии со Стандартом на ступени начального общего осуществляется решение следующих за-

дач: 

 развитие личности школьника, его творческих способностей; 

 воспитание нравственных и эстетических чувств, эмоционально- ценностного позитивного от-

ношения к себе и окружающим, интереса к учению; 

 формирование желания и умения учиться. 

           Цель программы - сформировать ценностные ориентации в изучении вопросов здорового образа 

жизни, используя при этом большие возможности физической культуры и спорта. 

Каждый отдельный раздел курса включает в себя дополнительные виды деятельности: 

 чтение стихов, сказок, рассказов; 

 постановка драматических сценок, спектаклей; 

 прослушивание песен и стихов; 

 разучивание и исполнение песен; 

 организация подвижных игр; 

 проведение опытов; 

 выполнение физических упражнений, упражнений на релаксацию, концентрацию внимания, 

развитие воображения; 

Организация учебных занятий предполагает, что любое  занятие  для детей должно стать уроком 

радости, открывающим каждому ребёнку его собственную индивидуальность и резервные возможности 

организма, которые обеспечивают повышение уровней работоспособности и адаптивности. 

Он не должен быть уроком «заучивания», на котором вместо достижения оздоровительного эф-

фекта создаётся только дополнительная нагрузка. Каждое занятие должно стать настоящим уроком 

«здравотворчества». 

 Тематическое планирование курса внеурочной деятельности 

«Здоровячок » 
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№ п/п Наименование разделов и 

тем 

Всего 

часов 

В том числе на: 

уроки лабораторно-

практические 

работы 

контрольные 

работы 

1. Предмет и область знаний - твое 

здоровье. 

2 2   

2. Экология человека 2 2   

3. Режим дня и его значение. 3 1 2  

4. Личная гигиена 1 1   

5. Рациональное питание 8 5 3  

6. Закаливание 3 2 1  

7. Влияние физических упражнений 

на укрепление здоровья 

5 3 2  

8. Эмоциональный мир человека 3 2 1  

9. Учимся быть здоровыми 4 2 2  

10. Правила поведения в ситуациях 

несущих опасность для жизни 

3 1 2  

 Итого 34 22 12  
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Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

№
 у

р
о
к

а
 в

 

ч
ет

в
ер

т
и

 

Тема урока. 

(страницы учебника, 

тетради) 

Решаемые про-

блемы 

Планируемые результаты  

(в соответствии с ФГОС) 

  Понятия  Предметные 

результаты 

УУД Личностные 

результаты 

Скорр. даты 

1 2 5 6 7 8 9 10 11 

  Название раздела (количество часов) 

1  1  Здоровье и здоровый 

образ жизни.  Состав-

ляющие здорового 

образа 

жизни. 

Что такое здоро-

вье? Какой образ 

жизни можно 

назвать здоро-

вым? 

Здоровье, 

болезнь, 

образ жиз-

ни 

Научить школь-

ника самостоя-

тельно давать   

оценку своему 

здоровью  

 

П. - установление причинно-

следственных связей;  

Р. - выделять и формулировать то, 

что уже усвоено и что еще нужно 

усвоить, 

К. - определять общую цель и пу-

ти ее достижения; 

установка на 

здоровый образ 

жизни;   
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2  2   Здоровье - важней-

шая личная и обще-

ственная ценность. 

Почему твоё 

здоровье важно 

для всего кол-

лектива и стра-

ны? 

Здоровье, 

самочув-

ствие 

Отличие поня-

тий 

самочувствие и 

здоровье 

П. - установление причинно-

следственных связей;  

Р. - выделять и формулировать то, 

что уже усвоено и что еще нужно 

усвоить, 

К. - определять общую цель и пу-

ти ее достижения; 

понимание соци-

альной значимо-

сти здоровья 

здоровьесбере-

гающего поведе-

ния 

 

3  3   Здоровье природы - 

здоровье человека. 

Приспособленность 

животного мира к 

условиям окружаю-

щей среды. 

 Что такое  при-

способленность  

к условиям 

окружающей 

среды? 

Самочув-

ствие, 

окружаю-

щая среда, 

приспособ-

ленность  

Знакомить детей 

с элементарны-

ми механизмами 

поддержания хо-

рошего самочув-

ствия, сохране-

ния здоровья 

П. - построение рассуждения; 

Р.  

 

- составлять план и последова-

тельность действий; 

 

К. - строить понятные для 

партнёра высказывания;  

установка на 

здоровый образ 

жизни; 

 

 

4  4    Приспособленность 

человека к условиям 

окружающей среды. 

Биоритмы природы, 

биоритмы человека. 

Как человек 

приспосаблива-

ется к условиям 

окружающей 

среды? 

Биоритмы, 

приспособ-

ленность 

Знакомить детей 

с элементарны-

ми механизмами 

поддержания хо-

рошего самочув-

ствия, сохране-

ния здоровья 

П. - подведение под понятие на 

основе распознавания объектов, 

выделения существенных призна-

ков; 

Р. - выделять и формулировать то, 

что уже усвоено и что еще нужно 

усвоить, 

К. - строить понятные для 

партнёра высказывания;  

установка на 

здоровый образ 

жизни; 
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5  5   Режим дня в группе 

продленного дня. 

Биоритмы и режим 

дня. 

 

Как составить 

распорядок дня? 

Утомление, 

самочув-

ствие, 

настроение,  

режим, 

биоритмы 

Знакомить детей 

с режимом дня.  

Учить правильно 

распределять 

свободное от 

учёбы время. 

 

П. - подведение под понятие на 

основе распознавания объектов, 

выделения существенных призна-

ков; 

Р. - выделять и формулировать то, 

что уже усвоено и что еще нужно 

усвоить, 

К. - определять общую цель и пу-

ти ее достижения; 

выработка пози-

ции по отноше-

нию к природе 

установка на 

здоровый образ 

жизни 

 

6  6 Понятие о расслабле-

нии и отдыхе. Соот-

ношение периодов 

работы и отдыха. 

Что такое от-

дых? Как 

научиться рас-

слабляться? 

 Напряже-

ние, рас-

слабление 

 Формирование 

понятий о спо-

собах расслабле-

ния 

П. - установление причинно-

следственных связей;  

Р. - выделять и формулировать то, 

что уже усвоено и что еще нужно 

усвоить, 

К. - определять общую цель и пу-

ти ее достижения; 

готовность сле-

довать нормам  

здоровьесбере-

гающего поведе-

ния 

 

7  7 Составление индиви-

дуального режима дня 

Какой режим 

дня подходит 

именно тебе? 

Режим  Научиться   со-

ставлять инди-

видуальный гра-

фик режима дня 

П. - установление причинно-

следственных связей;  

Р. - составлять план и последова-

тельность действий; 

К. - строить понятные для 

партнёра высказывания;  

готовность сле-

довать нормам  

здоровьесбере-

гающего поведе-

ния;  
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8  8 Гигиена в природе. 

Поддержание чистоты 

 Как животные 

поддерживают 

гигиену? 

 Гигиена  Дать знания о 

правильном под-

ходе к соблюде-

нию гигиены 

П. - осознанно и произвольно 

строить сообщения в устной фор-

ме 

Р. - выделять и формулировать то, 

что уже усвоено и что еще нужно 

усвоить, 

К. - слушать собеседника; 

готовность сле-

довать нормам  

здоровьесбере-

гающего поведе-

ния;  

 

 

9  1  Правила личной и 

общественной гигие-

ны. Гигиенический 

дневник. 

 Для чего со-

блюдать гигие-

ну? 

 Гигиена,   Научить детей 

вести личный 

гигиенический 

дневник  

П. - установление причинно-

следственных связей;  

Р. - составлять план и последова-

тельность действий; 

К. - определять общую цель и пу-

ти ее достижения; 

установка на 

здоровый образ 

жизни; 

 

 

 

10  2  Роль питания в жизни 

человека и животных.  

 Для чего мы 

едим пищу? 

  Здоровая 

и полезная 

пища, ап-

петит, рас-

тительная и 

животная 

пища. 

 Понять роль пи-

тания в жизни 

живых организ-

мов    

П. - подведение под понятие на 

основе распознавания объектов, 

выделения существенных призна-

ков; 

Р. - устанавливать соответствие 

полученного результата постав-

ленной цели; 

К. - слушать собеседника; 

установка на 

здоровый образ 

жизни; 
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11  3   Растения – первое 

звено цепей питания. 

Кладовая витаминов и 

питательных веществ 

– растительная пища. 

Что такое цепи 

питания? 

 Здоровая и 

полезная 

пища, ап-

петит, рас-

тительная  

и животная 

пища. 

 Ознакомиться с 

понятием «цепи 

питания» 

П. - установление причинно-

следственных связей;  

Р. - составлять план и последова-

тельность действий; 

К. - определять общую цель и пу-

ти ее достижения; 

готовность сле-

довать нормам  

здоровьесбере-

гающего поведе-

ния 

 

12  4  Кладовая энергии - 

животная пища.  

 Почему расту-

щему организму 

необходима жи-

вотная пища. 

Энергия, 

раститель-

ная и жи-

вотная пи-

ща. 

Дать понятие о  

необходимости 

регулярного и 

полноценного 

питания 

П. - осознанно и произвольно 

строить сообщения в устной фор-

ме 

Р. - выделять и формулировать то, 

что уже усвоено и что еще нужно 

усвоить, 

К. - определять общую цель и пу-

ти ее достижения; 

установка на 

здоровый образ 

жизни; 

 

 

13  5  Питание в разное 

время года. Летний и 

зимний рацион. 

Чем отличаются 

летний и зимний 

рационы пита-

ния? 

Рацион пи-

тания 

 Выработать по-

нятие о сезонном 

питании 

П. - осознанно и произвольно 

строить сообщения в устной фор-

ме 

Р. - устанавливать соответствие 

полученного результата постав-

ленной цели; 

К. - строить понятные для 

партнёра высказывания;  

 выработка здо-

ровьесберегаю-

щего поведения; 
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14  6  Питание в зависимо-

сти от климатических 

условий.  

Чем отличаются 

рационы пита-

ния людей, жи-

вущих в разном 

климате 

Климат, 

природные 

зоны  

Познакомить 

учащихся с осо-

бенностями ра-

циона питания 

народов разных 

климатических 

зон 

П. - осознанно и произвольно 

строить сообщения в устной фор-

ме 

Р. - устанавливать соответствие 

полученного результата постав-

ленной цели; 

К. - строить понятные для 

партнёра высказывания;  

выработка здо-

ровьесберегаю-

щего поведения 

 

15  7 Гигиена полости рта. 

Гигиена питания. 

Где живут мик-

робы и как с ни-

ми бороться? 

Гигиена, 

микробы 

Выработать по-

требность забо-

титься о гигиене 

ротовой полости 

П. - установление причинно-

следственных связей;  

Р. - выделять и формулировать то, 

что уже усвоено и что еще нужно 

усвоить, 

К. - определять общую цель и пу-

ти ее достижения; 

установка на 

здоровый образ 

жизни; 

 

16  8  Режим питания 

школьника. Беспоря-

дочное питание и его 

последствия. 

 Правильно ли 

мы питаемся? 

Режим, ра-

цион пита-

ния  

Обобщить зна-

ния детей о  

необходимости 

регулярного и 

полноценного 

питания 

П. - установление причинно-

следственных связей;  

Р. - составлять план и последова-

тельность действий; 

К. - определять общую цель и пу-

ти ее достижения; 

готовность сле-

довать нормам  

здоровьесбере-

гающего поведе-

ния;  
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17  1  Роль физкультуры в 

укреплении здоровья 

Нужно ли хо-

дить на уроки 

физкультуры? 

Физическая 

культура, 

здоровье 

Дать знания о 

процессах, про-

исходящих в ор-

ганизме челове-

ка 

П. - осознанно и произвольно 

строить сообщения в устной фор-

ме 

Р. - выделять и формулировать то, 

что уже усвоено и что еще нужно 

усвоить, 

К. - строить понятные для 

партнёра высказывания;  

готовность сле-

довать нормам  

здоровьесбере-

гающего поведе-

ния;  

 

 

18  2  Физические упражне-

ния в перемену и на 

уроке. Физкультми-

нутки. 

