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                                               Целевой раздел 
 

1. Пояснительная записка 
 

    Данный документ разработан педагогическим коллективом муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения  «Передельская средняя общеобразовательная школа», с. 

Передел Медынского района Калужской области в соответствии с Федеральным Законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №273-ФЗ, требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, с учетом 

рекомендаций Примерной программы образовательного учреждения, особенностей 

образовательного учреждения, образовательных потребностей и запросов обучающихся, а также 

концептуальных положений УМК «Школа России», реализующих фундаментальное ядро 

содержания современного общего начального образования (базовые национальные ценности, 

программные элементы научного знания, универсальные учебные действия). 

 

Настоящая программа определяет концепцию развития школы и основные 

направления деятельности по ее реализации. 

 

Цели реализации образовательной программы 

 

           Обеспечение достижения обучающимися результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования в соответствии с требованиями, установленными 

Стандартом: 

  личностные результаты 

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

российский народ и историю России, осознание своей национальной и этнической 

принадлежности, формирование ценности многонационального российского общества, 

гуманистические и демократические ценностные ориентации. 

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

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

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

народов.  

4.  Развитие основ экологической культуры младших школьников через восприятие объектов и 

явлений природы, воспитание потребности общения с природой. 

5.  Привитие навыков целесообразного поведения в природе, овладение нормами личной гигиены 

для сохранения своего здоровья и здоровья окружающих. 

6.  Формирование культуры правильного питания и ведения здорового образа жизни. 

  метапредметные результаты 

1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления. 

2.   Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

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

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы ее достижения. 

4. Формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуации неуспеха. 

5.    Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии. 

6.  Использование знако-символических средств представления информации для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач. 

7. Активное использование речевых средств и средств информационно-коммуникационных 

технологий для решения коммуникативных и познавательных задач. 
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8. Использование различных способов поиска, сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета. 

9.    Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров. 

10. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, классификации по 

родовидовым признакам, установление аналогий и причинно-следственных связей. 

11.  Готовность слушать и вести диалог, излагать свое мнение и аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий. 

12. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества. 

  предметные результаты 

        Освоенный опыт специфической для предметной области  деятельности, система 

основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной научной картины 

мира. 

 

Задачи реализации образовательной программы 

 

             Реализация идеологической основы Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования – Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России. 

            Реализация методологической и методической основы Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования – организация учебной деятельности 

учащихся на основе системно - деятельностного подхода. 

            Достижение личностных, предметных и метапредметных результатов освоения основной 

образовательной программы посредством формирования универсальных учебных действий как 

основы умения учиться.  

             Создание оптимальных условий для получения обучающимися качественного образования 

и овладения ключевыми компетентностями, необходимыми для успешной самореализации в 

условиях современного общества. 

            Создание системы дополнительного образования и внеурочной деятельности, 

способствующей формированию творческой личности  обучающихся. 

Предоставление учащимся реальных возможностей для участия в общественных и творческих 

объединениях дополнительного образования, клубах по интересам. 

 

Принципы и подходы к формированию образовательной программы 

 

1. Принцип деятельности.   

Основным  механизмом  реализации  целей  и  задач образовательной программы   является  

включение ребенка в учебно-познавательную деятельность. 

2. Принцип целостного представления о мире. 

Здесь речь  идет  не  только  о  формировании  научной  картины  мира, но и о личностном 

отношении учащихся к полученным знаниям, а также об умении применять их в своей 

практической деятельности. 

3. Принцип преемственности.  

Этот  принцип  означает  преемственность  между  всеми ступенями обучения на уровне 

методологии, содержания и методики. 

4. Принцип дифференциации и индивидуализации обучения.   

Реализация  указанного  принципа  поможет  педагогу  выстраивать выверенные траектории 

личностного развития ребенка в соответствии с его способностями и возможностями.   

5. Принцип творчества.  

Принцип  творчества  предполагает  максимальную  ориентацию  на творческое начало в  

учебной деятельности школьников, приобретение ими собственного опыта творческой  

деятельности.  
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6. Принцип охраны  и укрепления психического и физического здоровья ребенка базируется на 

необходимости формирования у детей привычек к здоровому образу жизни и формированию 

культуры питания. Он предполагает психологическую поддержку обучающихся и их родителей.  

7. Принцип вариативности. 

Этот принцип обеспечивает право учителя на самостоятельность в выборе учебной литературы, 

форм и методов работы, степень их адаптации в учебном процессе. 

 

Общая характеристика образовательной программы 

 

 Образовательная программа предусматривает: 

- достижение планируемых результатов освоения образовательной программы всеми 

обучающимися, создание условий для образования детей с особыми образовательными 

потребностями на основе уровневого подхода в обучении, дифференциации и индивидуализации 

обучения и воспитания; 

- выявление и развитие способностей обучающихся, включая одаренных детей, через систему 

секций и кружков, организацию общественно-полезной деятельности; 

- организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества и 

проектно-исследовательской деятельности через различные формы организации внеурочной 

деятельности; 

- участие обучающихся, их родителей, педагогических работников и общественности в 

проектировании и развитии внутри - школьной социальной среды на основе выработки общих 

позиций, единых требований, создания условий, согласования деятельности школы и семьи по 

воспитанию и обучению учащихся; 

- использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа, и в первую очередь, личностно-ориентированного развивающего обучения; 

- возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся на уроке и за его пределами 

благодаря взаимосвязи урочной и внеурочной деятельности; 

- включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной среды 

для приобретения опыта реального управления и действия на основе краеведческой, 

природоохранной деятельности и социальных практик. 

 

Общая характеристика школы 

 

 Юридический и фактический адрес:   249967 Калужская область, Медынский район, с. Передел, 

д.29. 

Телефоны: (48433) 25-1-22                                                                                        

е-mail:  peredelshkola@mail.ru 

адрес сайта в интернете: http://40421s008.edusite.ru/ 

 Учредитель(ли):  Администрация Муниципального района «Медынский район».  

Функции и полномочия Учредителя осуществляет отдел образования МР «Медынский район». 

Школа подведомственна  отделу образования МР «Медынский район». 

Адрес: 249967, Калужская область, Медынский район,  с. Передел, д. 29 

Лицензия:    40 №000872 регистрационный № 303 от «25»  мая 2012 года,  выдана Министерством 

образования и науки Калужской области (предоставлена  до 26.12.2016 г.). 

Свидетельство о государственной аккредитации:   Серия ОП, №003556, от 04.06.2012 г.,  

регистрационный № 177 с приложением. Действительно по 14 марта 2016 года.  

 

Особенности контингента обучающихся первой ступени общего образования 

 

Средняя общеобразовательная школа находится в с. Передел Медынского района 

Калужской области. 

В настоящее время здание школы двухэтажное. В школе имеется спортзал, библиотека, 

столовая,  кабинет информатики, кабинеты химии, физики, начальных классов и другие. 

Школа расположена в 45 км от города Медыни. В школе обучаются дети из с. Передел,  
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с. Никитское и д.Никитск.      

             В 2013-2014 учебном году количество обучающихся  муниципального казенного 

образовательного учреждения «Передельская средняя общеобразовательная школа», с.Передел на 

ступени начального общего образования насчитывает 12 учеников.  Возраст обучающихся:  6,5 – 

11 лет. 

 

Социальный состав семей обучающихся 

 

2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 

Количество учащихся 10 11 12 13 

Многодетные семьи 4 5 5 5 

Неполные семьи 3 4 4 4 

Социально-неблагополучные семьи 0 0 0 0 

Опекунские семьи 0 1 1 1 

 

         Состояние здоровья: 1-2 группы здоровья. Обучение проводится в первую смену. Школа 

работает в режиме шестидневки (2-4 классы) и пятидневки (1 класс). Продолжительность урока – 

35 - 45 минут. Максимальная учебная нагрузка обучающихся не превышает объёма максимально 

допустимой нагрузки, установленной Санитарными правилами и нормами СанПин 2.4.2.2821-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения  в 

общеобразовательных учреждениях" и выдержаны в соответствии с рекомендациями учебного 

плана  для общеобразовательных учреждений Российской Федерации. 

          Программа сформирована с учётом особенностей первой ступени общего образования 

школы как фундамента всего последующего обучения.  

            Начальная школа — особый этап в жизни ребёнка, связанный: 

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

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

являющейся социальной по содержанию; 

с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребёнка с 

окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном признании и 

самовыражении; 

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

формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной жизни и 

перспективы личностного и познавательного развития; 

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

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

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

сверстниками в учебном процессе; 

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

рефлексивности; 

с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями дружбы, становлением 

основ гражданской идентичности и мировоззрения. 

            Учитываются также характерные для младшего школьного возраста (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 системы учебно-познавательных и 

социальных мотивов и личностного смысла учения. 

            При определении стратегических характеристик основной образовательной программы 

учитываются существующий разброс в темпах и направлениях развития детей, индивидуальные 
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различия в их познавательной деятельности, восприятии, внимании, памяти, мышлении, речи, 

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

индивидуальными особенностями детей младшего школьного возраста. 

              При этом успешность и своевременность формирования указанных новообразований 

познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с активной позицией учителя, а 

также с адекватностью построения образовательного процесса и выбора условий и методик 

обучения, учитывающих описанные выше особенности первой ступени общего образования. 

 

  Кадровый состав начальной общеобразовательной школы 

 

         Образовательное учреждение обеспечено кадрами соответствующей квалификации и 

соответствующего уровня образования. Квалификация педагогов начальных классов 

соответствует требованиям ФГОС к условиям реализации ООП НОО, все учителя прошли курсы 

переподготовки на базе ГАОУ ДПО «КГИРО» по темам, связанным с введением ФГОС.  

 

Материально-техническая оснащённость образовательного процесса 

            

        Санитарно-гигиенические, материально-технические условия соответствуют целям и задачам 

образовательного процесса. В образовательном учреждении созданы условия,  в соответствии с 

СанПиНами.   Здание имеет все виды благоустройства:  отопление, канализацию, пожарную 

сигнализацию, огнетушители. Пришкольная территория благоустроена.  Территория ограждена по 

периметру, озеленена. На участке выделена учебно-опытная, физкультурно-спортивная, 

хозяйственная зоны. В школе первой ступени реализуются комфортные условия на всех этапах 

образовательного процесса: соблюдение санитарно-гигиенических требований к организации 

обучения, имеются в достаточном количестве учебные и методические пособия, современные 

наглядные и раздаточные материалы. Учебные кабинеты начальной школы укомплектованы 

учебной мебелью, 3 кабинета - компьютерными средствами.     

       

Помещение Оснащение 

ФАП с. Передел Имеется все необходимое оборудование. Лицензирован.  

Пищеблок Оснащен современным оборудованием 

9 учебных классов школы, 

включая оборудованные 

специализированные кабинеты 

(информатики, химии, физики, 

биологии) 

Школьные парты для обучающихся первых классов, 

обеспеченны регулятором наклона поверхности рабочей 

плоскости.  Ученическая мебель соответствует росто-

возрастным особенностям детей. 

Спортивный зал 

 

Спортзалы обеспечены всем необходимым 

оборудованием и инвентарем  

Библиотека Книжный фонд –268, медиатека 

 

  Информатизация образовательного учреждения. 

 

 Для успешной  учебной деятельности учащихся  кабинеты  1,2,3,4  классов    оснащены   

мультимедийным проектором, доской  с интерактивной приставкой, ноутбуками  учащихся, 

документ – камерой, цветным принтером, ксероксом,фотоаппаратом. 

 

Кол-во персональных компьютеров (всего) 12 

Кол-во компьютерных классов 2 

Кол-во рабочих мест в компьютерном классе 14 

Наличие доступа к сети Интернет имеется 

Наличие локальной сети  имеется 

Наличие интерактивной доски имеется 

Количество мультимедийных проекторов 3 
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Особенности организации образовательного процесса 

 

        Образовательный процесс в начальной школе строится через реализацию образовательной 

программы «Школа России». Учебно-методический комплект (УМК), используемый в 

образовательном процессе, включает в себя завершенные линии учебников по всем основным 

предметам начального образования. УМК «Школа России»   построены на единых для всех 

учебных предметов основополагающих принципах, имеет полное программно-методическое 

сопровождение и гарантирует преемственность с дошкольным образованием. Ведущая целевая 

установка и основные средства ее реализации, заложенные в основу УМК «Школа России», 

направлена на обеспечение современного образования младшего школьника в контексте 

требований ФГОС. 

Основополагающие принципы УМК «Школа России»: 

- принцип воспитания гражданина России; 

- принцип ценностных ориентиров; 

- принцип обучения в деятельности; 

- принцип работы на результат; 

- принцип синтеза традиций и инноваций в образовании. 

           Ведущая целевая установка УМК «Школа России» и ФГОС - воспитание гуманного, 

творческого, социально активного и компетентного человека – гражданина и патриота России, 

уважительно и бережно относящегося к среде своего обитания, к своей семье, к природному и 

культурному достоянию своей малой Родины, своей многонациональной страны и всего 

человечества. Все учебники включены в Федеральный перечень учебников, рекомендованных 

Министерством образования и науки Российской Федерации, отвечают требованиям 

действующего Государственного стандарта начального общего образования; обеспечивают 

преемственность с дошкольным и основным общим образованием. 

 

УМК "Школа России" 

 

1.Завершенная предметная линия учебников «Русский язык» авт. Канакина В.П. 

2.Завершенная предметная линия учебников «Литературное чтение» авт. Климанова Л.Ф. и др.  

3.Завершенная предметная линия учебников «Математика» авт. Моро М.И. и др.  

4. Завершенная предметная линия учебников «Окружающий мир» авт. Плешаков А.А.  

5.Завершенная предметная линия учебников «Технология» авт. Роговцева Н.И. и др.  

6.Завершенная предметная линия учебников «Музыка» авт. Критская Е.Д. и др.  

7.Завершенная предметная линия учебников «Изобразительное искусство» под ред. Неменского 

Б.М.   

8.Завершенная предметная линия учебников «Физическая культура» авт. Лях В.И.  

9.Завершенная предметная линия учебников «Немецкий язык» авт. Бим И.Л. 

 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

 

       Для реализации программы воспитания и социализации младших школьников через 

внеурочную деятельность используется  оптимизационная модель образования, которая позволяет 

использовать возможности школы. Данная модель предоставляет для ребенка широкий выбор 

объединений по интересам, возможность свободного самоопределения и самореализации ребенка, 

позволяет привлекать к осуществлению внеурочной деятельности квалифицированных 

специалистов. Реализация внеурочной деятельности на основе оптимизационной модели 

образования в школе осуществляется через:  

- учебные проекты, практикумы и т.д., проводимые в формах, отличных от урочной;  

- дополнительные образовательные программы школы   (внутришкольная система 

дополнительного образования);  

- классное руководство (экскурсии, диспуты, соревнования, общественно полезные практики и 

т.д.);  
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- деятельность иных педагогических работников (в соответствии с должностными обязанностями 

квалификационных характеристик должностей работников образования). 

  

         В ходе реализации модели внеурочной деятельности необходимо достичь следующих 

результатов: 
-развитие индивидуальности каждого ребёнка в процессе самоопределения в системе внеурочной 

деятельности;  

-приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, об устройстве 

общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), 

понимания социальной реальности и повседневной жизни;  

-формирование позитивных отношений школьника к базовым ценностям общества (человек, 

семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной 

реальности в целом;  

-  воспитание уважительного отношения к своему селу;  

-  формирования коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентности 

школьников;  

- увеличение числа детей, охваченных организованным досугом;  

- воспитание у детей навыков здорового образа жизни. 

 

Особенности обучения на первой ступени общего образования, возрастные особенности 

младших школьников 

 

         Основная образовательная программа формируется с учётом особенностей первой ступени 

общего образования как фундамента всего последующего обучения. 

Младший школьный возраст определяется моментом поступления ребёнка в школу 6,5 – 7 лет. 

Начало школьного обучения практически совпадает с периодом второго физиологического 

кризиса, который приходится на возраст 7 лет. Это означает кардинальные изменения в системе 

социальных отношений и деятельности ребёнка, который совпадает с периодом перестройки всех 

систем и функций организма, что требует большого напряжения и мобилизации его резервов. 

      Ведущей в младшем школьном возрасте становится учебная деятельность. В рамках учебной 

деятельности складываются психологические новообразования, характеризующие наиболее 

значимые достижения в развитии младших школьников и являющиеся фундаментом, 

обеспечивающим развитие на следующем возрастном этапе. 

       Центральными новообразованиями младшего школьного возраста являются: 

качественно новый уровень развития произвольной регуляции поведения и деятельности; 

рефлексия, анализ, наличие внутреннего плана действий; 

развитие нового познавательного отношения к действительности, ориентация на группу 

сверстников. 

        Младший школьный возраст является благоприятным для: 

формирования мотивов учения, развития устойчивых познавательных потребностей и интересов;  

развития продуктивных приёмов и навыков учебной работы, «умения учиться»;  

раскрытия индивидуальных особенностей и способностей; развитие навыков самоконтроля, 

самоорганизации и саморегуляции;  

становления адекватной самооценки, развития критичности по отношению к себе и окружающим;  

усвоения социальных норм, нравственного развития; развития навыков общения со сверстниками, 

установления прочных дружеских контактов.  

          Важнейшие новообразования возникают во всех сферах психического развития: 

преобразуются интеллект, личность, социальные отношения. Младший школьный возраст – это 

период позитивных изменений и преобразований, поэтому так важен уровень достижений, 

осуществлённый каждым ребёнком. Важно, чтобы каждый ребёнок чувствовал свою ценность и 

неповторимость. 

      Давно  уже в психолого-педагогической науке изучены и обозначены внутри младшего  

школьного возраста переходные и стабильные периоды развития  личности  ребенка: первый 

образовательный  переход (детский сад - школа) первая четверть  1 класс; стабильный период  
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(вторая четверть 1 класса -  первое полугодие 4 класса); второй образовательный переход 

(четвертая четверть 4 класс – 5 класс).  

Следовательно,  ООП  строится с учетом этих трех этапов становления  личности младшего  

школьника. 

Главная педагогическая задача на первом этапе – обеспечить условия, при которых приход в 

школу будет ощущаться ребенком как переход на новую ступень взросления. Второй период 

(вторая половина вторая четверть 1-го класса – первое полугодие 4 класса). Его основная цель – 

конструирование коллективного «инструмента» учебной деятельности в учебной общности 

класса.  

Этот период характеризуется тем, что: 

- оформляется мотивация учения, зарождаются познавательные интересы, выходящие за рамки 

учебных   предметов;  

-  происходит формирование учебной деятельности в классе. Учащиеся обретают первые 

технические возможности пополнять свое образование без непосредственного руководства 

учителя; 

- самостоятельность ребенка достигает того уровня, когда часть учебной работы на этапе 

коррекции своих действий может и стремиться выполнить сам, без посторонней помощи; 

- складывается класс как учебное сообщество, способное втягивать в решение познавательных 

задач даже наименее мотивированных школьников. 

        

Таким образом, на этом этапе начального образования становится возможной полноценная 

организация учебной деятельности младших школьников, благодаря которой учащиеся смогут 

определять границы своих возможностей, отделять свои знания от незнания.  

           Третий период (второе полугодие 4-го года обучения – 5-й год обучения), как и первый 

период, имеет переходный характер. Этот этап опробования в разных ситуациях 

сконструированного в совместной деятельности «инструмента» учебной деятельности, рефлексия 

общих способов действия учащихся, формирование основ умения учиться. 

      Переход от младшей ступени образования к основной в современном школьном укладе 

сопровождается достаточно резкими переменами в жизни школьников (повышение требований к 

самостоятельности и ответственности учащихся, возрастающая сложность предметного 

содержания обучения, новые отношения с учителями-предметниками). Очевидно, что этот 

переход не должен с необходимостью носить кризисный характер, сопровождаться резким 

разрывом между предыдущим и последующим образом жизни. Многих широко распространенных 

кризисных явлений (спад учебной мотивации, нарастание дисциплинарных трудностей, рост 

тревожности, дезориентация в жизненных ситуациях) можно избежать, если сам этот переход 

строится как мягкий, постепенный и длительный. 

     Проблема преемственности обучения в школе: снижение успеваемости при переходе из 

начальной школы в среднюю у значительной части учащихся 20% учащихся вследствие 

рассогласованности образовательного процесса в начальной и средней школе на организационном, 

содержательном и методическом уровнях. 

       Цели и способы ее достижения: добиться сохранения качественного уровня выполнения 

образовательных стандартов выпускниками начальных классов в основной школе за счёт введения 

активных методов обучения в начальной школе и использование различных педагогических 

технологий в средней школе, за счет расширения образовательного пространства и 

систематического взаимопосещения уроков в начальной школе и в 5-х классах средней школы 

учителями 3-х, 4-х класов и учителями-предметниками 5-х классов. Таким образом,  основная 

цель данного периода начального образования построить отсутствующий в современной 

педагогической практике главный, постепенный, некризисный переход школьников с начальной 

на основную ступень образования. 
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2.Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования (краткое 

описание) 

 
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования являются одним из важнейших механизмов реализации требований Стандарта 

к результатам обучающихся, освоивших основную образовательную программу. Они 

представляют собой систему обобщённых личностно ориентированных целей образования, 

допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обеспечивает определение и 

выявление всех составляющих планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке. 