Как помочь го-

лове быстро от-

дохнуть 

Физические 

упражне-

ния 

Активизировать 

знания детей  о 

двигательной 

активности 

П. - осознанно и произвольно 

строить сообщения в устной фор-

ме 

Р. - составлять план и последова-

тельность действий; 

К. - определять общую цель и пу-

ти ее достижения; 

готовность сле-

довать нормам  

здоровьесбере-

гающего поведе-

ния;  

  

 

 

19  3   Виды и способы за-

каливания (водой, 

солнцем, воздухом). 

Водные процедуры. 

Воздушные ванны. 

Солнечные ванны. 

Какие виды за-

каливания суще-

ствуют? 

Закалива-

ние, проце-

дуры 

Дать знания о 

процессах, про-

исходящих в ор-

ганизме челове-

ка при закалива-

нии 

П. - осознанно и произвольно 

строить сообщения в устной фор-

ме 

Р. - выделять и формулировать то, 

что уже усвоено и что еще нужно 

усвоить, 

К. – определять цель 

готовность сле-

довать нормам  

здоровьесбере-

гающего поведе-

ния;  
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20  4   Физические качества, 

их развитие и работо-

способность человека. 

 Как повысить 

работоспособ-

ность? 

Работоспо-

собность  

Дать знания о 

процессах, про-

исходящих в ор-

ганизме челове-

ка при физиче-

ских нагрузках 

П. - осознанно и произвольно 

строить сообщения в устной фор-

ме 

Р. - выделять и формулировать то, 

что уже усвоено и что еще нужно 

усвоить, 

К. - определять общую цель и пу-

ти ее достижения; 

выработка здо-

ровьесберегаю-

щего поведения; 

 

 

21  5   Подвижные игры. 

Игры, развивающие 

двигательные способ-

ности 

Для чего нам 

движение? 

Движение, 

выносли-

вость 

 Сформировать 

потребность де-

тей в участии в 

подвижных иг-

рах 

П. - осознанно и произвольно 

строить сообщения в устной фор-

ме 

Р. - выделять и формулировать то, 

что уже усвоено и что еще нужно 

усвоить, 

К. - определять общую цель и пу-

ти ее достижения; 

готовность сле-

довать нормам  

здоровьесбере-

гающего поведе-

ния;  

 

 

22  6   Подвижные игры. 

Игры, развивающие 

ориентационные ре-

флексы 

Как стать внима-

тельным и лов-

ким? 

Ориента-

ция, лов-

кость, вни-

мание 

 Сформировать 

потребность де-

тей в участии в 

подвижных иг-

рах 

П. - осознанно и произвольно 

строить сообщения в устной фор-

ме 

Р. - выделять и формулировать то, 

что уже усвоено и что еще нужно 

усвоить, 

К. - определять общую цель и пу-

ти ее достижения; 

выработка здо-

ровьесберегаю-

щего поведения; 
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23  7  Подвижные игры. Иг-

ры, развивающие ды-

хательные функции 

Как влияет  ды-

хание на само-

чувствие и внут-

реннее состоя-

ние  человека? 

Дыхание, 

частота ды-

хания 

 Сформировать 

потребность де-

тей в участии в 

подвижных иг-

рах 

П. - осознанно и произвольно 

строить сообщения в устной фор-

ме 

Р. - устанавливать соответствие 

полученного результата постав-

ленной цели; 

К. - определять общую цель и пу-

ти ее достижения; 

готовность сле-

довать нормам  

здоровьесбере-

гающего поведе-

ния;  

 

 

 

24  8   Подвижные игры. 

Игры, формирующие 

командный дух и спо-

собствующие разви-

тию межличностных 

отношений 

Для чего нужны 

командные иг-

ры? 

Дружба и   

соперниче-

ство 

 Сформировать 

потребность де-

тей в участии в 

подвижных иг-

рах 

П. - осознанно и произвольно 

строить сообщения в устной фор-

ме 

Р. - выделять и формулировать то, 

что уже усвоено и что еще нужно 

усвоить, 

К. - строить понятные для 

партнёра высказывания;  

выработка здо-

ровьесберегаю-

щего поведения; 
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25  9 Что такое эмоции? 

Положительные и от-

рицательные эмоции. 

Зачем человеку 

эмоции? 

Эмоции   Учить детей 

распознавать 

своё настроение 

и причины его  

возникновения, 

анализировать 

основные эмо-

ции у себя и у 

других, словесно 

объяснять их. 

 

П. - осознанно и произвольно 

строить сообщения в устной фор-

ме 

Р. - осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по 

результату  

К. - формулировать собственное 

мнение и позицию; 

готовность сле-

довать нормам  

здоровьесбере-

гающего поведе-

ния;  

установка на 

здоровый образ 

жизни; 

 

 

26  10  Внешнее проявление 

эмоций. Причины 

возникновения эмо-

ций. 

Какие эмоции 

мы проявляем? 

Эмоции  Учить детей 

описывать своё 

настроение, 

настроение сво-

их друзей, вла-

деть своим 

настроением 

П. - подведение под понятие на 

основе распознавания объектов, 

выделения существенных призна-

ков; 

Р. - составлять план и последова-

тельность действий; 

К. - определять общую цель и пу-

ти ее достижения; 

готовность сле-

довать нормам  

здоровьесбере-

гающего поведе-

ния;  
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27  1   Конфликты и пере-

мена настроения. 

Доброжелательность 

и милосердие к лю-

дям. 

Какого человека 

можно назвать 

добрым? 

 Доброже-

лательность 

милосердие    

Научить под-

держивать свое  

хорошее настро-

ение 

Формировать 

навыки культур-

ного, безопасно-

го поведения в 

школе. 

П. - подведение под понятие на 

основе распознавания объектов, 

выделения существенных призна-

ков; 

Р. - устанавливать соответствие 

полученного результата постав-

ленной цели; 

К. - определять общую цель и пу-

ти ее достижения; 

готовность сле-

довать нормам  

здоровьесбере-

гающего поведе-

ния;  

 

 

28  2  Основы само-

контроля. Физическое 

и умственное утомле-

ние. Признаки физи-

ческого и умственно-

го утомления.  Спосо-

бы снятия утомления. 

Регулирование физи-

ческой нагрузки. 

Как улучшить 

самочувствие с 

помощью кон-

тактного масса-

жа. 

Утомление, 

физические 

нагрузки 

Научить под-

держивать свое 

здоровье, не 

прибегая к по-

мощи лекар-

ственных 

средств 

П. - подведение под понятие на 

основе распознавания объектов, 

выделения существенных призна-

ков; 

Р. - составлять план и последова-

тельность действий; 

К. - определять общую цель и пу-

ти ее достижения; 

установка на 

здоровый образ 

жизни; 

готовность сле-

довать нормам  

здоровьесбере-

гающего поведе-

ния; 

 

29  3  Точечный массаж для 

профилактики ОРЗ, 

близорукости, утом-

ления. 

 Как с помощью 

точечного мас-

сажа избежать 

заболеваний? 

Точечный 

массаж 

Научить приё-

мам точечного 

массажа 

П. - установление причинно-

следственных связей; 

Р. - выделять и формулировать то, 

что уже усвоено и что еще нужно 

усвоить, 

К. - формулировать собственное 

мнение и позицию; 

выработка здо-

ровьесберегаю-

щего поведения; 
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30  4  Гимнастика для глаз. 

Пальчиковая гимна-

стика. 

Какую пользу 

приносит детям 

гимнастика? 

Пальчико-

вая гимна-

стика 

 Научить приё-

мам пальчико-

вой гимнастики 

П. - установление причинно-

следственных связей; 

Р. - выделять и формулировать то, 

что уже усвоено и что еще нужно 

усвоить, 

К. - формулировать собственное 

мнение и позицию; 

установка на 

здоровый образ 

жизни; 

выработка здо-

ровьесберегаю-

щего поведения; 

 

 

31  5  Гимнастика для про-

филактики нарушения 

осанки и плоскосто-

пия. 

На что влияет 

осанка? 

Осанка, по-

звоночник, 

плоскосто-

пие  

Научить приё-

мам  гимнасти-

ки, поддержива-

ющей осанку 

П. - установление причинно-

следственных связей; 

Р. - составлять план и последова-

тельность действий; 

К. - строить понятные для 

партнёра высказывания;  

готовность сле-

довать нормам  

здоровьесбере-

гающего поведе-

ния;  

  

 

32  6   Безопасность - что 

это такое. Безопасное 

поведение в школе, 

дома, на улице. 

Как не попасть в 

неприятную си-

туацию? 

 Безопас-

ность  

 Знакомить детей 

с правилами ока-

зания первой 

медицинской 

помощи. 

 П. - установление причинно-

следственных связей; 

Р. - составлять план и последова-

тельность действий; 

К. - строить понятные для партнё-

ра высказывания; 

готовность сле-

довать нормам  

здоровьесбере-

гающего поведе-

ния;  
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33  7 Алгоритм действий в 

опасной ситуации. 

Как найти выход 

из неприятной 

ситуации? 

Опасные 

ситуации 

 Выработать ал-

горитм действий 

в различных си-

туациях 

П. - установление причинно-

следственных связей; 

Р. - составлять план и последова-

тельность действий; 

К. - строить понятные для партнё-

ра высказывания; 

выработка здо-

ровьесберегаю-

щего поведения; 

 

34 9 Итоговое занятие. За-

дание на лето. 

Как сохранить 

здоровье летом? 

Особенно-

сти поведе-

ния летом 

Дать установку 

на сохранение 

здоровья в лет-

ний период 

П. - обобщение. 

Р. - осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по 

результату  

К. - осуществлять взаимный кон-

троль, 

выработка здо-

ровьесберегаю-

щего поведения; 
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7. Программа курса «Культура общения» 

Пояснительная записка. 

В настоящее время к числу наиболее актуальных вопросов образования относятся  воспитание свободной, творческой, инициативной, ответ-

ственной и саморазвивающейся личности. Без такой личности невозможно успешное общественное развитие. Приоритетной целью российской 

системы образования является развитие обучающихся: личностное, познавательное, общекультурное. Личность ученика становится центром 

внимания педагогики. Для реализации этой цели разработан Федеральный государственный стандарт второго поколения, предусматривающий в 

учебном плане образовательных учреждений раздел «Внеурочная деятельность» по различным направлениям развития личности.  

        Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса  и одной из форм организации свободного 

времени учащихся.  Внеурочная деятельность понимается сегодня преимущественно как деятельность, организуемая во внеурочное время для 

удовлетворения потребностей учащихся в содержательном досуге, их участии в самоуправлении и общественно полезной деятельности.  

Программа «Школа общения» разработана в соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования и реализует социальное 

направление во внеурочной деятельности в 1 классе. Главное назначение данного курса формирование навыков общения и культуры поведения 

обучающихся в начальных классах, развитие и совершенствование их нравственных  качеств, ориентация на общечеловеческие ценности, разви-

тие самосознания учащихся, личностное развитие каждого, сплочение совершенствование классного коллектива как значимой социально – пси-

хологической группы. 

     Для большинства детей, испытывающих трудности в обучении и поведении, характерны частые конфликты с окружающими и агрессив-

ность. Такие дети не желают и не умеют признавать свою вину, у них доминируют защитные формы поведения, они не способны конструктивно 

разрешать конфликты.  

На наших занятиях мы проводим коррекцию эмоционально-личностной сферы детей, развиваем у них навыки адекватного общения со 

сверстниками и взрослыми. Программа призвана способствовать гармонизации отношений детей с окружающей средой, их социализации. 

      В работе с младшими школьниками мы отдаем предпочтение групповой форме проведения занятий. Данный возраст является очень благо-

приятным временем для начала проведения подобной работы.  

На занятиях учащиеся не только получают знания о том, как общаться, но и упражняются в применении различных способов поведения, 

овладевают навыками эффективного общения. 