Планируемые результаты: 

- обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом и системой 

оценки результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования, уточняя и конкретизируя общее понимание личностных, метапредметных и 

предметных результатов для каждой учебной программы с учётом ведущих целевых установок их 

освоения, возрастной специфики обучающихся и требований, предъявляемых системой оценки; 

- являются содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных 

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

освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего образования. 

Система планируемых результатов даёт представление о том, какими именно действиями — 

познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными, преломлёнными через 

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

тельного процесса. В системе планируемых результатов особо выделяется учебный материал, 

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

 

        Реализация положений системно - деятельностного подхода в соответствии со спецификой 

МКОУ «Передельская средняя общеобразовательная школа», с. Передел Медынского района 

Калужской области.   

 

В основе Стандарта лежит  системно-деятельностный подход, который предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения демократического гражданского 

общества на основе толерантности, диалога культур и уважения многонационального, 

поликультурного и поликонфессионального состава российского общества;  

 переход к стратегии социального проектирования и конструирования в системе 

образования на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих 

пути и способы достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и 

познавательного развития обучающихся;  

 ориентацию на результаты образования как системообразующий компонент Стандарта, где 

развитие личности обучающегося на основе усвоения универсальных учебных действий,  

познания и освоения мира составляет цель и основной результат образования; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации  

образовательной деятельности и взаимодействия участников образовательного процесса в 

достижении целей личностного, социального и познавательного развития обучающихся;  

 учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения для определения целей 

образования и воспитания и путей их достижения; 

 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного и среднего 

(полного) общего образования;  

 разнообразие организационных форм и учет индивидуальных особенностей каждого 

обучающегося (включая одаренных детей и детей с ограниченными возможностями 

здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, 



12 

 

обогащение форм взаимодействия со сверстниками и взрослыми в познавательной 

деятельности;  

 гарантированность достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, что и создает основу для 

самостоятельного успешного усвоения обучающимися новых знаний, умений, 

компетенций, видов и способов деятельности. 
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Основные положения системно-деятельностного подхода Реализация системно-деятельностного подхода 

 -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 состава 

  -Программа духовно-нравственного развития  и воспитания учащихся 

  -Программа экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

 -Программы кружков  дополнительного образования 

 -План воспитательной работы класса на учебный год 

 -Совместная деятельность начальных классов с сельской  библиотекой, сельским 

ДК. 

 - организация общественно- полезной деятельности, в том числе социальной 

практики 

 -участие родителей (законных представителей) в классных и общешкольных 

мероприятиях 

 -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 в 

конкретном образовательном учреждении, реализующем 

основную образовательную программу 

 - технология развивающего обучения;  

 - технология проблемного обучения;  

 -личностно-ориентированные технологии (индивидуализация обучения);  

 -технология коллективных способов обучения и воспитания (обучение в 

сотрудничестве);  

 - технология игрового моделирования;  

 -здоровьесберегающие технологии;  

 - технология исследовательских методов обучения;  

 - информционно-коммуникационные технологии 

 -ориентация на достижение цели и основного результата 

образования — развитие личности обучающегося на основе 

освоения универсальных учебных действий, познания  и 

освоения мира 

 - учебные программы по математике, русскому языку, литературному чтению, 

музыке, окружающему миру, физической культуре, технологии, 

изобразительному искусству. 

 -признание решающей роли содержания образования, способов 

организации образовательной деятельности и учебного 

сотрудничества в достижении целей  личностного и 

социального развития обучающихся 

 - система внеурочной деятельности 

 -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  

 -организация классного ученического самоуправления 

 

 -обеспечение преемственности дошкольного, начального 

общего, основного общего образования 

 - сотрудничество с разновозрастной группой детей дошкольного возраста 
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 -разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 

индивидуального развития каждого обучающегося (включая 

одарённых детей), обеспечивающих рост творческого 

потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм 

учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего 

развития.  

 - система внеурочной деятельности 

-организация интеллектуальных и творческих соревнований 
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Планируемые результаты освоения обучающимися образовательной программы 

 

       В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования на  основе учебников для 1-4 классов по системе «Школа России» 

обучение   направлено на достижение обучающимися личностных, метапредметных и предметных 

результатов. 

 

В сфере личностных 

универсальных 

учебных действий 

будут сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная 

мотивация учебной деятельности, включая учебные и познавательные 

мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение.  

В сфере регулятивных 

универсальных 

учебных действий 

выпускники овладеют всеми типами учебных действий, направленных на 

организацию своей работы в образовательном учреждении и вне его, 

включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, 

планировать её реализацию (в том числе во внутреннем плане), 

контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие 

коррективы в их выполнение.  

В сфере 

познавательных 

универсальных 

учебных действий 

выпускники научатся воспринимать и анализировать сообщения и 

важнейшие их компоненты – тексты, использовать знаково-символические 

средства, в том числе овладеют действием моделирования, а также 

широким спектром логических действий и операций, включая общие 

приёмы решения задач.  

В сфере 

коммуникативных 

универсальных 

учебных действий 

выпускники приобретут умения учитывать позицию собеседника 

(партнёра), организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию 

с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать 

информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности 

в сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты.  

 

Структура и содержание планируемых результатов 

 

         В соответствии с требованиями Стандарта структура планируемых метапредметных и 

предметных результатов нами строится с учетом необходимости: 

  определения динамики картины развития обучающихся на основе выделения достигнутого 

уровня развития и ближайшей перспективы – зоны ближайшего развития ребенка; 

 определения возможностей овладения учащимися учебными действиями на уровне, 

соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, расширяющих и 

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

подготовительными для данного предмета;  

 выделения основных направлений оценочной деятельности – оценки результатов 

деятельности системы образования различного уровня, педагогов, обучающихся. 

        

С этой целью в структуре планируемых метапредметных и предметных результатов 

выделяются 2 блока: «Выпускник научится»; «Выпускник получит возможность научиться». 

         

В блок «Выпускник научится» включается система таких знаний и учебных действий, 

которая принципиально необходима для успешного обучения в начальной и основной школе и 

может быть освоена подавляющим большинством детей.  

       Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку. Успешное 

выполнение обучающимися заданий базового уровня служит единственным основанием для 

положительного решения вопроса о возможности перехода на следующую ступеньиобучения. 

     

 Уровень достижений, соответствующий планируемым результатам блока «Выпускник 

получит возможность научиться», демонстрируют только отдельные обучающиеся, имеющие 

более высокий уровень мотивации и способностей. Задания такого рода включаются в контроль 



16 

 

для того, чтобы предоставить возможность обучающимся продемонстрировать овладение более 

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

численности группы наиболее подготовленных учащихся. При этом невыполнение обучающимися 

заданий, являющихся инструментарием, с помощью которых ведется оценка достижения 

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

ступень обучения. В ряде случаев учет достижения планируемых результатов этой группы ведется 

в ходе текущего и промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксируются 

посредством накопительной системы оценки (например, в форме портфеля достижений) и 

учитываются при определении итоговой оценки. 

       Подобная структура представления планируемых результатов требует использование таких 

педагогических технологий, которые основаны на дифференциации требований к подготовке 

обучающихся. 

 

Результаты изучения курса «Русский язык» 

Личностные результаты: 

        Основы российской гражданской идентичности; чувство гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России; осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, ценности многонационального российского общества; гуманистические и 

демократические ценностные ориентации. 

         Целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий. 

         Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов. 

         Начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире. 

        Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 

        Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе. 

        Эстетические потребности, ценности и чувства. 

        Этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная отзывчивость, 

понимание и сопереживание чувствам других людей. 

        Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе. 

        Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных ситуациях, 

умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

        Установка на безопасный, здоровый образ жизни, мотивация к творческому труду, к работе 

на результат, бережное отношение к материальным и духовным ценностям. 

       При изучении курса «Русский язык» в соответствии с требованиями ФГОС формируются 

следующие метапредметные результаты: 

Метапредметные результаты: 

      Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления. 

      Овладение способностью решения проблем творческого и поискового характера. 

      Умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее эффективные способы 

достижения результата.  

      Формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуации неуспеха. 

      Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии. 

      Использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач. 
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      Активное использование речевых средств и средств ИКТ для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

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

анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета, в том числе 

умение анализировать изображения, звуки, готовить своё выступление и выступать с графическим 

сопровождением. 

       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. 

       Логические действия сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

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

рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

        Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

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

аргументировать свою точку зрения. 

        Определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении 

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

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

         Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества. 

         Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета. 

          Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

           Умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования 

(в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного 

предмета. 

Предметные результаты: 

           Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания. 

           Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского языка как 

государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения; 

          Сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

           Овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного литературного 

языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение 

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

средства для успешного решения коммуникативных задач; 

           Овладение учебными действиями с языковыми единицами и умением использовать знания 

для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

 

Результаты изучения  курса «Литературное чтение» 

Личностные результаты: 

         Основа российской гражданской идентичности, чувство гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; ценности многонационального российского общества; гуманистические и 

демократические ценностные ориентации. 

            Целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий. 

Уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов. 

          Начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире. 
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           Самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе. 

          Эстетические потребности, ценности и чувства. 

           Этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная отзывчивость, 

понимание и сопереживание чувствам других людей. 

            Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, 

умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

            Установка на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, 

работа на результат, бережное отношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 

        Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления. 

         Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

          Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. 

         Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии. 

         Активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач. 

         Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии 

с поставленными целями и задачами. 

         Осознанное построение речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации и 

создание текстов в устной и письменной формах. 

          Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей. 

         Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; выражать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения; а также с уважением воспринимать другие точки зрения. 

          Определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности. 

          Адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

          Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества. 

         Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты: 

          Понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций. 

          Осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о мире, 

российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, 

нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; формирование потребности в 

систематическом чтении; 

         Понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, 

выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 

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

поступков героев. 

           Достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

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

элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-

популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий. 

         Умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными 

источниками для понимания и получения дополнительной информации. 
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Результаты изучения курса «Математика»  

 

Личностные результаты: 
        Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России. 

        Осознание роли своей страны в мировом развитии; уважительное отношение к семейным 

ценностям, бережное отношение к окружающему миру. 

        Целостное восприятие окружающего мира. 

        Развитая мотивация учебной деятельности и личностного смысла учения, заинтересованность 

в приобретении и расширении знаний и способов действий; творческий подход к выполнению 

заданий. 

         Рефлексивная самооценка, умение анализировать свои действия и управлять ими. 

         Навыки сотрудничества с взрослыми и сверстниками. 

         Установка на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к работе на 

результат. 

Метапредметные результаты: 
          Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить средства 

и способы её осуществления. 

       Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера. 

       Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её выполнения; определять наиболее эффективные способы 

достижения результата. 

      Способность использовать знаково-символические средства представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и 

практических задач. 

      Использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий 

для решения коммуникативных и познавательных задач. 

       Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

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

передачи информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета, в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры 

компьютера, фиксировать (записывать) результаты измерения величин и анализировать 

изображения, звуки, готовить своё выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением. 

        Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации 

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

рассуждений, отнесение к известным понятиям. 

       Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность 

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

аргументировать свою точку зрения. 

        Определение общей цели и путей её достижения: умение договариваться о распределении 

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

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

         Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества. 

        Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и процессов в 

соответствии с содержанием учебного предмета «математика». 

         Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

        Умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в 

том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета «математика». 
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Предметные результаты: 

         Использование приобретенных математических знаний для описания и объяснения 

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

пространственных отношений. 

          Овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, основами счета, измерений, прикидки результата и его 

оценки, наглядного представления данных в разной форме (таблицы, схемы, диаграммы), записи и 

выполнения алгоритмов. 

         Приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач. 

           Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми 

выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и строить алгоритмы и стратегии в игре, 

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

графиками и диаграммами, цепочками, представлять, анализировать и интерпретировать данные. 

        Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере (набирать текст на 

клавиатуре, работать с «меню», находить информацию по заданной теме, распечатывать ее на 

принтере).  

 

Результаты изучения курса «Окружающий мир» 

 

Личностные результаты: 

       Основы российской гражданской идентичности, чувство гордости за свою Родину, российский 

народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности, ценности 

многонационального российского общества, гуманистические и демократические ценностные 

ориентации. 

       Целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий. 

       Уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов. 

        Начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире. 

        Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 

         Самостоятельность и личная ответственность за свои поступки на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

        Эстетические потребности, ценности и чувства. 

        Этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственную отзывчивость, 

понимание и сопереживание чувствам других людей. 

        Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных ситуациях, 

умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

         Установка на безопасный, здоровый образ жизни, мотивация к творческому труду, работе на 

результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 

         Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее 

осуществления.  

        Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

        Умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы 

достижения результата. 

        Умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способность 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 

достижения успешного результата.  

       Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии. 

       Способность использовать знаково-символические средства представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач. 



21 

 

       Активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач. 

         Овладение логическими действия сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

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

рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

 

Предметные результаты: 

          Понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 

национальные свершения, открытия, победы. 

         Уважительное отношение к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, природе 

нашей страны, ее современной жизни. 

         Осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, 

элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде. 

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

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

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

         Навыки установления и выявления причинно-следственных связей в окружающем мире 

 

Конкретизация общего понимания личностных, метапредметных и предметных результатов 

 

        В тексте ФГОС начального общего образования отражены основные положения планируемых 

результатов начального общего образования. 

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программ отнесены: 

     личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки 

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

компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, гражданской 

идентичности; 

    метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

    предметные результаты — освоенные обучающимися в ходе изучения учебных предметов 

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

его преобразованию и применению, а также система основополагающих элементов научного 

знания, лежащая в основе современной научной картины мира. 

       В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального общего 

образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные 

и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

 

 Личностные универсальные учебные действия 

       У выпускника будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации 

на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего 

ученика»; 

 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы; 

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

задачи; 

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

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

 способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

 способность к саморазвитию; 
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 основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина 

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

ответственности человека за общее благополучие, осознание своей этнической 

принадлежности; 

 уважительное отношение к истории и культуре других народов; 

 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; 

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

 эмпатия как понимание чувств  других людей и сопереживание им; 

 установка на здоровый образ жизни; 

 основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа 

оценки знаний; 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

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

 адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

 положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

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

устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

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

 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни; 

 эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия, 

начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

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

интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи); 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области; 

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

людей; 
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 различать способ и результат действия; 

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

учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания 

нового, более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в цифровой 

форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном 

и иностранном языках; 

 выполнять учебные действия в материализованной, гипермедийной, громкоречевой и 

умственной форме. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 

действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

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

действия; 

 адекватно использовать свою речь для планирования и регуляции своей деятельности. 

  Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

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

пространстве Интернета; 

 перерабатывать информацию для получения необходимого результата, в том числе и для 

создания нового  продукта;  

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

самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

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

и схемы (включая концептуальные) для решения задач; 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

 основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

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

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

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

и связях; 

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

класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

 устанавливать аналогии; 

 владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

сети Интернет; 



24 

 

 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов 

ИКТ; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 

 осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии 

для указанных логических операций; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

 произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

 Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя, в том числе, средства и инструменты ИКТ и дистанционного 

общения; 

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

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

взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

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

ситуации столкновения интересов; 

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

что нет; 

 задавать вопросы; 

 контролировать действия партнёра; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и позиций 

всех участников; 

 с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 
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 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

 Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального общего 

образования с учетом специфики содержания предметных областей, включающих в себя 

конкретные учебные предметы  должны отражать: 

 

                                                   Русский язык. Родной язык 

           В результате изучения курса русского языка и родного языка обучающиеся на ступени 

начального общего образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого 

общения и явление национальной культуры, у них начнёт формироваться позитивное 

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

использованию, русский язык и родной язык станут для учеников основой всего процесса 

обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих 

способностей. 

          В процессе изучения русского языка и родного языка обучающиеся получат возможность 

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

потребность в творческом самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска 

необходимой информации в различных источниках для выполнения учебных заданий. 

       У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального общего 

образования, будет сформировано отношение к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры человека. Они получат начальные представления о нормах русского 

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

речевого этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, что 

станет основой выбора адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативной 

задачи при составлении несложных устных монологических высказываний и письменных текстов.                                                                                                                                 

У них будут сформированы коммуникативные учебные действия, необходимые для успешного  

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

различных позиций в сотрудничестве, стремление к более точному выражению собственного 

мнения и позиции, умение задавать вопросы. 

Выпускник на ступени начального общего образования: 

 научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного уровня 

культуры; 

 сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в 

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

проверять написанное, при работе с текстом на компьютере сможет использовать 

полуавтоматический орфографический контроль, овладеет основными правилами 

оформления текста на компьютере; 

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

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

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

курса научится находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые 

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

что послужит основой для дальнейшего формирования общеучебных, логических и по-

знавательных (символико-моделирующих) универсальных учебных действий с языковыми 

единицами. 

         В результате изучения курса русского языка и родного языка у выпускников, освоивших 

основную образовательную программу начального общего образования, будет сформирован 

учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу по русскому и родному языкам и 

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

при продолжении изучения курса русского языка и родного языка на следующей ступени 

образования. 

           Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 
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 различать звуки и буквы; 

 характеризовать звуки русского и родного языков: гласные ударные/безударные; согласные 

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

парные/непарные звонкие и глухие; 

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

упорядочивания слов и поиска нужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться проводить фонетико-графический (звукобуквенный) 

разбор слова самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму, оценивать правильность 

проведения фонетико-графического (звукобуквенного) разбора слов. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в учебнике 

материала); 

 находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова 

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

родителям). 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

 различать изменяемые и неизменяемые слова; 

 различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

 находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться разбирать по составу слова с однозначно 

выделяемыми морфемами в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом, оценивать 

правильность проведения разбора слова по составу. 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

 выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

 подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

 подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

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

 оценивать уместность использования слов в тексте; 

 выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи. 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

 определять грамматические признаки имён существительных — род, число, падеж, 

склонение; 

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

 определять грамматические признаки глаголов — число, время, род (в прошедшем 

времени), лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 проводить морфологический разбор имён существительных, имён прилагательных, 

глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения 

морфологического разбора; 

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

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

частицу не при глаголах. 

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

 различать предложение, словосочетание, слово; 
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 устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании и 

предложении; 

 классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

 определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

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

 выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 различать второстепенные члены предложения — определения, дополнения, 

обстоятельства; 

 выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 

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

 различать простые и сложные предложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

 применять правила правописания (в объёме содержания курса); 

 определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю; 

 безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов; 

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

правописания; 

 проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

 подбирать примеры с определённой орфограммой; 

 при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать 

орфографических и пунктуационных ошибок; 

 при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы 

действий, помогающих предотвратить её в последующих письменных работах. 

 Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

 оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного 

общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного воз-

раста; 

 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения 

(умение слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

 выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации общения; 

 самостоятельно озаглавливать текст; 

 составлять план текста; 

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

конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 создавать тексты по предложенному заголовку; 

 подробно или выборочно пересказывать текст; 

 пересказывать текст от другого лица; 

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

описание, повествование, рассуждение; 

 анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, находить в 

тексте смысловые пропуски; 

 корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

 анализировать последовательность собственных действий при работе над изложениями и 

сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать правильность 
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выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для изложений) и 

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

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

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

 

      Литературное чтение. Литературное чтение на родном языке 

 

В результате изучения курса выпускник, освоивший основную образовательную программу 

начального общего образования: 

 осознает значимость чтения для своего дальнейшего развития и успешного обучения по 

другим предметам, у него будет сформирована потребность в систематическом чтении как 

средстве познания мира и самого себя; 

 научится полноценно воспринимать художественную литературу, эмоционально 

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

 получит возможность познакомиться с культурно-историческим наследием народов России 

и общечеловеческими ценностями, произведениями классиков российской и советской 

детской литературы о природе, истории России, о судьбах людей, осмыслить этические 

представления о понятиях «добро», «зло», «справедливость», «отзывчивость», «честность», 

«ответственность», «норма», «идеал» и т. д., на основе чего у обучающегося начнётся 

формирование системы духовно-нравственных ценностей; 

 начнёт понимать значимость в своей жизни родственных, семейных, добрососедских и 

дружественных отношений, получит возможность осмыслить понятия «дружба», «взаимо-

понимание», «уважение», «взаимопомощь», «любовь» и познакомится с правилами и 

способами общения и выражения своих чувств к взрослым и сверстникам, на основе чего у 

обучающегося будет формироваться умение соотносить свои поступки и поступки героев 

литературных произведений с нравственно-этическими нормами; 

 освоит восприятие художественного произведения как особого вида искусства, научится 

соотносить его с другими видами искусства; 

 полюбит чтение художественных произведений, которые помогут ему сформировать 

собственную позицию в жизни, расширят кругозор; 

 приобретёт первичные умения работы с учебной и научно-популярной литературой, 

научится находить и использовать информацию для практической работы. 