Большое внимание на занятиях мы уделяем обсуждению различных ситуаций, групповым дискуссиям, ролевому проигрыванию, творческому 

самовыражению, самопроверке и групповому тестированию. 

      Курс предполагает активное включение в творческий процесс учащихся, родителей, учителей, воспитателей. 

Смыслообразующие идеи программы: 
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      -  наиболее продуктивные и достойные человека способы взаимодействия людей друг с другом – сотрудничество, компромисс, взаимные 

уступки, что невозможно без умения общаться, договариваться, преодолевать себя; 

      -   умение жить в коллективе, если дети заняты общей, увлекательной для них деятельностью, если в классе доброжелательная атмосфера, 

если каждый стремиться понять себя и другого  и в то же время умеет принимать достойное индивидуальное решение и следовать ему;  

      - умение принимать достойное  решение –  самостоятельный и ответственный выбор, осуществляемый конкретной личностью, исходя из 

её индивидуальных интересов и возможностей и из интересов и возможностей окружающих; 

      - осуществлять самостоятельный выбор, требуемый от человека определённой  личностной зрелости, оно невозможно без осмысленной 

инициативы  и определённой компетентности; 

     -  умение быть самостоятельным – целостное проявление  человека. В нём проявляется индивидуальность, отражается прошлое, проециру-

ется будущее школьника. 

    Цель программы: формирование знаний, умений и навыков культурного общения и норм поведения в различных жизненных ситуациях. 

Содержание   рабочей программы  предполагает решение следующих задач: 

 обучение навыкам общения и сотрудничества; 

 формирование у младших школьников навыков речевого этикета и культуры поведения; 

 развитие коммуникативных умений в  процессе общения; 

 введение в мир человеческих отношений, нравственных ценностей, формирование личности. 

 формирование устойчивой положительной самооценки школьников. 

Очень важно, чтобы повседневная жизнь и деятельность школьников были разнообразными, содержательными и данный курс дает возмож-

ность это осуществить. 

 Программа рассчитана на 33 занятия в год. Периодичность проведения – 1 раз в неделю.  Время занятия- 35 минут.  

Принципы построения программы: 

а) личностно - ориентированные принципы (принцип адаптивности, принцип развития, принцип психологической комфортности); 

б) культурно - ориентированные принципы (принцип смыслового отношения к миру, принцип ориентировочной функции знаний, принцип 

овладения культурой); 
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в) деятельностно - ориентированные принципы (принцип опоры на предшествующее развитие, принцип обучения деятельности, принцип 

управляемого перехода от деятельности в учебной ситуации к деятельности в жизненной ситуации, принцип управляемого перехода от совмест-

ной учебно-познавательной деятельности к самостоятельной деятельности). 

Формы работы: 

 Беседы 

 Игры (сюжетно - ролевые, словесные, игры - драматизации) 

 Рассказ ы педагога и детей 

 Чтение художественных произведений 

 Упражнения подражательно - исполнительского и творческого характера 

 Сочинение историй 

 Наблюдения 

 Рассматривание рисунков и фотографий моделирование и анализ заданных ситуаций импровизации 

 Дискуссии 

 Исследования 

   Коллективные творческие дела; 

   Смотры-конкурсы, выставки 

   Тренинги общения 

   Наблюдение учащихся за событиями в городе, стране 

   Обсуждение, обыгрывание проблемных ситуаций 

   Просмотр и обсуждение кинофильмов, мультфильмов 

   

Данный курс позволяет формировать следующие универсальные учебные действия (УУД): 

регулятивные - обеспечивая умения решать проблемы, возникающие в ходе общения, при выполнении ряда заданий в ограниченное время; 

познавательные - при необходимости извлекать информацию из различных источников, делать логические выводы; 

коммуникативные - при использовании диалога, совместной творческой деятельности, презентации, за счёт обучения аргументировано от-

стаивать свою точку зрения, логически обосновывать свои выводы; 
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личностные - при выборе тематики занятия, воспитание толерантного отношения к иным решениям. 

Формирование этих УУД в младшем школьном возрасте поможет школьнику адаптироваться и подготовиться к жизни в современном обще-

стве. 

 

Формы учета оценки планируемых результатов: 

1. Опрос 

2. Наблюдение 

3. Диагностика: 

 нравственной самооценки; 

 этики поведения; 

 отношения к жизненным ценностям; 

 нравственной мотивации. 

4. Анкетирование учащихся и родителей 

                                                                      

Планируемые результаты работы. 

Планируемые результаты определяются поставленными выше задачами и ориентируются на следующие критерии. 

      1. Изменения в модели поведения школьника: 

- проявление коммуникативной активности при получении знаний в диалоге    (высказывать    свои    суждения,    анализировать    высказывания 

участников беседы, добавлять, приводить доказательства); в монологическом высказывании (рассказ, описание, творческая работа); 

- соблюдение   культуры   поведения   и   общения,   правильных взаимоотношений;     проявление     доброжелательности,     взаимопомощи, со-

чувствия, сопереживания; 

- активное участие в  альтруистической деятельности,  проявление самостоятельности, инициативы, лидерских качеств; 

- создание условий для реальной социально ценной деятельности и обеспечение формирования реально действующих мотивов. 

  2. Изменения   объема   знаний,  расширение  кругозора   в   области нравственности и этики: 

- использование полученной на уроках информации во внеурочной и внешкольной деятельности; 
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- краткая      характеристика       (высказывание       суждений) общечеловеческих   ценностей   и   осознанное   понимание   необходимости следо-

вать им; 

- объективная    оценка    поведения    реальных    лиц,    героев художественных произведений и фольклора с точки зрения соответствия 

нравственным ценностям. 

    3.Изменения в мотивационной и рефлексивной сфере личности: 

- способность объективно  оценивать поведение других людей и собственное, 

- сформированность   самоконтроля   и   самооценки:   действия контроля  ситуативного  поведения,   побуждение  вовремя  его  изменить; спо-

собность «видеть» свои недостатки и желание их исправить. 

 

Тематическое планирование  

 

Раздел  № Тема занятия Кол-во 

часов 

Дата прове-

дения 

П
р
ав

и
л
а 

п
о
в
ед

ен
и

я
 в

 ш
к
о
л
е 

1 Диагностика 

 

1  

2 «Давайте познакомимся» 

 

1  

3 «Мы-первоклассники» 

 

2  

4 «Я и мои одноклассники» 1  
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5 «Все мы разные» 

 

1  

6 «Чем мы похожи и чем отли-

чаемся» 

1  

7 «Копилка добрых дел» 

 

1  

М
и

р
 м

о
и

х
 ч

у
в
ст

в
 и

 э
м

о
ц

и
й

 

8 «Мое имя» 

 

1  

9   «Мое настроение» 

 

1  

10 «Мои чувства и эмоции» 

 

1  

11 «Как выразить негативные 

эмоции: злость, обида» 

1  

12 «Как выразить негативные 

эмоции: страх, вина, стыд». 

1  

13 «Моя семья» 

 

1  

14 «Мимика и жесты» 1  
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П
о
в
ед

ен
и

е 
в
 о

б
щ

ес
тв

ен
н

ы
х
 м

ес
та

х
 

15 «Правила поведения в обще-

ственных местах: транспорт» 

1  

16 «Правила поведения в обще-

ственных местах: музей» 

1  

17 «Правила поведения в обще-

ственных местах: библиотека» 

1  

18 «Правила поведения в обще-

ственных местах: театр» 

1  

19 «Правила поведения с гостя-

ми, в гостях, приглашение 

гостей» 

1  

20 «Искусство делать, дарить и 

принимать подарки» 

1  

«
П

о
зн

аю
 с

еб
я
»

 

21 «Я-неповторимый человек» 1  

22 «Как стать прилежным и ста-

рательным» 

1  

23 «Мои достоинства» 

 

1  

24 «Я горжусь» 

 

1  

25 «7 моих Я» 1  
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26 «Посеешь характер-пожнешь 

судьбу» 

1  

27 «Мои недостатки» 

 

1  

28 «Как превратить недостатки в 

достоинства» 

1  

29 «Я глазами других людей» 1  

30 «Мой класс-мои друзья» 

 

1  

 31-

32 

«Что мы узнали и чему научи-

лись» 

2  

 33 Диагностика 

 

1  

 

 

8. Программа курса «Планета здоровья» 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

          Общеобразовательная школа является одним из важнейших звеньев в цепи формирования основ здорового образа жизни учащихся. Физ-

культурно-оздоровительная работа - неотъемлемая часть этого процесса программ по физическому воспитанию показывает, что существующие 

программы по физическому воспитанию не могут вместить достаточное количество информации о здоровье и здоровом образе жизни 
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В соответствии со Стандартом на ступени начального общего образования  осуществляется решение следующих задач: 

 развитие личности школьника, его творческих способностей; 

 воспитание нравственных и эстетических чувств, эмоционально- ценностного позитивного отношения к себе и окружающим, интереса к 

учению; 

 формирование желания и умения учиться. 

Данные задачи решает рабочая программа курса внеурочной деятельности «Планета здоровья» для 3класса. 

           Цель программы - сформировать ценностные ориентации в изучении вопросов здорового образа жизни, используя при этом большие воз-

можности физической культуры и спорта. 

Каждый отдельный раздел курса включает в себя дополнительные виды деятельности: 

 чтение стихов, сказок, рассказов; 

 постановка драматических сценок, спектаклей; 

 прослушивание песен и стихов; 

 разучивание и исполнение песен; 

 организация подвижных игр; 

 проведение опытов; 

 выполнение физических упражнений, упражнений на релаксацию, концентрацию внимания, развитие воображения; 

Организация учебных занятий предполагает, что любое  занятие  для детей должно стать уроком радости, открывающим каждому ребёнку 

его собственную индивидуальность и резервные возможности организма, которые обеспечивают повышение уровней работоспособности и адап-

тивности. 
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Он не должен быть уроком «заучивания», на котором вместо достижения оздоровительного эффекта создаётся только дополнительная 

нагрузка. Каждое занятие должно стать настоящим уроком «здравотворчества». 

 Тематическое планирование курса  внеурочной деятельности 

«Планета здоровья» 

 

№ п/п Наименование разделов и 

тем 

Всего 

часов 

В том числе на: 

уроки лабораторно-

практические 

работы 

контрольные 

работы 

1. Человек в природе и природа в 

человеке 

3 2 1  

2. Наука и здоровье 4 3 1  

3. Образ жизни наших предков и со-

временный образ жизни 

8 4 4  

4. Здоровье человека - его достояние 8  4 4  

5. Личная гигиена 3 3   

6. Культура взаимоотношений 3 2 1  

7. Культура поведения 3    

8. Учимся быть здоровыми   в процессе уроков. 

9. Правила поведения в ситуациях 

несущих опасность для жизни 

2 1 1  
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 Итого 34 22 12  
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Календарно-тематическое планирование  

№ 

п/п 

№
 

у
р

о
к

а
 

в
 ч

ет
-

в
ер

т
и

 

м
ес

я
ц

 Тема урока. 

(страницы учеб-

ника, тетради) 

Решаемые пробле-

мы 

Планируемые результаты  

(в соответствии с ФГОС) 

   Понятия  Предметные 

результаты 

УУД Личностные 

результаты 

Скор-

ректи-

рован-

ные да-

ты 

1 2 3 5 6 7 8 9 10  

    Название раздела (количество часов) 

33  6  

С
ен

т
я

б
р

ь
 

 

Здоровье и здоро-

вый образ жизни. 

Роль экологии в 

сохранении здоро-

вья человека.      

 Какой образ жизни 

можно назвать здо-

ровым? Что такое 

экология? Как влия-

ет среда на челове-

ка? 

Здоровье, бо-

лезнь, образ 

жизни, эколо-

гия, среда оби-

тания 

Научить школьни-

ка самостоятельно 

давать   оценку 

своему здоровью . 

 

П. - установление причинно-

следственных связей;  

Р. - выделять и формулировать то, 

что уже усвоено  

К. - определять общую цель и пу-

ти ее достижения; 

Установка на 

здоровый об-

раз жизни; вы-

работка пози-

ции по отно-

шению к при-

роде 
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34  7    Растительный и 

животный мир и 

здоровье человека. 