          К завершению обучения на ступени начального общего образования будет обеспечена 

готовность детей к дальнейшему обучению, достигнут необходимый уровень читательской 

компетентности (чтение и понимание текста), речевого развития, сформированы универсальные 

действия, отражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы. 

            Выпускники овладеют техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и 

прослушанного произведения, элементарными приёмами интерпретации, анализа и 

преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся 

самостоятельно выбирать интересующую их литературу, пользоваться словарями и 

справочниками, включая компьютерные, осознают себя как грамотных читателей, способных к 

творческой деятельности. 

            Обучающиеся научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая 

правила речевого этикета, участвовать в диалоге при обсуждении прослушанного (прочитанного) 

произведения. Они будут составлять несложные монологические высказывания о произведении 

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

повествовательного характера с элементами рассуждения и описания. Выпускники научатся 

декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения. Они получат возможность 

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

небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, аудио- и видеоиллюстрации, 

видеосюжеты и анимации и др.). 

              Выпускники научатся приёмам поиска нужной информации, овладеют алгоритмами 

основных учебных действий по анализу и интерпретации художественных произведений (деление 
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текста на части, составление плана, нахождение средств художественной выразительности и др.), 

научатся высказывать и пояснять свою точку зрения, познакомятся с правилами и способами 

взаимодействия с окружающим миром, получат представления о правилах и нормах поведения, 

принятых в обществе. 

                Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности (в том числе с 

использованием средств телекоммуникации), на практическом уровне осознают значимость 

работы в группе и освоят правила групповой работы. 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

 осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, понимать цель чтения 

(удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и 

суждений, аргументации, иной информации); 

 осознанно воспринимать (при чтении вслух и про себя, при прослушивании) содержание 

различных видов текстов, выявлять их специфику (художественный, научно-популярный, 

учебный, справочный), определять главную мысль и героев произведения, отвечать на 

вопросы по содержанию произведения, определять последовательность событий, задавать 

вопросы по услышанному или прочитанному учебному, научно-популярному и 

художественному тексту; 

 оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого объёма 

(повествование, описание, рассуждение) с опорой на авторский текст, по предложенной 

теме или при ответе на вопрос; 

 вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях общения, соблюдая правила 

речевого этикета; участвовать в диалоге при обсуждении прослушанного/прочитанного 

произведения; 

 работать со словом (распознавать прямое и переносное значение слова, его многозначность, 

определять значение слова по контексту), целенаправленно пополнять свой активный 

словарный запас; 

 читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей осознавать (понимать) смысл 

прочитанного; 

 читать осознанно и выразительно доступные по объёму произведения; 

 ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, осознавать сущность 

поведения героев, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с 

нравственными нормами; 

 ориентироваться в построении научно-популярного и учебного текста и использовать 

полученную информацию в практической деятельности; 

 использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов: устанавливать 

причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения; делить текст на 

части, озаглавливать их; составлять простой план; находить различные средства 

выразительности (сравнение, олицетворение, метафора), определяющие отношение автора 

к герою, событию; 

 использовать различные формы интерпретации содержания текстов: интегрировать 

содержащиеся в разных частях текста детали сообщения; устанавливать связи, не высказан-

ные в тексте напрямую, объяснять (пояснять) их, соотнося с общей идеей и содержанием 

текста; формулировать, основываясь на тексте, простые выводы; понимать текст, опираясь 

не только на содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, структуру, язык; 

 передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно-

популярного, учебного и художественного текстов; передавать содержание текста в виде 

пересказа (полного или выборочного); 

 коллективно обсуждать прочитанное, доказывать собственное мнение, опираясь на текст 

или собственный опыт; 

 ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник произведений от 

авторской книги, самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в 

библиотеке по заданной тематике, по собственному желанию; 



30 

 

 составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к чтению) 

литературного произведения по заданному образцу; 

 самостоятельно пользоваться алфавитным каталогом, соответствующими возрасту 

словарями и справочной литературой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

 осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать собственное суждение; 

 осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое) в 

зависимости от цели чтения; 

 определять авторскую позицию и высказывать своё отношение к герою и его поступкам; 

 доказывать и подтверждать фактами (из текста) собственное суждение; 

 на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование — 

создание текста по аналогии, рассуждение — письменный ответ на вопрос, описание — 

характеристика героя); 

 писать отзыв о прочитанной книге; 

 работать с тематическим каталогом; 

 работать с детской периодикой. 

Творческая деятельность 

Выпускник научится: 

 читать по ролям литературное произведение; 

 использовать различные способы работы с деформированным текстом (устанавливать 

причинно-следственные связи, последовательность событий, этапность в выполнении 

действий; давать последовательную характеристику героя; составлять текст на основе 

плана); 

 создавать собственный текст на основе художественного произведения, репродукций 

картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять текст; 

 создавать иллюстрации, диафильм по содержанию произведения; 

 работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, проекты; 

 способам написания изложения. 

Литературоведческая пропедевтика 

Выпускник научится: 

 сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, выделяя два-три 

существенных признака; 

 отличать прозаический текст от поэтического; 

 распознавать особенности построения фольклорных форм (сказки, загадки, пословицы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд 

литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, 

герой, автор) и средств художественной выразительности (сравнение, олицетворение, 

метафора); 

 определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного 

текста; 

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

используя средства художественной выразительности (в том числе из текста). 

 

Иностранный язык (немецкий) 

 

        В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего образования у 

обучающихся будут сформированы первоначальные представления о роли и значимости 
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иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного мира. Обучающиеся 

приобретут начальный опыт использования иностранного языка как средства межкультурного 

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

личностный смысл овладения иностранным языком. 

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

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

глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры своего народа. Начальное общее 

иноязычное образование позволит сформировать у обучающихся способность в элементарной 

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

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

          Соизучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых национальных 

ценностей заложит основу для формирования гражданской идентичности, чувства патриотизма и 

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

национальную принадлежность. 

          Процесс овладения иностранным языком на ступени начального общего образования внесёт 

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

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

выражение своего отношения к литературным героям, обоснование собственного мнения будут 

способствовать становлению обучающихся как членов гражданского общества. 

          В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего образования у 

обучающихся: 

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

общаться с носителями языка с учётом ограниченных речевых возможностей и 

потребностей в устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах 

общения; расширится лингвистический кругозор; будет получено общее представление о 

строе изучаемого языка и его основных отличиях от родного языка; 

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

коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые 

средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными 

речевыми партнёрами; 

 сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный интерес к 

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

специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности по 

овладению иностранным языком на следующей ступени образования. 

     Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится: 

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

побуждении), соблюдая нормы речевого этикета; 

 составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

 рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

 составлять краткую характеристику персонажа; 

 кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

 понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

 воспринимать на слух в аудиозаписи основное содержание небольших сообщений, 

рассказов, сказок, построенных на знакомом языковом материале. 

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

информацию; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

 соотносить графический образ 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 на изученном 

языковом материале; 

 читать про себя и находить необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

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

текста. 

Письмо 

Выпускник научится: 

 выписывать из текста слова, словосочетания, простые предложения; 

 писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём рождения (с опорой 

на образец); 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

 в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

 составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

 заполнять простую анкету; 

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

сообщения). 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

 воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы немецкого алфавита 

(полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

 пользоваться немецким алфавитом, знать последовательность букв в нём; 

 списывать текст; 

 восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

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

немецкого языка; 

 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 

произношения звуков; 

 соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

 различать коммуникативные типы предложений по интонации; 
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 корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах); 

 читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

словосочетания, в пределах тематики на ступени начального общего образования; 

 восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей; 

 оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной 

задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 узнавать простые словообразовательные элементы; 

 опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и 

сложные слова). 

 

  Математика 

 

          В результате изучения курса математики, обучающиеся на ступени начального общего 

образования: 

научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих предметов, 

процессов, явлений, оценки количественных и пространственных отношений; 

овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения 

и математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки; 

научатся применять математические знания и представления для решения учебных задач, 

приобретут начальный опыт применения математических знаний в повседневных ситуациях; 

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

чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с числами; находить 

неизвестный компонент арифметического действия; составлять числовое выражение и находить 

его значение; накопят опыт решения текстовых задач; 

познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, называть и 

изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и площадей; 

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

математической деятельности умения, связанные с представлением, анализом и интерпретацией 

данных; смогут научиться извлекать необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять 

готовые формы, объяснять, сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и прогнозы. 

Числа и величины 

Выпускник научится: 

 читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона; 

 устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно 

выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

 группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

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

основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм — грамм; 

год — месяц — неделя — сутки — час — минута, минута — секунда; километр — метр, 

метр — дециметр, дециметр — сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр), 

сравнивать названные величины, выполнять арифметические действия с этими величинами. 

   

  Выпускник получит возможность научиться: 
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 классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои действия; 

 выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, времени), 

объяснять свои действия. 

      Арифметические действия 

Выпускник научится: 

 выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, 

умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с 

использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных 

арифметических действий (в том числе деления с остатком); 

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

трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулём и 

числом 1); 

 выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 

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

со скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выполнять действия с величинами; 

 использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

 проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, прикидки 

и оценки результата действия). 

    Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

 анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, взаимосвязь между 

условием и вопросом задачи, определять количество и порядок действий для решения 

задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

 решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью, арифметическим 

способом (в 1—2 действия); 

 оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

треть, четверть, пятая, десятая часть); 

 решать задачи в 3—4 действия; 

 находить разные способы решения задачи. 

       Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

 описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

 распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, 

прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг); 

 выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, квадрат, 

прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

 использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

 распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

 соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и называть геометрические 

тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 

       Геометрические величины 

Выпускник научится: 

 измерять длину отрезка; 

 вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и 

квадрата; 

 оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на глаз). 
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Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр и площадь различных фигур 

прямоугольной формы. 

     Работа с информацией 

Выпускник научится: 

 читать несложные готовые таблицы; 

 заполнять несложные готовые таблицы; 

 читать несложные готовые столбчатые диаграммы.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 читать несложные готовые круговые диаграммы; 

 достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

 сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных 

таблиц и диаграмм; 

 распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы и 

диаграммы); 

 планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную информацию 

с помощью таблиц и диаграмм; 

 интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований 

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

 

Окружающий мир 

 

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

общего образования: 

 получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные представления о 

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

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

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

культур и религий; 

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

этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей многонационального 

российского общества, а также гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций, способствующих формированию российской гражданской идентичности; 

 приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру природы и 

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

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

позволит сделать восприятие явлений окружающего мира более понятными, знакомыми и 

предсказуемыми, определить своё место в ближайшем окружении; 

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

научного познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения с 

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

мнению, истории и культуре других народов; 

 познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут осваивать 

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

некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире и неизбежность его 

изменения под воздействием человека, в том числе на многообразном материале природы и 

культуры родного края, что поможет им овладеть начальными навыками адаптации в 

динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

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

информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся создавать 

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

презентации в поддержку собственных сообщений; 

 примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, 
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самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 

        В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и 

культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила поведения 

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

адекватного природо- и культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной 

среде. 