Почему твоё здоро-

вье  зависит от при-

роды 

Здоровье, 

самочувствие, 

влияние при-

роды на здоро-

вье  

Метеозависи-

мостьОтличие по-

нятий 

самочувствие и 

здоровье.  

П. - установление причинно-

следственных связей;  

Р. - выделять и формулировать то, 

что уже усвоено и что еще нужно 

усвоить, 

К. - определять общую цель и пу-

ти ее достижения; 

Установка на 

здоровый об-

раз жизни; 

понимание 

причин плохо-

го самочув-

ствия 

 

35  8    Экологические 

аспекты охраны и 

укрепления 'здо-

ровья. Безопас-

ность окружаю-

щей среды. 

 Что такое  приспо-

собленность  к 

условиям окружа-

ющей среды? Про-

блемы охраны 

окружающей среды 

Самочувствие, 

окружающая 

среда, приспо-

собленность  

Знакомить детей с 

элементарными 

механизмами под-

держания хороше-

го самочувствия, 

сохранения здоро-

вья 

П. - построение рассуждения; 

 

Р. - составлять план и последова-

тельность действий; 

 

К. – сформулировать 

высказывание по пройденной 

теме;  

Выработка 

здоровьесбере-

гающего пове-

дения;  

установка на 

здоровый об-

раз жизни; 
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36  9     Науки, изучаю-

щие организм че-

ловека. Анатомия, 

физиология и ги-

гиена.  

Что изучают науки о 

человеке? 

Анатомия. Фи-

зиология. Ги-

гиена 

Знакомить детей с 

элементарными 

понятиями из об-

ласти биологии 

человека 

П. - подведение под понятие на 

основе распознавания объектов,   

Р. - выделять и формулировать 

основные понятия 

К. - строить понятные для 

партнёра высказывания;  

Установка на 

здоровый об-

раз жизни; по-

нимание био-

логической су-

ти жизни 

 

  

 

37  10  

О
к

т
я

б
р

ь
 

Достижение науки 

и техники и здо-

ровье. 

Как наука стоит на 

страже здоровья че-

ловека 

 Современные 

медицинские 

аппараты, диа-

гностическая 

техника 

Знакомить детей с 

методами диагно-

стики и лечения  

  

 

П. - подведение под понятие на 

основе распознавания объектов, 

выделения существенных призна-

ков; 

Р. - выделять и формулировать 

главную мысль рассуждения 

К. - определять общую цель и пу-

ти ее достижения; 

Установка на 

здоровый об-

раз жизни; 

воспитание до-

верия к меди-

цине 
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38  6  История медици-

ны в борьбе с бо-

лезнями. 

Как развивалась ме-

дицина 

Легендарные 

врачи прошло-

го 

 Накопление фак-

тического матери-

ала по предмету 

П. - установление причинно-

следственных связей;  

Р. - выделять и формулировать то, 

что уже усвоено  

К. - определять общую цель и пу-

ти ее достижения; 

Готовность 

следовать ги-

гиеническим  

нормам   

 

39  7  Народная меди-

цина. Нетрадици-

онная медицина. 

Какой медицине вы 

больше доверяете? 

 Народные це-

лители, знаха-

ри. Нетради-

ционные спо-

собы лечения 

 Формирование 

понятий о спосо-

бах лечения 

П. - установление причинно-

следственных связей;  

Р. - составлять план и последова-

тельность действий; 

К. – уметь строить полемику;  

Готовность 

следовать нор-

мам  здоро-

вьесберегаю-

щего поведе-

ния; 

 

40  8  Сравнительные 

характеристики 

образа жизни 

наших бабушек, 

прабабушек и со-

временного образа 

жизни. 

 Чем отличался об-

раз жизни наших 

предков? 

  Древние лю-

ди. Язычество 

и христианство 

Дать знания об 

истории развития 

гигиены людей   

П. - осознанно и произвольно 

строить сообщения в устной фор-

ме 

Р. - выделять и формулировать  

мысль 

К. - слушать собеседника; 

Готовность со-

блюдать нор-

мы   социаль-

ного поведения 
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41  6  

Н
о
я

б
р

ь
 

Отражение аспек-

тов здоровья в бы-

ту наших предков. 

(обожествление 

сил природы, 

народные посло-

вицы) 

 Как предки объяс-

няли природные яв-

ления и стихийные 

бедствия? 

 Стихия, явле-

ния природы, 

пословицы  

 Научить детей 

научному объяс-

нению различных 

явлений природы  

П. - установление причинно-

следственных связей;  

Р. - составлять план и последова-

тельность действий; 

К. - определять общую цель и пу-

ти ее достижения; 

Установка на 

научный под-

ход к объясне-

нию природ-

ных явлений 

  

 

  

 

 

 

42  7   Отражение аспек-

тов здоровья в бы-

ту наших предков 

(пословицы, пого-

ворки, народные 

игры) 

 Как появляются по-

словицы и поговор-

ки? 

  Пословицы, 

поговорки, 

народное уст-

ное творчество 

 Научить детей 

научному объяс-

нению различных 

явлений природы 

П. - подведение под понятие на 

основе распознавания объектов, 

выделения существенных призна-

ков; 

Р. - устанавливать соответствие 

полученного результата постав-

ленной цели; 

К. - слушать собеседника; 

Установка на 

научный под-

ход к объясне-

нию природ-

ных явлений 
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43  8   Отражение аспек-

тов здоровья в бы-

ту наших предков 

(народное творче-

ство) 

Что такое народное 

творчество? 

 Народные 

промыслы, ру-

коделие, само-

бытность 

 Ознакомиться с 

понятием народ-

ного творчества, 

научиться отли-

чать  

П. - установление причинно-

следственных связей;  

Р. - составлять план и последова-

тельность действий; 

К. - определять общую цель и пу-

ти ее достижения; 

Воспитание 

патриотизма и 

любви к исто-

рии своей ро-

дины 

 

 

44  9   Отражение аспек-

тов здоровья в ли-

тературе и изобра-

зительном искус-

стве 

 Почему вопросы 

здоровья так волну-

ют людей? 

Литература, 

живопись, 

скульптура 

Познакомить де-

тей с творчеством 

людей, поднима-

ющих вопросы 

здоровья 

П. - осознанно и произвольно 

строить сообщения в устной фор-

ме 

Р. - выделять и формулировать  

мысль 

К. - слушать собеседника; 

Развитие инте-

реса  к чтению, 

рисованию 
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45  10  

Д
ек

а
б
р

ь
 

 Современный об-

раз жизни. Новый 

взгляд на здоро-

вье.  

 Почему растущему 

организму необхо-

дима забота меди-

ков? 

Энергия, ди-

намика, обсле-

дование 

Дать понятие о  

необходимости 

регулярного и 

полноценного 

наблюдения вра-

чей 

П. - осознанно и произвольно 

строить сообщения в устной фор-

ме 

Р. - выделять и формулировать то, 

что уже усвоено и что еще нужно 

усвоить, 

К. - определять общую цель и пу-

ти ее достижения; 

Установка на 

здоровый об-

раз жизни; 

 

46  11   Современные 

способы поддер-

жания здоровья. 

Чем отличаются 

летний и зимний 

периоды? 

Закаливание, 

физическая 

форма 

 Выработать поня-

тие о сезонном 

укреплении здоро-

вья 

П. - осознанно и произвольно 

строить сообщения в устной фор-

ме 

Р. - устанавливать соответствие 

полученного результата постав-

ленной цели; 

К. – научиться слушать  

 Выработка 

здоровьесбере-

гающего пове-

дения; 
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47  7  Практическое за-

нятие по фитнесу. 

Знакомство с эле-

ментами йоги, 

цигуна.  

Что такое фитнес, 

йога и цигун? Как 

сохранить и улуч-

шить здоровье? 

Физические 

нагрузки, раз-

ные формы 

физических 

упражнений  

Познакомить уча-

щихся с  физиче-

скими нагрузками, 

разными формами 

физических 

упражнений 

П. - осознанно подходить к вы-

полнению упражнений 

Р. - устанавливать соответствие 

полученного результата постав-

ленной цели; 

К. – помогать друг другу в 

выполнении упражнений 

Выработка 

здоровьесбере-

гающего пове-

дения 

 

48  8  Физическое, ду-

ховное и нрав-

ственное здоровье 

человека. 

Что такое духовное 

и нравственное здо-

ровье человека 

Мораль, нрав-

ствен-ность, 

совесть 

Выработать го-

товность следо-

вать нравствен-

ным принципап 

П. - установление причинно-

следственных связей;  

Р. - выделять и формулировать 

главную мысль 

К. - определять общую цель и пу-

ти ее достижения; 

Установка на 

здоровый об-

раз жизни; 

 

49  9  

Я
н

в
а
р

ь
 

  Физическое и ду-

ховное здоровье 

человека в искус-

стве (живописи и 

плакате) 

 Зависит ли физиче-

ское здоровье чело-

века от его духовно-

го здоровья? 

  Мораль, 

нравствен-

ность, совесть 

Углубить понятие 

детей о  необхо-

димости  больше 

читать 

П. - установление причинно-

следственных связей;  

Р. - составлять план и последова-

тельность действий; 

К. - определять общую цель и пу-

ти ее достижения; 

Готовность 

следовать нор-

мам  социаль-

ного поведения 
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50  10   Физическое и ду-

ховное здоровье 

человека в искус-

стве (литературе и 

музыке) 

Как люди пытаются 

выразить своё виде-

ние проблемы здо-

ровья людей 

Физическая 

культура, здо-

ровье 

Дать знания о 

процессах, проис-

ходящих в орга-

низме человека 

причастного к ис-

кусству 

П. - осознанно и произвольно 

строить сообщения в устной фор-

ме 

Р. - выделять и формулировать то, 

что уже усвоено и что еще нужно 

усвоить, 

К. - строить понятные для 

партнёра высказывания;  

Готовность 

следовать по-

ложительным 

примерам из 

произведений 

искусства  

 

 

51  11   Влияние искус-

ства на здоровье 

человека. 

Как искусство влия-

ет на людей? 

Искусство, 

творчество, 

талант 

Активизировать 

знания детей  о 

литературе, живо-

писи, фотографии 

П. - осознанно и произвольно 

строить сообщения в устной фор-

ме 

Р. - составлять план и последова-

тельность действий; 

К. - определять общую цель и пу-

ти ее достижения; 

Желание при-

общиться к 

мировой худо-

жественной 

культуре 
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52  12  Зачётное занятие 

по теме «Здоровье 

человека - его до-

стояние» 

Какие произведения 

вы прочитали или 

посмотрели? 

Монологиче-

ская речь 

Дать возможность 

высказать своё от-

ношение к про-

блемам здоровья 

П. - осознанно и произвольно 

строить сообщения в устной фор-

ме 

Р. - выделять и формулировать 

своё отношение к проблеме 

К. – идти к цели 

Стремление к 

общению, по-

иск своего ме-

ста в социуме 

 

 

53  13  

Ф
ев

р
а
л

ь
 

  Религия и нрав-

ственное здоровье 

человека. 

  Как религия влияет 

на людей? Нужна ли 

вера в Бога? 

 Религия и 

культура 

Дать знания о 

процессах, проис-

ходящих в орга-

низме человека 

верящего в чудо 

П. - осознанно и произвольно 

строить сообщения   

Р. - выделять и формулировать то, 

что уже усвоено   

К. - определять общую цель и пу-

ти ее достижения; 

Готовность 

следовать нор-

мам  здоро-

вьесберегаю-

щего поведе-

ния;  

; 
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54  14    Религия и физи-

ческое здоровье 

человека. 

Для чего нам дви-

жение? 

Движение, вы-

носливость 

  Дать знания о 

процессах, проис-

ходящих в орга-

низме человека 

при голодании 

П. - осознанно подходить к во-

просам веры и атеизма 

Р. - выделять и формулировать то, 

что уже усвоено и что еще нужно 

усвоить, 

К. - определять общую цель и пу-

ти ее достижения; 

Готовность 

следовать нор-

мам  здоро-

вьесберегаю-

щего поведе-

ния 

 

55  15   Подвижные игры. 

Игры, развиваю-

щие ориентацион-

ные рефлексы 

Как стать внима-

тельным и ловким? 

Ориентация, 

ловкость, вни-

мание 

 Сформировать 

потребность детей 

в участии в по-

движных играх 

П. - осознанно и произвольно 

строить отношения в игре 

Р. - выделять и формулировать 

требования и просьбы 

К. - определять общую цель и пу-

ти ее достижения; 

Выработка 

здоровьесбере-

гающего пове-

дения 
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56  16    Вредные привыч-

ки у детей. 

Как влияют  вред-

ные привычки  на 

самочувствие и 

внутреннее состоя-

ние  человека? 

Курение, алко-

голь,  гиподи-

намия, лень, 

обжорство 

 Сформировать 

потребность детей 

в следовании пра-

вилам здорового 

образа жизни 

П. - осознанно и произвольно 

строить сообщения в устной фор-

ме 

Р. - устанавливать соответствие 

полученного результата постав-

ленной цели; 

К. - определять общую цель и пу-

ти ее достижения; 

Готовность 

следовать нор-

мам  здоро-

вьесберегаю-

щего поведе-

ния;  

 

 

57  17  

 

М
а
р

т
 

  Профилактика 

паразитарных за-

болеваний. 

Что такое парази-

тарные заболевания 

и как они возника-

ют? 

Паразиты, 

промежуточ-

ный и посто-

янный хозяин 

 Сформировать 

потребность детей 

следить за своим 

здоровьем 

П. - осознанно и произвольно 

строить сообщения в устной фор-

ме 

Р. - выделять и формулировать 

основные понятия темы 

К. - строить понятные для 

партнёра высказывания;  

Выработка 

здоровьесбере-

гающего пове-

дения; 

Осторожность 

на улице и до-

ма 
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58  1

0 

 Семья. Состав се-

мьи. Любовь и 

уважение в семье. 

Отражение семей-

ных отношений в 

литературе. 

Зачем человеку се-

мья?  

Семья, родите-

ли и дети.  

 Учить детей рас-

познавать своё ме-

сто в семье, свой 

семейный статус   

 

П. - осознанно подходить к пони-

манию своей роли в семье 

Р. - осуществлять анализ  

К. - формулировать собственное 

мнение и позицию; 

Установка на 

здоровый об-

раз жизни 

 

 

59  7    Образец семьи - 

семья императора 

НиколаяII. Семьи 

других великих 

людей 

Как должны стро-

иться хорошие се-

мейные отношения? 

Брак, семья, 

родственники,  

Учить детей опи-

сывать своё отно-

шение к семье и 

родственникам 

П. - подведение под понятие на 

основе распознавания объектов, 

выделения существенных призна-

ков; 

Р. -  осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по результа-

ту 

К. - определять общую цель и пу-

ти ее достижения; 

Готовность 

следовать нор-

мам  здоро-

вьесберегаю-

щего поведе-

ния 
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60  8  

 

А
п

р
ел

ь
 

М
а
й

 

  0тношение чле-

нов семьи друг к 

другу. Уклад жиз-

ни и отношения в 

современной се-

мье и семьях 

наших предков. 

Как строятся отно-

шения в вашей се-

мье? 

Доброжела-

тельность,  ми-

лосердие, дру-

желюбие, забо-

та о ближнем    

Научить поддер-

живать свои  хо-

рошие отношения 

в семье 

Формировать 

навыки культур-

ного, поведения в 

быту 

П. - подведение под понятие на 

основе распознавания объектов, 

выделения существенных призна-

ков; 

Р. - устанавливать соответствие 

полученного результата постав-

ленной цели; 

К. - определять общую цель и пу-

ти ее достижения; 

Готовность 

следовать нор-

мам  социаль-

ного поведения 

 

  

 

 

 

61  9   Культура поведе-

ния за столом. 

Культура приня-

тия пищи 

Как правильно вести 

себя за столом, что-

бы не выглядеть 

невеждой? 

Столовые при-

боры, салфет-

ки, посуда  

Научить элемен-

тарным правилам 

поведения за сто-

лом 

П. -   распознавание объектов, вы-

деление существенных признаков; 

Р. - составлять план и последова-

тельность действий; 

К. - определять общую цель и пу-

ти ее достижения; 

Готовность 

следовать эти-

ческим нормам   

поведения 
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62  10   Поведение в гос-

тях, общественных 

местах. 

 Как правильно ве-

сти себя в гостях, 

чтобы не выглядеть 

невеждой? 

Вежливость, 

культура об-

щения 

Научить приёмам 

правильного пове-

дения в гостях и 

общественных ме-

стах 

П. - установление причинно-

следственных связей; 

Р. - выделять и формулировать то, 

что уже усвоено и что еще нужно 

усвоить, 

К. - формулировать собственное 

мнение и позицию; 

Установка на 

здоровый об-

раз жизни; 

 

 

63  11   Культура речи. Какую роль играет 

речь в жизни лю-

дей? 

Монолог и 

диалог. Богат-

ство языка. 

Культура язы-

ка 

 Научить приёмам 

правильной моно-

логической речи 

П. - установление причинно-

следственных связей; 

Р. - выделять и формулировать 

свои мысли 

К. - формулировать собственное 

мнение и позицию; 

Установка на 

здоровый об-

раз жизни, об-

щение, дружбу 

 

 

64  12   Точечный массаж 

для профилактики 

ОРЗ, близоруко-

сти, утомления. 

Гимнастика для 

профилактики 

нарушения осанки 

и плоскостопия. 

На что влияет осан-

ка? Как не допу-

стить потерь здоро-

вья за время обуче-

ния в школе? 

Осанка, позво-

ночник, плос-

костопие  

Научить приёмам  

гимнастики, под-

держивающей 

осанку 

П. - установление причинно-

следственных связей; 

Р. - составлять план и последова-

тельность действий; 

К. - строить понятные для 

партнёра высказывания;  

Стремление 

следовать нор-

мам  здоро-

вьесберегаю-

щего поведе-

ния 
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65  13  

М
а
й

 

 Профилактика 

травматизма у де-

тей. 

Безопасность - что 

это такое. Безопас-

ное поведение в 

школе, дома, на 

улице. Как не по-

пасть в опасную си-

туацию? 

 Безопасность 

на улице и до-

ма. Травмы. 

Ожоги.  

 Знакомить детей с 

правилами оказа-

ния первой меди-

цинской помощи. 

 П. - установление причинно-

следственных связей; 

Р. - составлять план и последова-

тельность действий; 

К. - строить понятные для партнё-

ра высказывания; 

Установка на 

поддержание 

здоровья 

 

  

33   Первая помощь 

при аспирации 

инородных тел в 

дыхательные пути. 

Как найти выход из 

неприятной ситуа-

ции? 

Опасные ситу-

ации, аспира-

ция, асфиксия 

 Выработать алго-

ритм действий в 

различных ситуа-

циях 

П. - установление причинно-

следственных связей; 

Р. - составлять план и последова-

тельность действий; 

К. – уметь руководить процессом 

Выработка 

здоровьесбере-

гающего пове-

дения 

 

34  Итоговое занятие. 

Задание на лето. 

Как сохранить здо-

ровье летом? 

Особенности 

поведения ле-

том 

Дать установку на 

сохранение здоро-

вья в летний пери-

од 

П. - обобщение. 

Р. - осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по 

результату  

К. - осуществлять взаимный кон-

троль, 

Выработка 

здоровьесбере-

гающего пове-

дения 
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9.Программа курса «Путешествие в страну Геометрия» 

Пояснительная записка 

За основу программы «Путешествие по стране Геометрия »  взята экспериментальная программа «Геометрия для младших 

школьников», автор В.А. Панчищина, разработанная в рамках проекта «Математика. Психология. Интеллект», Издательство Томского 

университета, 1998 г. 

Продуктивность ума человека определяется развитием следующих свойств ума: глубины, широты, гибкости, самостоятельности, 

логичности, критичности. 

  Развитие у детей логического мышления – одна из важных задач начального обучения. Такое мышление проявляется в том, что 

при решении задач ребёнок соотносит суждения о предметах, отвлекаясь от особенностей их наглядных образов, рассуждает, делает выводы. 

Существуют различные приёмы развития логического мышления. Одним из таких приемов является наблюдение. Процесс 

наблюдения включает ряд последовательно выполняемых приёмов логического мышления. Важнейший из них для учеников начальной 

школы – это приём сравнения, который позволяет выделить в предметах разнообразные признаки, приём изменения свойств, необходимый 

для определения существенного признака предмета. В результате проведения наблюдения у ребёнка должны сформироваться простейшие 

представления или понятия об исследуемом предмете или явлении. 

Задачи развития логического мышления и познавательной активности решаются при изучении геометрического материала. Изучение 

геометрического материала способствует формированию пространственных представлений детей, прививает элементарные навыки 

определения простейших геометрических понятий, навыки чёткой формулировки выводов на основе наблюдений. В процессе накопления 

геометрических представлений основную роль играют наблюдения и практическая деятельность обучающихся. Формирование 
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представлений идёт от реального предмета определённой формы к геометрической фигуре как его образа и, наоборот, от фигуры – образа к 

реальному предмету. 

Систематический курс геометрии, который изучается в школе с 7 класса, традиционно относят к сложным математическим курсам. 

Программа курса «Путешествие  по стране Геометрия» младших школьников обеспечивает пропедевтику систематического курса 

геометрии, а также благотворно влияет на общее развитие детей, так как позволяет использовать в индивидуальном познавательном опыте 

ребенка различные составляющие его способностей. Эта программа основана на активной деятельности детей, направленной на зарождение, 

накопление, осмысление, некоторую систематизацию геометрической информации. Кроме того, изучение систематического курса геометрии 

начинается в том возрасте, когда интенсивно должно развиваться математическое мышление детей, когда реальная база для осознания 

математических абстракций должна быть уже заложена. 

В этом курсе центр внимания – геометрическая фигура, она является исходной клеточкой всего учебного материала. Именно она 

позволяет детям заниматься геометрией, обусловленной только их пространственным опытом. И именно геометрическая фигура помогает 

познакомить детей с другой геометрией – геометрией как сложно устроенной системой, в которой все связано друг с другом и подчиняется 

определенным законам. 

Актуальность курса  в том, что он даёт возможность получить непосредственное знание некоторых геометрических понятий,  идей, 

обеспечивает пропедевтику систематического курса геометрии и влияет на общее развитие детей, так как позволяет использовать в 

индивидуальном опыте ребёнка различные составляющие его способностей.  

Начальный курс математики объединяет арифметический, алгебраический и геометрический материалы. При этом вопросы 

геометрии затрагиваются очень поверхностно, на них выделяется малое количество времени для изучения. Данный дополнительный курс 
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ставит перед собой задачу формирования интереса к предмету геометрии, подготовку дальнейшего углубленного изучения геометрических 

понятий. Разрезание на части различных фигур, составление из полученных частей новых фигур помогают уяснить инвариантность площади 

и развить комбинаторные способности. Большое внимание при этом уделяется развитию речи и практических навыков черчения. Дети 

самостоятельно проверяют истинность высказываний, составляют различные построения из заданных фигур, выполняют действия по 

образцу, сравнивают, делают выводы. 

Программа курса составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования. 

Целью этой программы являются, с одной стороны, создание запаса геометрических представлений, которые в дальнейшем должны 

обеспечить основу для формирования геометрических понятий, идей, методов; с другой стороны, максимальное развитие познавательных 

способностей учащихся.  

Задачи: 

 в доступной форме познакомить с рядом геометрических понятий, научить ориентироваться в простейших геометрических ситуациях 

и обнаруживать геометрические образы в окружающей обстановке; 

 создать запас геометрических представлений, которые в дальнейшем должны обеспечить основы для формирования геометрических 

понятий; другими словами, должны помочь в изучении систематического курса геометрии; 

 показать, что геометрия – это тонкое ремесло, искусство, наука, которая может выступать в трех обликах, тесно связанных между со-

бой; 
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 максимально развивать познавательные способности учащихся. 

Содержание программы  внеурочной деятельности «Путешествие по стране геометрия» соответствует цели и задачам основной 

образовательной программы, реализуемой  в образовательном учреждении. 

Формы и режим занятий. 

Ведущей формой организации занятий является групповая. Наряду с групповой формой работы, во время занятий осуществляется 

индивидуальный и дифференцированный подход к детям.  Каждое занятие состоит из двух частей – теоретической и практической. 

Теоретическую часть педагог планирует с учётом возрастных, психологических и индивидуальных особенностей обучающихся.  

         Практическая часть состоит  из  практических заданий и занимательных упражнений для развития пространственного и логического 

мышления.  

  

В процессе занятий используются различные формы занятий:  

 традиционные, 

 творческие  и практические занятия;  

 индивидуальная деятельность; 

 различные методы обучения: 

 словесный (устное изложение, беседа, рассказ);  

 наглядный (иллюстрации, наблюдение, показ педагогом, работа по образцу);  
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 практический (учащиеся  не только воспринимают и усваивают готовую информацию, но и участвуют  в коллективном поиске, 

решение поставленной задачи совместно с педагогом). 

       Виды деятельности: 

- творческие работы, 

- задания на смекалку, 

- лабиринты, 

- кроссворды, 

- логические задачи, 

- упражнения на распознавание геометрических фигур, 

- решение уравнений повышенной трудности, 

- решение нестандартных задач, 

- решение текстовых задач повышенной трудности различными способами, 

- решение комбинаторных задач, 

- решение геометрических задач. 

Программа внеурочной деятельности «Путешествие по стране Геометрия  » рассчитана для учащихся  1  классов. Занятия проводятся 

один раз в неделю. 1 класс (35 минут). 

 

Способами определения результативности программы являются: 
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 Диагностика, проводимая в конце каждого года обучения в виде естественно-педагогического наблюдения. 

 Выставка работ детей, выполненных по окончанию изучения темы. 

Занятия по программе курса  помогают расширить представления детей о геометрических фигурах и объёмных телах, формируют 

навыки пространственного ориентирования, способствуют психическому саморазвитию и межличностным отношениям.         

В результате изучения курса   ученик научится:  

    

 различать плоские  и пространственные геометрические фигуры между собой; 

 выделять существенные признаки плоских  и пространственных фигур; 

 измерять длину отрезков стандартными мерами длины; 

 иметь представление о разных углах, о разных треугольниках, четырёхугольниках; 

 иметь представление о круге, как о плоской геометрической фигуре; 

 находить в окружающей среде предметы, имеющие формы плоских и пространственных геометрических фигур. 

Способами определения результативности программы являются: 

 Диагностика, проводимая в конце каждого года обучения в виде естественно-педагогического наблюдения. 

 Выставка работ детей, выполненных по окончанию изучения темы. 
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Занятия по программе курса «Путешествие Точки» помогают расширить представления детей о геометрических фигурах и объём-

ных телах, формируют навыки пространственного ориентирования, способствуют психическому саморазвитию и межличностным отно-

шениям.         

Результаты практической деятельности учащихся  

 Творческие работы в форме альбомов («Город треугольников», «Город четырёхугольников», «Город – круг»). 

 Наборы плоских геометрических фигур. 

 Тематические рисунки по изученной теме с героями сказки. 

Планируемые результаты освоение курса «Путешествие по стране Геометрия» 

Личностными результатами изучения курса  являются: 

 умение определять подходящий способ получения ответа на возникающие вопросы об окружающем мире; 

 умение отличать известное от неизвестного; 

 умение в недоопределенной ситуации указать, каких знаний и умений не хватает для успешного действия; 

 иметь готовность использовать полученные знания в учении и в повседневной жизни; 

 формирование культуры диалоговых отношений с взрослыми, сверстниками и детьми других возрастов в сообществах разного типа 

(класс, семья, школа и пр.) 

Метапредметными результатами изучения курса «Путешествие по стране Геометрия» являются: 
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Познавательные УУД: 

 классифицировать объекты, используя сравнение для установки общих и специфических свойств геометрических фигур и объектов; 

 представлять полученные результаты в виде схемы, таблицы; 

 проявлять самостоятельность суждений, критичность по отношению к своим и чужим действиям и высказываниям; 

 обнаруживать свои  трудности в выполнении действия тем или иным способом; 

Регулятивные УУД: 

 способность регулировать свою познавательную и учебную деятельность; 

 проговаривать последовательность действий; 

 учиться высказывать своё предположение (версию); 

 учиться работать по предложенному учителем плану. 

Коммуникативные УУД: 

 владеть способами внутригруппового и межгруппового взаимодействия при решении учебных задач; 

 уметь превращать результат своей работы в продукт, предназначенный для других; 

 понимать позицию разных участников коммуникации и продолжать их логику рассуждения. 
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                Ожидаемые результаты реализации программы: 

 

          уровень результатов предполагает приобретение новых знаний, опыта решения геометрических и проектных задач. Результат 

выражается в понимании детьми основных геометрических понятий, сути проектной деятельности, умении поэтапно решать 

поставленные задачи. Геометрические фигуры воспринимаются как целое, ученик распознает фигуры по их форме. Свойства фигур 

устанавливаются экспериментально, они только описываются, но не определяются. Учащиеся начинают различать элементы фигур, 

устанавливают отношения между этими элементами. Это происходит в процессе наблюдений, измерения, вычерчивания, 

моделирования.  

           

Тематическое планирование 

Содержание курса Количество 

часов 

Перечень УУД обучающихся 

Весёлые человечки начи-

нают заниматься геомет-

рией. 

3ч Познавательные 

- формулирование познавательной цели; 

Личностные 

- мотивация учения; 
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Коммуникативные 

- постановка вопросов; 

- умение выражать свои мысли  точно; 

Регулятивные 

- целеполагание; 

- волевая саморегуляция; 

Как строят дома. При-

ключения точки.  

 

2 ч Познавательные 

- умение осознанно строить речевое вы-

сказывание в устной форме; 

Коммуникативные 

- постановка вопросов; 

- умение выражать свои мысли  полно и 

точно; 

Регулятивные 

- целеполагание; 
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- волевая саморегуляция; 

Личностные 

- самоопределение; 

Весёлые человечки узна-

ют, что углы бывают 

прямые, острые и тупые.  

3ч Познавательные 

- самостоятельное создание способов 

решения проблем творческого и поиско-

вого характера. 

- поиск и выделение информации; 

Коммуникативные 

- постановка вопросов; 

- умение точно выражать свои мысли; 

Регулятивные 

- планирование и прогнозирование; 

- контроль; 

- коррекция; 
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Личностные 

- нравственно- этическое оценивание; 

Весёлые человечки об-

суждают, какие бывают 

треугольники.  

 

5 ч Познавательные 

- формулирование познавательной цели; 

- построение логической цепи рассужде-

ний; 

Коммуникативные 

- постановка вопросов; 

- оценка действий партнера; 

Регулятивные 

- целеполагание; 

- прогнозирование; 

- контроль и коррекция; 

Личностные 

14 
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- нравственно- этическое оценивание; 

Какие бывают четырех-

угольники.  

5 ч. Познавательные 

- формулирование познавательной цели; 

- построение логической цепи рассужде-

ний; 

Коммуникативные 

- умение с достаточной полнотой и точ-

ностью выражать свои мысли; 

Регулятивные 

- целеполагание; 

- оценка; 

Личностные 

- самоопределение; 

Весёлые человечки чер-

тят круги.  

3 ч. Познавательные 

- формулирование познавательной цели; 
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 - построение логической цепи рассужде-

ний; 

Коммуникативные 

- умение с достаточной полнотой и точ-

ностью выражать свои мысли; 

Регулятивные 

- целеполагание; 

- оценка; 

Личностные 

- самоопределение; 

Весёлые человечки учат-

ся измерять длину.  

 

4 ч Познавательные 

- поиск и выделение информации; 

- моделирование 

- самостоятельное создание способов 

решения проблем творческого и поиско-

вого характера. 



363 
 

Коммуникативные 

- постановка вопросов; 

- умение точно выражать свои мысли; 

Регулятивные 

- целеполагание; 

- планирование и прогнозирование; 

- контроль; 

- коррекция; 

Личностные 

- нравственно- этическое оценивание; 

- смыслообразование; 

Весёлые человечки узна-

ют, как измеряют пло-

щадь.  

2 ч Познавательные 

- поиск и выделение информации; 

- моделирование 
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 - самостоятельное создание способов 

решения проблем творческого и поиско-

вого характера. 

Коммуникативные 

- постановка вопросов; 

- умение точно выражать свои мысли; 

Регулятивные 

- целеполагание; 

- планирование и прогнозирование; 

- контроль; 

- коррекция; 

Личностные 

- нравственно- этическое оценивание; 

- смыслообразование; 

Симметричные фигуры.  3 ч Познавательные 
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 - самостоятельное создание способов 

решения проблем творческого и поиско-

вого характера. 

- поиск и выделение информации; 

Коммуникативные 

- постановка вопросов; 

- умение точно выражать свои мысли; 

Регулятивные 

- планирование и прогнозирование; 

- контроль; 

- коррекция; 

Личностные 

- нравственно- этическое оценивание; 

Весёлые человечки снова 

в школе. Куб, шар, ци-

3 ч Познавательные 

- формулирование познавательной цели; 

14 
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линдр.  

 

- построение логической цепи рассужде-

ний; 

Коммуникативные 

- умение с достаточной полнотой и точ-

ностью выражать свои мысли; 

Регулятивные 

- целеполагание; 

- оценка; 

Личностные 

- самоопределение; 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

№п\

п 

Тема Кол-во 

часов 

Описание примерного содержания занятий Дата прове-

дения 
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 Весёлые человечки начинают заниматься геометрией.   3 часа  

1 Что такое 

геометрия.  

1 Рисование точек, линий. Упражнения на 

ориентацию в пространстве 

 

2 Точки и 

линии 

1 Рисование точек, линий. Упражнения на 

ориентацию в пространстве 

 

3 Прямая 1 Упражнения в построении отрезков, лучей и 

прямой 

 

 Как строят дома. Приключения точки. 2 часа  

4 Верти-

кальная и 

наклонная 

линия 

1 Наблюдения за формой архитектурных со-

оружений,  линий в окружающей жизни. 

Изготовление плоских геометрических фи-

гур. Рисуем дом. 

 

5 Сравнение 

отрезков 

по длине 

1 Сравнение отрезков с помощью циркуля. 

Наложение предметов, использование по-

средника при измерении длины.Сравнение 

окружающих предметов по длине, по высо-

те, по ширине 

 

 Весёлые человечки узнают, что углы бывают прямые, острые  
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и тупые. 3 часа 

6 Как лучи 

соединя-

ются в уг-

лы 

1 Рисование углов разных размеров. Выреза-

ние углов, сравнение углов.  

 

7 Какие бы-

вают углы 

1 Сравнение углов по размеру. Гирлянда из 

углов. 

Чертим разные углы. Групповая работа 

 

8 Прямой 

угол 

1 Наблюдения за углами в окружающей жиз-

ни и окружающих объектах. 

Чертим прямые углы. 

 

 Весёлые человечки обсуждают, какие бывают треугольники.  

5 часов 

 

9 Ломаная 

линия. 

Треуголь-

ник 

1 Чертим треугольники. 

Треугольники из палочек. 
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10 Какие бы-

вают тре-

угольники 

1 Равносторонние треугольники, прямоуголь-

ные, тупоугольные, остроугольные, равно-

бедренные. 

Чертим треугольники, сравниваем углы и 

стороны. 

 

11 Виды тре-

угольников 

1 Чертим треугольники, сравниваем углы и 

стороны. 

 

12 Сравнение 

треуголь-

ников 

1 Сравнение треугольников по разным при-

знакам 

Упражнения в построении разных треуголь-

ников по заданным признакам 

 

13 Город тре-

угольников 

1 Сюжетная композиция из треугольных 

форм 

Рисуем Город треугольников. 

 

 

 Какие бывают четырехугольники. 5 часов  

14 Какие бы-

вают четы-

1 Четырёхугольники из палочек. Рисуем че-  
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рёхуголь-

ники 

тырёхугольники. 

15 Прямо-

угольники 

1 Упражнения в построении прямоугольни-

ков. 

 

16 Квадрат 1 Четырёхугольники из палочек. Рисуем че-

тырёхугольники. 

 

17 Диагональ 1 Разрезание четырёхугольников по диагона-

ли, сравнение треугольников 

 

18 Город че-

тырёх-

угольников 

1 Сюжетная композиция из четырёхугольни-

ков. 

Рисуем Город четырёхугольников 

 

 Весёлые человечки чертят круги. 3 часа  

19 Круг. 

Центр и 

радиус 

круга 

1 Предметы, имеющие форму круга. 

Центр круга, радиус. 

Приёмы работы с циркулем 

 

20 Окруж-

ность. 

1 Упражнения в построении окружностей и  
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Центр и 

радиус 

окружно-

сти 

других геометрических фигур 

21 Город - 

круг 

1 Сюжетная композиция из кругов и окруж-

ностей 

Рисуем Город – круг. 

 

 Весёлые человечки учатся измерять длину. 4 часа  

22 Как изме-

рить дли-

ну? 

1 Весёлые человечки измеряют длину. Меры 

длины. 

Знакомство с мерами длины. Упражнения в 

измерении предметов 

 

23 Меры дли-

ны 

1 Чертим отрезки разной длины. Измерение 

отрезков. 

 

24 Меры дли-

ны 

1 Чертим отрезки разной длины. Измерение 

отрезков. 

 

25 План. 1 План класса. Масштаб. Глазомер. Измере-

ние длины и ширины классной комнаты, 
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Масщтаб. предметов. Чертим план классной комнаты. 

Групповая работа 

 Весёлые человечки узнают, как измеряют площадь. 2 часа  

26 Как изме-

ряют пло-

щадь? 

1 Меры для измерения площади: кв см, кв мм, 

кв дм, кв м. Упражнения  в сравнении пло-

щади, измерении площади 

 

27 Как изме-

ряют пло-

щадь? 

1 Строим плот из квадратиков. Приключения 

точки. Форма и размер.Упражнения  в срав-

нении площади, измерении площади 

 

 Симметричные фигуры.  3 часа.  

28 Симметрия 1 Симметричность. Построение симметрич-

ных фигур. 

 

29 Симмет-

ричные 

предметы 

1 Нахождение симметричных фигур, предме-

тов.  

Вырезаем и чертим симметричные фигуры. 

Работа в паре. 

 

30 Монито- 1 Работа по карте самоконтроля.  
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ринг сфор-

мирован-

ности УУД 

Задания на построение геометрических фи-

гур 

 Весёлые человечки снова в школе. Куб, шар, цилиндр. 3 часа  

31 Куб. Шар.  1 Геометрическое тело. Сказки про геометри-

ческие фигуры. Элементы геометрических 

тел. Вершина, рёбра, грань. Развёртка. Кле-

им объемные геометрические фигуры из 

бумаги 

 

32 Цилиндр. 

Элементы 

простран-

ственных 

фигур 

1 Предметы, имеющие форму шара, куба, ци-

линдра. 

Клеим цилиндр из бумаги.  

 

33 Экскурсия. 

Геометрия 

вокруг нас 

1 Геометрия в архитектуре, в бытовых пред-

метах, в игрушках, играх, в дизайне, в при-

роде. Экскурсия. Находим геометрические 

фигуры вокруг нас 
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Содержание программы 

 33 часа 

1. Весёлые человечки начинают заниматься геометрией. 3 часа 

Точки и линии.  Пересекающиеся линии. Ориентация в пространстве: слева, справа, между. Графические диктанты. 

2. Как строят дома. Приключения точки. 2 часа 

Линии вокруг нас. Прямые и кривые линии. Отрезок, прямая и луч. Вертикальная и наклонная линия.  Приключения точки. Упраж-

нения в построении отрезков, лучей и прямой. Сравнение отрезов по длине. 

3. Весёлые человечки узнают, что углы бывают прямые, острые и тупые. 3 часа 

Как лучи соединяются в угол.  Вершина и стороны угла. Сравнение углов. Прямые  и острые углы. Углы вокруг нас. Графические диктанты. 

4. Весёлые человечки обсуждают, какие бывают треугольники. 4 часа 

Ломаная линия.  Треугольник. Стороны и вершина треугольника. Виды треугольников (равносторонний, тупоугольный, прямоугольный, 

остроугольный, равнобедренный). Треугольники вокруг нас.  Город треугольников. 

5. Какие бывают четырехугольники. 5 часов 

Четырёхугольники. Прямоугольник. Квадрат. Ромб. Диагональ. Построение четырёхугольников. Четырёхугольники вокруг нас. Город четы-

рёхугольников. 
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6. Весёлые человечки чертят круги. 3 часа 

Круг. Центр и радиус круга. Окружность, центр окружности. Пересечение, касание. Город кругов. 

7. Весёлые человечки учатся измерять длину. 4 часа 

Меры длины. Измерение отрезков. Что можно измерить? Приключения точки. План комнаты, масштаб.  

8. Весёлые человечки узнают, как измеряют площадь. 2 часа 

Площадь. Квадратные меры измерения площади. Измерение площади плоских фигур.  

Сравнение площади. 

9. Симметричные фигуры. 3 часа. 

Симметрия. Симметричная фигура. Симметричные рисунки. Симметрия вокруг нас. 

Вырезаем симметричные фигуры. 

10.  Весёлые человечки снова в школе. Куб, шар, цилиндр. 3 часа 

Геометрические тела. Куб, шар, цилиндр. Грани, рёбра, вершина куба. Что имеет форму шара? Геометрия вокруг нас. 

 

Материально – техническое обеспечение программы 

− музыкальный центр;  

− мультимедийный проектор;  
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− интерактивная доска;  

− компьютер;  

Экранно-звуковые пособия:  

- мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, соответствующие тематике программы по математике. 

 

 

 

 

 

 

 

10.Программа курса «Юный книголюб» 

Пояснительная записка. 

Данная рабочая программа   составлена на основе: 

 Сборника  программ  внеурочной деятельности» Н.Ф. Виноградовой. М.: «Вента-Граф» 2011 

Общая характеристика. 

  Курс способствует расширению читательского пространства, реализации дифференцированного обучения и развитию индивидуальных 

возможностей каждого ребёнка, воспитанию ученика-читателя, поможет решать задачи эмоционального, творческого, литературного, ин-
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теллектуального развития ребёнка, а также проблемы нравственно-этического воспитания, так как чтение для ребёнка – и труд, и творчество, 

и новые открытия, и  удовольствие и самовоспитание. 

 Цели :  

 Создание на практике условий для развития читательских умений и интереса к чтению книг 

 Расширение литературно-образовательного пространства учащихся начальных классов 

 Формирование личностных, коммуникативных, познавательных и регулятивных учебных умений. 

  Преемственность  с основным курсом литературного чтения позволяет проводить системную работу по интеллектуальному развитию и 

обогащению читательского опыта младшего школьника. Программа способствует овладению детьми универсальными учебными действиями 

(познавательными, коммуникативными, регулятивными, личностными) и читательскими умениями.  

Место  в учебном плане  

В 1 классе  занятия  проводятся один раз в неделю. Учебный год 33 учебных недели, следовательно, запланировано провести 33 ч.  

Формы организации  

 Литературные игры  

 Конкурсы-кроссворды 

 Библиотечные уроки 

 Путешествия по страницам книг 

 Проекты 

 Встречи с библиотекарем 

 Уроки-спектакли.  

Ценностные ориентиры содержания внеурочной деятельности. 

 Содержание программы  «Юный книголюб» создаёт возможность для воспитания грамотного и заинтересованного читателя, знающего ли-

тературу своей страны и готового к восприятию культуры и литературы народов других стран. Ученик-читатель овладевает основами само-

стоятельной читательской деятельности. В процессе общения с книгой развиваются память, внимание, воображение.  

  Программа  способствует созданию условий для использования полученных знаний и умений на уроках литературного чтения для самосто-

ятельного чтения и работы с книгой. Содержание факультативных занятий поможет младшему школьнику общаться с детскими книгами: 

рассматривать, читать, получать необходимую информацию о книге как из её аппарата, так и из других изданий (справочных, энциклопеди-

ческих).  
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  В программу включены занятия библиографического характера, которые познакомят начинающего читателя с авторами детских книг, обо-

гатят его читательский опыт и эрудицию. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения программы .  

 В результате освоении программы курса  «Юный книголюб» формируются следующие  

предметные умения, соответствующие требованиям федерального государственного образовательного стандарта начального общего обра-

зования. 

 Осознавать значимость чтения для личного развития; 

 Формировать потребность в систематическом чтении; 

 Использовать разные виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); 

 Уметь самостоятельно выбирать интересующую литературу; 

 Пользоваться справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

Регулятивные умения: 

 Уметь работать с книгой, пользуясь алгоритмом учебных действий; 

 Уметь самостоятельно работать с учебным произведением; 

 Уметь работать в парах и группах, участвовать в проектной деятельности, литературных играх; 

 Уметь определять свою роль в общей работе и оценивать свои результаты. 

Познавательные учебные умения:  

 Прогнозировать содержание книги до чтения, используя информацию из аппарата книги; 

 Отбирать книги по теме, жанру и авторской принадлежности; 

 Ориентироваться в мире книг (работа с каталогом, с открытым библиотечным фондом); 

 Составлять краткие аннотации к прочитанным книгам; 

 Пользоваться словарями, справочниками, энциклопедиями. 

Коммуникативные учебные умения: 

 Участвовать в беседе о прочитанной книге, выражать своё мнение и аргументировать свою точку зрения; 

 Оценивать поведение героев с точки зрения морали, формировать свою этическую позицию; 
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 Высказывать своё суждение об оформлении и структуре книги; 

 Участвовать в конкурсах чтецов и рассказчиков; 

 Соблюдать правила общения и поведения в школе, библиотеке, дома и т.д. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

№ 

п/п Разделы программы 
Количество 

часов 

1 Здравствуй, книга! 3 

2 Книге о Родине и родной природе 2 

3 Писатели детям 3 

4 Народная мудрость. Книги-сборники. 2 

5 По страницам книг В.Сутеева 3 

6 Сказки народов мира. 3 

    7 Книги русских писателей-сказочников 3 

    8 Детские писатели 3 

9 Сказки зарубежных писателей 3 
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10 Книги-сборники стихотворений для детей 2 

11 Дети – герои книг. 3 

12 Книги о животных 3 

 Всего часов: 33 

 

Универсальные учебные действия: 

 Находить книгу в открытом библиотечном фонде; 

 Выбирать нужную книгу по теме, жанру и авторской принадлежности; 

 Сравнивать книги одного автора разных лет издания по оформлению; 

 Формулировать и высказывать своё впечатление о прочитанной книге и героях; 

 Характеризовать книгу, определять тему и жанр, выбирать книгу на заданную тему; 

 Сравнивать книгу-сборник с книгой-произведением; 

 Слушать и читать книгу, понимать прочитанное; 

 Пользоваться аппаратом книги; 

 Овладевать правилами поведения в общественных местах (библиотеке); 

 Систематизировать по темам детские книги в домашней библиотеке. 

  

Календарно-тематический план 

     

1 Учебные книги перво-

классника. Правила рабо-

ты с книгой. 

Осознавать значимость 

чтения для личного разви-

тия; уметь работать с кни-

1  
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гой, пользуясь алгоритмом 

учебных действий; нахо-

дить книгу в открытом 

библиотечном фонде. 

2 Художественные книги. 

Большеформатная книга в 

типовом оформлении 

(книга-произведение). 

Осознавать значимость 

чтения для личного разви-

тия; уметь работать с кни-

гой, пользуясь алгоритмом 

учебных действий; нахо-

дить книгу в открытом 

библиотечном фонде 

1  

3 Экскурсия в школьную 

библиотеку. Правила по-

ведения в библиотеке. 

Осознавать значимость 

чтения для личного разви-

тия; уметь работать с кни-

гой, пользуясь алгоритмом 

учебных действий; нахо-

дить книгу в открытом 

библиотечном фонде 

1  

4 Книги о Родине и приро-

де. 

Уметь работать с книгой, 

пользуясь алгоритмом 

учебных действий. 

1  

5 Элементы книги. Книга-

произведение и книга-

сборник. 

Сравнивать книгу-сборник 

с книгой-произведением 

1  

6 Книги-сборники писате-

лей-классиков о детях. 

Сравнивать книги одного 

автора разных лет издания 

по оформлению; ориенти-

1  
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роваться в мире книг; рабо-

тать в паре. 

7 Книги современных писа-

телей о детях. 

Сравнивать книги одного 

автора разных лет издания 

по оформлению; ориенти-

роваться в мире книг; рабо-

тать в паре. 

1  

8 Выставка книг. Слушание 

и рассматривание одной 

из книг. Художники-

иллюстраторы. 

Участвовать в беседе о 

прочитанной книге; выра-

жать своё мнение; работать 

в паре.  

1  

9 Потешки, шутки и счи-

талки. Книги-сборники 

«Весёлые потешки», 

«Скороговорки и считал-

ки» 

Характеризовать книгу, 

определять тему и жанр, 

выбирать книгу на задан-

ную тему. 

1  

10 Игры «Посчитайся», «От-

гадай загадку». Творче-

ская работа «Сочини за-

гадку». 

Участвовать в играх; вы-

полнять творческую рабо-

ту; работать в парах. 

1  

11 Книги В. Сутеева. Струк-

тура книги-сборника. 

Уметь самостоятельно вы-

бирать интересующую кни-

гу; уметь работать с кни-

гой; оценивать поведение 

героев, формировать свою 

этическую позицию. 

1  

12 В.Сутеев – автор и офор- Уметь самостоятельно вы- 1  
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митель книг для детей. бирать интересующую кни-

гу; уметь работать с кни-

гой; оценивать поведение 

героев, формировать свою 

этическую позицию. 

13 Литературная игра «По 

страницам сказок 

В.Сутеева» 

Принимать участие в лите-

ратурной игре; работать в 

парах. 

1  

14 Книги – сборники «Рус-

ские народные сказки». 

Книги-произведения. 

Осознавать значимость 

чтения для личного разви-

тия; уметь определять свою 

роль в общей работе и оце-

нивать свои результаты. 

1  

15 Сказки народов России и 

народов мира. Оформле-

ние выставки книг. 

Уметь самостоятельно вы-

бирать интересующую кни-

гу;  

Осознавать значимость 

чтения для личного разви-

тия; уметь определять свою 

роль в общей работе и оце-

нивать свои результаты. 

1  

16 Конкурс «Герои народных 

сказок». Проектная дея-

тельность (коллективная). 

Домики-сказки. 

Уметь самостоятельно вы-

бирать интересующую кни-

гу;  

осознавать значимость чте-

ния для личного развития; 

уметь определять свою 

1  
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роль в общей работе и оце-

нивать свои результаты. 

17 

 

 

Сборник сказочных исто-

рий А.Н. Толстого «При-

ключения Буратино». 

Ориентироваться в мире 

книг; участвовать в беседе 

о прочитанной книге. 

1  

18 Слушание и чтение исто-

рий из книги А.Н. Толсто-

го «Приключения Бурати-

но». 

Ориентироваться в мире 

книг; участвовать в беседе 

о прочитанной книге; 

осознавать значимость чте-

ния для личного развития. 

1  

19 Творческая работа 

«Встреча  с Буратино». 

Осознавать значимость 

чтения для личного разви-

тия; уметь определять свою 

роль в общей работе и оце-

нивать свои результаты; 

участвовать в творческой 

работе. 

1  

20 Книги С.Маршака. Вы-

ставка книг. 

Уметь самостоятельно вы-

бирать интересующую кни-

гу;  

ориентироваться в мире 

книг; участвовать в беседе 

о прочитанной книге. 

1  

21 Книги- сборники произве-

дений К.Чуковского. 

Уметь самостоятельно вы-

бирать интересующую кни-

гу;  

ориентироваться в мире 

1  
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книг; участвовать в беседе 

о прочитанной книге. 

22 Книги Е.Чарушина для 

детей. Герои книг 

Е.Чарушина. 

Характеризовать книгу, 

определять тему и жанр, 

выбирать книгу на задан-

ную тему; слушать и читать 

книгу, понимать прочитан-

ное. 

1  

23 Книга Ш.Перро «Красная 

Шапочка» в разных изда-

ниях. 

Сравнивать книги одного 

автора разных лет издания 

по оформлению. 

1  

24 Книга Дж.Харриса «Сказ-

ки дядюшки Римуса». 

Книга-сборник историй. 

Герои книги. 

Характеризовать книгу, 

определять тему и жанр, 

выбирать книгу на задан-

ную тему; слушать и читать 

книгу, понимать прочитан-

ное. 

1  

25 В гостях у сказки. Характеризовать книгу, 

определять тему и жанр, 

выбирать книгу на задан-

ную тему; слушать и читать 

книгу, понимать прочитан-

ное. 

1  

26 Стихотворения для детей. 

Книги-сборники. А.Барто. 

В.Берестов. С.Михалков. 

Характеризовать книгу, 

определять тему и жанр, 

выбирать книгу на задан-

ную тему; слушать и читать 

1  
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книгу, понимать прочитан-

ное. 

27 Конкурс чтецов стихотво-

рений детских поэтов 

«Слушаем и читаем стихи 

детских поэтов». 

Принимать участие в кон-

курсе чтецов; уметь опре-

делять свою роль в общей 

работе и оценивать свои 

результаты. 

1  

28 Дети – герои сказок. 

(«Сестрица Алёнушка и 

братец Иванушка», «Те-

рёшечка» и др.) 

Характеризовать книгу, 

определять тему и жанр, 

выбирать книгу на задан-

ную тему; слушать и читать 

книгу, понимать прочитан-

ное. 

1  

29 Дети – герои рассказов. 

(В. Осеева «Совесть», 

«Мушка», Н.Носов 

«Мишкина каша», Е. Пер-

мяк «Первая рыбка» и др.) 

Характеризовать книгу, 

определять тему и жанр, 

выбирать книгу на задан-

ную тему; слушать и читать 

книгу, понимать прочитан-

ное. 

1  

30 Дети – герои стихотворе-

ний. (А.Барто «В школу», 

С.Михалков «Фома», 

Е.Благинина «Тюлюлюй» 

и др.) 

Характеризовать книгу, 

определять тему и жанр, 

выбирать книгу на задан-

ную тему; слушать и читать 

книгу, понимать прочитан-

ное. 

1  

31 Книги В.Бианки. 

Г.Скребицкого. 

Характеризовать книгу, 

определять тему и жанр, 

1  
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выбирать книгу на задан-

ную тему; слушать и читать 

книгу, понимать прочитан-

ное. 

32 Книга Н.Некрасова «Де-

душка Мазай и зайцы». 

Пользоваться аппаратом 

книги.4 формулировать и 

высказывать своё впечат-

ление о прочитанной книге 

и героях. 

1  

33 По страницам любимых 

книг. Выставка книг. 

Уметь определять свою 

роль в общей работе и оце-

нивать свои результаты. 

1  

 

 

Содержание программы. 

1 класс (33ч) 

 

Здравствуй, книга! (3ч.) 

Учебная книга. Элементы структуры учебной книги (обложка, титульный лист, оглавление). Аппарат ориентировки. Правила пользования 

книгой. Игра «Что в твоём рюкзаке живёт?». 

Книга-произведение (большеформатная, в типовом оформлении). Обложка книги: информация о книге (название книги0, иллюстрация 

(определение темы и жанра). Классификация книг по темам и жанрам (работа в группах).  

Домашняя библиотека, классная библиотека, школьная библиотека. Правила поведения  в библиотеке. 

Книги о Родине и родной природе (2ч). 

Книги о Родине и родной природе детских писателей (книга-произведение и книга - сборник). 

Структура книги, справочный аппарат книги.  

Читальный зал: культура самостоятельной работы с выбранной книгой (рассматривание, чтение или слушание). 
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Писатели детям (3ч). 

Книги детских писателей-классиков (А.Барто, К.Чуковский, С.Маршак, Я.Аким, Л.Пантелеев). 

Детские книги с рассказами современных писателей (М.Пляцковский, С.Георгиев, М.Дружинина, С.Степанов и др.). 

Выставка книг детских писателей. Слушание и рассматривание одной из детских книг. Художники-иллюстраторы детских книг.  

Инсценирование картин - эпизодов из выбранной книги. 

Народная мудрость. Книги-сборники. (2ч). 

Книги-сборники малых жанров фольклора. Особенности детских книг с фольклорными произведениями для детей (оформление, тексты). 

Игры «Посчитайся», «Отгадай загадку». 

Творческая работа «Сочини загадку».  

По страницам книг В. Сутеева (3ч). 

Книги В.Сутеева (книги-сборники, книги-произведения). Структура книги-сборника.  

В.Сутеев – автор и художник – оформитель. 

Игра «По страницам сказок В.Сутеева». 

Библиографическая справка (информация) об авторе в структуре книги-сборника. Самостоятельная поисковая работа в группах. 

Сказки народов мира (3ч). 

Книги-сборники «Русские народные сказки». Книги-произведения. 

Сказки народов России и народов мира. Оформление выставки книг. 

Подготовка проведения конкурса «Герои народных сказок», инсценирование. 

Домики-сказки (коллективная проектная деятельность). 

Книги русских писателей-сказочников (3ч). 

Сборник сказочных историй А.Н. Толстого «Приключения Буратино». 

Слушание и чтение историй из книги А.Н. Толстого «Приключения Буратино». 

Инсценирование отдельных историй. 

Творческая работа «Встреча с Буратино» (работа в группах). 

Детские писатели (3ч). 

Книги С.Маршака для детей. Сказки, стихотворения, загадки. 

К.Чуковский детям: книги-произведения, книги-сборники. 
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Книги Е.Чарушина для детей. Герои книг Е.Чарушина. 

Книги-сборники произведений современных детских писателей. 

Сказки зарубежных писателей (3ч). 

Книги сказок Ш.Перро. Книга-произведение. Книга Ш.Перро «Красная Шапочка» в разных изданиях. 

Автор, переводчик, оформитель. Справочный аппарат книги. 

Книга Дж.Харриса «Сказки дядюшки Римуса». Книга-сборник историй. Герои книги.  Слушание и чтение отдельных историй. 

Книги-сборники стихотворений для детей (2ч). 

Стихотворения о детях и про детей. Книги-сборники А.Барто, В.Берестова, С.Михалкова. 

Поиск нужного произведения в книге-сборнике по содержанию. Игра «Кто быстрее найдёт произведение в книге».  

Конкурс «Слушаем и читаем стихи детских поэтов». 

Дети – герои книг (3ч). 

Дети – герои сказок. Русские народные сказки («Сестрица Алёнушка и братец Иванушка», «Терёшечка» и др.). 

Дети – герои рассказов. (В. Осеева «Совесть», «Мушка», Н.Носов «Мишкина каша», Е. Пермяк «Первая рыбка» и др) 

Дети- герои стихотворений (А.Барто «В школу», С.Михалков «Фома», Е.Благинина «Тюлюлюй» и др.) 

Книги о животных (3ч). 

Книги-сборники о животных. 

Н.Некрасов «Дед Мазай и зайцы»: слушание, рассматривание. Обсуждение произведения и главного героя – дедушки Мазая. 

Книги В.Бианки, Г.Скребицкого. 

 


		2021-08-30T22:38:01+0300
	Савицкая Надежда Юрьевна