Человек и природа 

Выпускник научится: 

 узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

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

природы, выделять их существенные признаки; 

 сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных 

объектов природы; 

 проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя 

простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциям 

и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

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

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

объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний; 

 использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определитель 

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

издания) для поиска необходимой информации; 

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

свойств объектов; 

 обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в 

живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного отношения к 

природе; 

 определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры влияния 

этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека; 

 понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного 

поведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека для 

сохранения и укрепления своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

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

результатам наблюдений и опытов; 

 моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием 

виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 

 осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её сохранение, 

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

экономия воды и электроэнергии) и природной среде; 

 пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья, 

осознанно выполнять режим дня, правила рационального питания и личной гигиены; 

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

первую помощь при несложных несчастных случаях; 

 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания 

окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации. 

Человек и общество 

Выпускник научится: 
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 узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; описывать 

достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира Российскую 

Федерацию, на карте России — Москву, свой регион и его главный город; 

 различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические события с 

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

 используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных 

носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к 

образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний 

отличать реальные исторические факты от вымыслов; 

 оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, 

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

рожелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств других 

людей и сопереживания им; 

 использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, включая 

компьютерные) и детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска 

познавательной информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных 

устных или письменных высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными 

группами; 

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

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

исторической перспективы; 

 наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его 

созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательного учреждения, 

профессионального сообщества, этноса, нации, страны; 

 проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договорённости и 

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

обстановке, участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в 

информационной образовательной среде; 

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

распределении функций и ролей, осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

 

Музыка 

 

           В результате изучения музыки на ступени начального общего образования у обучающихся 

будут сформированы основы музыкальной культуры через эмоциональное активное восприятие, 

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

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

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

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

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

способности в различных видах музыкальной деятельности. 

           Обучающиеся научатся воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и 

эмоционально выражать своё отношение к искусству, проявлять эстетические и художественные 

предпочтения, позитивную самооценку, самоуважение, жизненный оптимизм. Они смогут 

воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических 

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

детских музыкальных инструментах. 

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

участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, продуктивно 
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сотрудничать со сверстниками и взрослыми; импровизировать в разнообразных видах 

музыкально-творческой деятельности. 

            Они смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя музыкальные 

знания и представления о музыкальном искусстве для выполнения учебных и художественно-

практических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих ситуаций 

в повседневной жизни. 

            Обучающиеся научатся понимать роль музыки в жизни человека, применять полученные 

знания и приобретённый опыт творческой деятельности при организации содержательного 

культурного досуга во внеурочной и внешкольной деятельности; получат представление об 

эстетических идеалах человечества, духовных, культурных отечественных традициях, этнической 

самобытности музыкального искусства разных народов. 

Музыка в жизни человека 

Выпускник научится: 

 ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии музыкального 

фольклора России, в том числе родного края, сопоставлять различные образцы народной и 

профессиональной музыки, ценить отечественные народные музыкальные традиции; 

 воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические 

особенности профессионального и народного творчества (в пении, слове, движении, играх, 

действах и др.). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-

исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 

 организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность, музицировать и использовать ИКТ в музыкальных играх. 

 Основные закономерности музыкального искусства 

Выпускник научится: 

 соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты 

музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в 

исполнительской деятельности на основе полученных знаний; 

 наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и 

различий интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл различных форм 

построения музыки; 

 общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и 

инструментального) воплощения различных художественных образов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной 

деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских элементарных 

музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации); 

 использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении 

простейших мелодий; 

 владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать в 

коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его 

музыкальных образов. 

Музыкальная картина мира 

Выпускник научится: 

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

музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и 

др.); 

 определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 

музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных; 

 оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и профессионального 

музыкального творчества разных стран мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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 адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе 

образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира; 

 оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых 

мероприятий, представлять широкой публике результаты собственной музыкально-

творческой деятельности (пение, инструментальное музицирование, драматизация и др.), 

собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

 

Изобразительное искусство 

 

         В результате изучения изобразительного искусства на ступени начального общего 

образования у обучающихся: 

 будут сформированы основы художественной культуры: представление о специфике 

изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с 

искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства; 

 начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебно-

творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа 

произведения искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, 

явлениям действительности и художественный вкус; 

 сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности — способности 

оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных 

идеалов, воплощённых в искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, 

государству, Отечеству, миру в целом; устойчивое представление о добре и зле, должном и 

недопустимом, которые станут базой самостоятельных поступков и действий на основе 

морального выбора, понимания и поддержания нравственных устоев, нашедших отражение 

и оценку в искусстве, — любви, взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о младших и 

старших, ответственности за другого человека; 

 появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в 

духовной и художественно-продуктивной деятельности, разовьётся трудолюбие, оптимизм, 

способность к преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность; 

 установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных 

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

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

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

народа Российской Федерации, зародится целостный, социально ориентированный взгляд 

на мир в его органическом единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства сопричастности и 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, появится осознание своей 

этнической и национальной принадлежности, ответственности за общее благополучие. 

Обучающиеся: 

 овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений пластических 

искусств и в различных видах художественной деятельности: графике (рисунке), живописи, 

скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, декоративно-прикладном 

искусстве; 

 смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и выражать 

своё отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, человеку и 

обществу; воплощать художественные образы в различных формах художественно-

творческой деятельности; 

 научатся применять художественные умения, знания и представления о пластических 

искусствах для выполнения учебных и художественно-практических задач, познакомятся с 

возможностями использования в творчестве различных ИКТ-средств; 

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

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

способны вставать на позицию другого человека; 
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 смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные знания и 

представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и художественно-

практических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих 

ситуаций в повседневной жизни. 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 

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

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

вовать в художественно-творческой деятельности, используя различные художественные 

материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного замысла; 

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

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

передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния 

и своё отношение к ним средствами художественно-образного языка; 

 узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего 

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

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

жизненных явлений; 

 приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных музеев 

своего региона, показывать на примерах их роль и назначение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении их 

содержания и выразительных средств, различать сюжет и содержание в знакомых 

произведениях; 

 видеть проявления художественной культуры вокруг (музеи искусства, архитектура, 

скульптура, дизайн, декоративные искусства в доме, на улице, в театре); 

 высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, 

изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 

 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 

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

 использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, 

ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные художественные материалы для воплощения 

собственного художественно-творческого замысла; 

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

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

передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности; 

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

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

характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

 наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму предмета; 

изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания 

выразительных образов в живописи, скульптуре, графике; 

 использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения 

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

орнамента; передавать в собственной художественно-творческой деятельности специфику 

стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с учётом 

местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в собственной 

художественно-творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные 
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состояния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на 

заданные темы; 

 моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации известного, 

создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек 

средствами изобразительного искусства и компьютерной графики; 

 выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык компьютерной 

графики в программе Paint. 

 Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 

Выпускник научится: 

 осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественно-

творческой деятельности; 

 выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для 

создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; решать 

художественные задачи с опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные 

способы действия; 

 передавать характер и намерения объекта (природы, человека, сказочного героя, предмета, 

явления и т. д.) в живописи, графике и скульптуре, выражая своё отношение к качествам 

данного объекта. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

предметов; 

 понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте человека 

в разных культурах мира, проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям; 

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

 изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в 

коллективных работах на эти темы. 

 

Технология 

 

           В результате изучения курса технологии обучающиеся на ступени начального общего 

образования: 

 получат начальные представления о материальной культуре как продукте творческой 

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

обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи предметного мира с миром 

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

социально-исторического опыта человечества; о ценности предшествующих культур и 

необходимости бережного отношения к ним в целях сохранения и развития культурных 

традиций; 

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

необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры; 

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

возникновения и развития; 

 научатся использовать приобретённые знания и умения для творческой самореализации 

при оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении подарков близким и 

друзьям, игрушечных моделей, художественно-декоративных и других изделий. 

 Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических задач 

заложит развитие основ творческой деятельности, конструкторско-технологического 

мышления, пространственного воображения, эстетических представлений, формирования 

внутреннего плана действий, мелкой моторики рук. 

Обучающиеся: 

 в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых творческих 

работ, а также элементарных доступных проектов получат первоначальный опыт ис-

пользования сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных 
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универсальных учебных действий в целях осуществления совместной продуктивной 

деятельности: распределение ролей руководителя и подчинённых, распределение общего 

объёма работы, приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, 

доброжелательного и уважительного общения со сверстниками и взрослыми: 

 овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий — 

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

обобщения; 

 получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической 

деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных учебных 

действий: целеполагания и планирования предстоящего практического действия, 

прогнозирования, отбора оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и 

коррекции результатов действий; научатся искать, отбирать, преобразовывать 

необходимую печатную и электронную информацию; 

 познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его основными 

устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт работы с простыми 

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

приёмами поиска и использования информации, научатся работать с доступными 

электронными ресурсами; 

 получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятельно 

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

младшим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству. 

 В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких 

социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, 

организованность, добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, 

любознательность, потребность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам 

труда, культурному наследию. 

 Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание 

 Выпускник научится: 

 называть наиболее распространённые в своём регионе традиционные народные промыслы 

и ремёсла, современные профессии (в том числе профессии своих родителей) и описывать 

их особенности; 

 понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия 

обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразительность — и 

руководствоваться ими в своей продуктивной деятельности; 

 анализировать предлагаемую информацию, планировать предстоящую практическую 

работу, осуществлять корректировку хода практической работы, самоконтроль 

выполняемых практических действий; 

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

действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 уважительно относиться к труду людей; 

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

уважать их; 

 понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учителя 

элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, искать 

пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт 

(изделия, комплексные работы, социальные услуги). 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Выпускник научится: 

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

происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в 
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обработке материалы для изделий по декоративно-художественным и конструктивным 

свойствам в соответствии с поставленной задачей; 

 отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и 

доступные технологические приёмы их ручной обработки при разметке деталей, их выде-

лении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия; экономно расходовать 

используемые материалы; 

 применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: 

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

игла); 

 выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать с 

простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, 

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

изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации 

собственного или предложенного учителем замысла; 

 прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать 

художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративно-

художественной задачей. 

Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 

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

расположение, виды соединения деталей; 

 решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа 

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

другие доступные и сходные по сложности задачи; 

 изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или 

эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных геометрических формах, с 

изображениями их развёрток; 

 создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой конструкторской 

задачи или передачи определённой художественно-эстетической информации, воплощать 

этот образ в материале. 

Практика работы на компьютере  

Выпускник научится: 

 соблюдать безопасные приёмы труда, пользоваться персональным компьютером для 

воспроизведения и поиска необходимой информации в ресурсе компьютера, для решения 

доступных конструкторско-технологических задач; 

 использовать простейшие приёмы работы с готовыми электронными ресурсами: 

активировать, читать информацию, выполнять задания; 

 создавать небольшие тексты, использовать рисунки из ресурса компьютера, программы 

Word и Power Point. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 пользоваться доступными приёмами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой 

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

получения, хранения, переработки. 

 

Физическая культура  

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

существенных ограничений по нагрузке) 

В результате обучения обучающиеся на ступени начального общего образования: 
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 начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовленности, для трудовой деятельности, 

военной практики; 

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

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

подвижных игр на досуге; 

 узнают о положительном влиянии занятий физическими упражнениями на развитие систем 

дыхания и кровообращения, поймут необходимость и смысл проведения простейших 

закаливающих процедур. 

Обучающиеся: 

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

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

игр в помещении и на открытом воздухе; 

 научатся составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающих упражнений, 

использовать простейший спортивный инвентарь и оборудование; 

 освоят правила поведения и безопасности во время занятий физическими упражнениями, 

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

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

основных физических качеств; оценивать величину физической нагрузки по частоте пульса 

во время выполнения физических упражнений; 

 научатся выполнять комплексы специальных упражнений, направленных на формирование 

правильной осанки, профилактику нарушения зрения, развитие систем дыхания и 

кровообращения; 

 приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения, необходимые для 

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

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

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

районах России) и плавать простейшими способами; будут демонстрировать постоянный 

прирост показателей развития основных физических качеств; 

 освоят навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и простейшие 

технические действия игр в футбол, баскетбол и волейбол; в процессе игровой и соревнова-

тельной деятельности будут использовать навыки коллективного общения и 

взаимодействия. 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

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

значение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической 

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

укрепления здоровья, развития основных систем организма; 

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

положительное влияние занятий физической культурой на физическое, личностное и 

социальное развитие; 

 ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основные 

физические качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, гибкость) и различать 

их между собой; 

 организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в 

помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать правила поведения и предупреждения 

травматизма во время занятий физическими упражнениями. 

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 
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деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической 

подготовленности. 

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

 отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и физкультминуток в 

соответствии с изученными правилами; 

 организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время отдыха на 

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

правила взаимодействия с игроками; 

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

(сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести систематические наблюдения за их ди-

намикой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов утренней 

гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных 

занятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического 

развития и физической подготовленности; 

 целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по 

развитию физических качеств; 

 выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах. 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

 выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, 

упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, 

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

помощью специальной таблицы); 

 выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального развития основных 

физических качеств; 

 выполнять организующие строевые команды и приёмы; 

 выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

 выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, брусья, 

гимнастическое бревно); 

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

веса и объёма); 

 выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной 

направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

 выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

 играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам; 

 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 

 

Планируемые результаты освоения междисциплинарной программы «Формирование 

универсальных учебных действий» 

 

       На ступени начального общего образования устанавливаются планируемые результаты 

освоения  двух междисциплинарных программ – «Формирование универсальных учебных 

действий» и «Чтение. Работа с информацией». 

   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 
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удовлетворения познавательного интереса, освоения и использования информации. Выпускники 

овладеют элементарными навыками чтения информации, представленной в наглядно-

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

диаграммы, схемы. 

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

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

сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и информации, интерпретация и 

преобразование этих идей и информации. Обучающиеся смогут использовать полученную из 

разного вида текстов информацию для установления несложных причинно-следственных связей и 

зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, 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; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

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

признака; 

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

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

несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение); 

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

схемы, диаграммы; 

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

внимание на жанр, структуру, выразительные средства текста; 

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

нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

 ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

нужной информации; 

 работать с несколькими источниками информации; 

 сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

 пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

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

тексте напрямую; 

 формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 

 сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

 составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

 составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации 
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Выпускник научится: 

 высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

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

иллюстративного ряда в тексте; 

 на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в информа-

ции и находить пути восполнения этих пробелов; 

 участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сопоставлять различные точки зрения; 

 соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

 в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 

                             

  Формирование ИКТ-компетентностей обучающихся (метапредметные результаты) 

       В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального общего 

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

высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с гипермедийными 

информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические 

изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки и базы 

данных и которые могут передаваться как устно, так и с помощью телекоммуникационных 

технологий или размещаться в Интернете. Обучающиеся познакомятся с различными средствами 

ИКТ, освоят общие безопасные и эргономичные принципы работы с ними; осознают возможности 

различных средств ИКТ для использования в обучении, развития собственной познавательной 

деятельности и общей культуры. Они приобретут первичные навыки обработки и поиска 

информации при помощи средств ИКТ; научатся вводить различные виды информации в 

компьютер: текст, звук, изображение, цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и 

передавать гипермедиасообщения. 

           Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для решения 

учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять возможные 

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

информации. Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых 

учебных и практических ситуациях. 

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

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

всех изучаемых предметов, у обучающихся будут формироваться и развиваться необходимые 

универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной 

учебной деятельности в средней и старшей школе. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

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

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

выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

 организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 

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

цифровых данных 

Выпускник научится: 

 вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств 

(фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию; 

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

набирать текст на иностранном языке, использовать экранный перевод отдельных слов; 

 рисовать изображения на графическом планшете; 

 сканировать рисунки и тексты. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать программу распознавания сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

 подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и техническому 

качеству результат видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители 

(флэш-карты); 

 описывать по определённому алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать 

аудиовизуальную и числовую информацию о нём, используя инструменты ИКТ; 

 собирать числовые данные в естественнонаучных наблюдениях и экспериментах, 

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

опроса людей; 

 редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в соответствии с 

коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек 

изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

 пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, следовать 

основным правилам оформления текста; использовать полуавтоматический 

орфографический  контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях 

разного вида; 

 искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, 

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

список используемых информационных источников (в том числе с использованием 

ссылок); 

 заполнять учебные базы данных. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах данных, оценивать, 

интерпретировать и сохранять найденную информацию; критически относиться к 

информации и к выбору источника информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

 создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать, оформлять 

и сохранять их; 

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

использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

 готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для 

презентации; 

 создавать диаграммы, планы территории и пр.; 

 создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; составлять 

новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

 пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать 

ход и результаты общения на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 представлять данные; 

 создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной 

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

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

 создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых средах; 

 определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (простые 

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

использованием конструкций последовательного выполнения и повторения; 
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 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. Cистема оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования 

 
           В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования в школе разработана система оценки, ориентированная 

на выявление и оценку образовательных достижений учащихся с целью итоговой оценки 

подготовки выпускников на ступени начального общего образования.  

Основные направления и цели оценочной деятельности 

         Внешняя оценка (или оценка, осуществляемая внешними по отношению к 

образовательному учреждению службами) – позволяет получить результаты деятельности 

образовательного учреждения и его работников с целью получения, обработки и предоставления 

информации о качестве образовательных услуг и эффективности деятельности образовательного 

учреждения и работников. 

       Внутренняя оценка (или оценка, осуществляемая самим образовательным учреждением – 

педагогами, обучающимися, администрацией) -  позволяет оценить образовательные достижения 

обучающихся с целью итоговой оценки подготовки выпускников на ступени начального общего 

образования. 

       Особенностями системы оценки являются: 

 комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов общего образования); 

 использование планируемых результатов освоения основных образовательных программ в 

качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

 оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе 

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

практических и учебно-познавательных задач; 

 оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

 сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества образования; 

 использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей 

динамику индивидуальных образовательных достижений; 

 использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами  

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

самоанализ, самооценка, наблюдения и др.; 

Основной объект системы оценки результатов образования 

        Основным объектом системы оценки результатов образования на ступени начального общего 

образования, её содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты 

освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего образования. 

Система оценки достижения планируемых результатов выступает как неотъемлемая часть 

обеспечения качества образования. 

  

Оценка личностных результатов 

 

Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у учащихся 

универсальные учебные действия, включаемые в три основных блока: 

самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — принятие и 

освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской гражданской 

идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осознание своей 
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этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно оценивать себя и 

свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности; 

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

учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и социальных 

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

к преодолению этого разрыва; 

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

выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к моральной 

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

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

поведения. 

          Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального общего 

образования строится вокруг оценки: 

 сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 

эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному учреждению, 

 ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — уроки, познание 

нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества 

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

как пример для подражания; 

 сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою Родину, 

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

осознания своей национальности, уважения культуры и традиций народов России и мира; 

развития доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 

 сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 

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

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

 сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-

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

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

результата, стремления к совершенствованию своих способностей; 

 знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, способности 

к решению моральных проблем на основе децентрации (координации различных точек 

зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и 

действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 

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

неперсонифицированных мониторинговых исследований специалистами, не работающими в 

школе и обладающими необходимой компетенцией в сфере психолого-педагогической 

диагностики развития личности. Такую диагностику осуществляют специалисты органов 

управления образованием. 

         Вторым методом оценки личностных результатов учащихся используемым в 

образовательной программе является оценка личностного прогресса ученика с помощью 

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

анализировать, обобщать, систематизировать, классифицировать. 

 Для оценки личностного прогресса обучающихся используются следующие методики: 

- педагогическое наблюдение; 

- тест «Моя семья» (позитивное отношение к своей семье); 

- методика «Лесенка» (наличие адекватной самооценки); 

- методика «Мой класс» Р.Жиля (освоение роли ученика, наличие учебной мотивации); 

- анализ личностного прогресса с помощью портфолио. 

          Личностные результаты выпускников на ступени начального общего образования не 

подлежат итоговой оценке, т.к. оценка личностных результатов учащихся отражает 

эффективность воспитательной и образовательной деятельности школы.  
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Оценка метапредметных результатов 

         Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учебных действий 

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

обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной деятельности и управление 

ею. К ним относятся: 

 способность обучающегося  принимать и сохранять учебную цель и задачи; самостоятельно 

преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение планировать 

собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации и искать средства её осуществления; умение контролировать и оценивать свои 

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

ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников; 

 умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых 

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

 способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, отнесению к 

известным понятиям; 

 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

          Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части учебного 

плана. 

          Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального 

общего образования строится вокруг умения учиться. Оценка метапредметных результатов 

проводится в ходе различных процедур таких, как решение задач творческого и поискового 

характера, учебное проектирование, итоговые проверочные работы, комплексные работы на 

межпредметной основе, мониторинг сформированности основных учебных умений. 

 

 

Оценка предметных результатов 

           Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных предметов.                     

Поэтому объектом оценки предметных результатов является способность учащихся решать 

учебно-познавательные и учебно-практические задачи. 

           Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

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

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

форме портфеля достижений и учитываются при определении итоговой оценки. Предметом 

итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной программы начального 

общего образования является достижение предметных и метапредметных  результатов начального 

общего образования, необходимых для продолжения образования. 

            Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные работы – 

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

окружающему миру. 

         В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью 

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

освоения темы учащимися.  Проводится мониторинг результатов выполнения трех итоговых работ 

– по русскому языку, математике  и итоговой комплексной работы на межпредметной основе.  

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов реализуется в рамках 

накопительной системы – рабочего Портфолио.  

Рабочее Портфолио ученика: 

 является современным педагогическим инструментом сопровождения развития  и оценки 

достижений учащихся, ориентированным на обновление и совершенствование качества 

образования; 
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 реализует одно из основных положений Федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования второго поколения – формирование универсальных 

учебных действий; 

 позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных учебных действий 

учащихся младших классов; лучшие достижения Российской школы на этапе начального 

обучения; а также педагогические ресурсы учебных предметов образовательного плана; 

 предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в оценочную деятельность на 

основе проблемного анализа, рефлексии и оптимистического прогнозирования.  

Рабочий Портфолио как инновационный продукт  носит системный характер. В 

образовательном процессе начальной школы он используется как: процессуальный способ 

фиксирования достижений учащихся; копилка полезной информации; наглядные доказательства 

образовательной деятельности ученика;  повод  для «встречи» школьника, учителя и родителя.   

Критерии оценивания 

Критериями оценивания являются:  

 соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов 

обучающихся требованиям к результатам освоения образовательной программы начального 

общего образования федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования;  

 динамика результатов предметной обученности, формирования универсальных учебных 

действий. 

         Используемая в школе система оценки ориентирована на стимулирование обучающегося 

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

формирование потребности в адекватной самооценки. 

Критерии оценивания предметных результатов  

В заданиях необходимого (базового) уровня успешно выполнено 50-60% действий (знания-копии) 

– отметка «3». 

В заданиях необходимого (базового) уровня успешно выполнено 51-100% действий (знания-

копии) – отметка «4». 

-60 % действий (знания-

умения) – отметка «5». 

В заданиях повышенного (программного) уровня успешно выполнено 61-100% действий (знания-

транформация) – дополнительная отметка «5». 

Критерии оценивания метапредметных результатов 

В заданиях необходимого  уровня успешно выполнено 50-60% действий – оценка 

«нормально/зачет»; 

В заданиях необходимого уровня успешно выполнено 51-100% действий – оценка «хорошо»; 

В заданиях повышенного уровня успешно выполнено 50-60% действий – оценка «отлично». 

Критерии оценивания личностных результатов 

Оценивание личностных результатов носит неперсонифицированный характер. 

 

Критерии оценивания разделяются по признакам трех уровней успешности: 

 

Вывод-оценка (о 

возможности продолжения 

образования на следующей 

ступени) 

Комплексная оценка «Портфеля 

достижений» 

Итоговые работы (русский 

язык, математика, 

комплексная межпредметная 

работа) 

Обучающийся не овладел 

опорной системой знаний и 

необходимыми учебными 

действиями 

Не зафиксировано достижение 

планируемых результатов по всем 

разделам образовательной 

программы (предметные, 

метапредметные результаты, 

личностный прогресс) 

Правильно выполнено менее 

50% заданий необходимого 

(базового) уровня 

Обучающийся овладел Достижение планируемых Правильно выполнено не 
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опорной системой знаний и 

необходимыми учебными 

действиями, способен 

использовать их для решения 

простых стандартных задач 

результатов по всем основным 

разделам образовательной 

программы как минимум с оценкой  

«зачтено»/ «нормально» 

менее 50% заданий 

необходимого (базового) 

уровня 

Обучающийся овладел 

опорной системой знаний на 

уровне осознанного 

применения учебных 

действий, в том числе при 

решении нестандартных 

задач 

Достижение планируемых 

результатов не менее чем по 

половине разделов с оценкой 

«хорошо» или «отлично» 

Правильно выполнено не 

менее 60% заданий 

необходимого (базового) 

уровня и не менее 50% от 

максимального балла за 

выполнение заданий 

повышенного уровня 

 

Процедуры оценивания 

          Процедуры оценивания включают текущее оценивание, самооценку, наблюдение, 

тематические, итоговые, комплексные контрольные работы на межпредметной основе, 

диагностирование и другое.  

          Для объективной оценки знаний учащихся на основе результатов текущего контроля знаний 

проводится промежуточная аттестация: 

- по итогам учебной четверти во 2-4 классах; 

- по итогам учебного года - на основании четвертных отметок обучающихся во 2-4 классах. 

Предметные четвертные и итоговые отметки определяются как среднее арифметическое баллов, 

полученных за отчетный период. 

             В 1-х классах используется качественная оценка успешности освоения учебных программ. 

В последующих классах знания и умения учащихся оцениваются по пятибалльной системе. 

 Итоговая оценка за ступень начальной школы определяется на основе всех положительных 

результатов, накопленных учеником в своем портфолио и на основе итоговой диагностики 

предметных и метапредметных результатов. 

Стартовая диагностика 

мониторинг общей готовности первоклассников к обучению в школе (проводится психологом); 

предметная стартовая диагностика (проводится учителем). 

Формы текущего оценивания предметных результатов: 

Проверочная работа 

Контрольная работа 

Диктант 

Изложение 

Сочинение 

Математический диктант 

Словарный диктант 

Списывание 

Тестирование 

Устный опрос  

Формы промежуточного оценивания предметных результатов: 

Предметные контрольные работы  

(русский язык, математика) 

Комплексная проверочная работа  

(на межпредметной основе) 

Работа с текстом 

Формы  оценивания метапредметных результатов: 

Педагогическое наблюдение 

(осуществляется классным руководителем)  

Комплексная проверочная работа  

(на межпредметной основе) 

Диагностирование (осуществляется  
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психологом)  

Портфель достижений 

Формы оценивания личностных результатов 

       Деятельность по оцениванию личностных результатов носит неперсонифицированный 

характер и характеризует сформированность какого-либо свойства личности на уровне класса, 

параллели,  школы: 

Педагогическое наблюдение (осуществляется классным руководителем) 

Оценка личностного прогресса ученика с помощью портфолио 

Диагностирование (осуществляется психологом) 

Внешние неперсонифицированные мониторинговые исследования 

Итоговое оценивание 

накопленная в форме «Портфеля достижений» оценка по универсальным учебным действиям и по 

4 основным  учебным предметам (русский язык, литературное чтение, математика, окружающий 

мир);  

оценки за выполнение трёх итоговых работ (по русскому языку, математике, комплексной 

итоговой проверочной работы на межпредметной основе); 

 Итоговая оценка фиксируется в форме характеристики выпускника начальной школы 

 

Формы контроля и учета достижений обучающихся 

 

Обязательные формы и 

методы контроля 

         Иные формы учета достижений 

текущая аттестация итоговая (четверть, 

год) аттестация 

урочная 

деятельность 

внеурочная 

деятельность 

- устный опрос 

- письменная 

самостоятельная работа 

-  диктанты 

-  контрольное списывание 

-  тестовые задания 

- графическая работа 

- изложение 

- доклад 

- творческая работа 

 - посещение уроков по 

программам наблюдения 

- предметные 

контрольные работы 

- комплексные 

контрольные работы 

- работа с текстом 

 

- анализ динамики 

текущей 

успеваемости 

 

- участие  в выставках, 

конкурсах, 

соревнованиях 

- активность в 

проектах и 

программах 

внеурочной 

деятельности 

- творческий отчет 

- портфолио  

- анализ психолого-педагогических 

исследований 

 

Состав инструментария 

          В качестве инструментария используются тесты, стандартизированные письменные и 

устные работы, диагностические работы и т.д. 

 

Формы представления образовательных результатов: 

Формами представления результатов являются: 

 классный журнал; 

 таблицы (листы) учёта достижения планируемых результатов (предметных и 

метапредметных); 

 портфель достижений; 

 балльные или качественные оценки (накопительные, текущие, четвертные,     годовые, 

итоговые); 

 тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их выполнения 

обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого знания – знания, 

понимания, применения, систематизации); 
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 устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и рекомендаций по 

устранению пробелов в обученности по предметам; 

 результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику развития 

отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося, универсальных 

учебных действий; 

 характеристика обучающегося. 

Условия, предъявляемые к системе оценки  достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования 

  Система оценки в классах, реализующих федеральный государственный стандарт: 

 ориентирует образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и  воспитание 

обучающихся; обеспечивает комплексный подход к оценке результатов, позволяющий оценивать 

предметные, метапредметные и личностные результаты; 

Границы применения оценки 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями Стандарта 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. 

Оценка личностных результатов обучающихся на ступени начального общего образования 

(внешняя и внутренняя) используется для оценки эффективности воспитательной и 

образовательной деятельности школы и системы образования. 

Внешняя оценка предметных и метапредметных результатов на ступени начального 

образования используется для оценки эффективности и качества деятельности школы и 

конкретных педагогов и служит основанием для аттестации педагогических кадров и 

аккредитации школы. 

Внутренняя оценка предметных и метапредметных результатов начального образования 

используется для итоговой аттестации обучающихся и является основанием  для принятия 

решения о переводе обучающихся на следующую ступень общего образования. 

Накопительная система оценки индивидуальных достижений 
  Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов реализуется в 

рамках накопительной системы – рабочего Портфолио. 

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих портфолио и портфолио в целом 

ведется с позиций достижения планируемых результатов с учетом основных результатов 

начального образования, устанавливаемых требованиями стандарта. Рабочий Портфолио ученика: 

является современным педагогическим инструментом сопровождения развития  и оценки 

достижений учащихся, ориентированным на обновление и совершенствование качества 

образования; 

реализует одно из основных положений Федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования второго поколения – формирование универсальных учебных 

действий; 

позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных учебных действий 

учащихся младших классов; лучшие достижения Российской школы на этапе начального 

обучения; а также педагогические ресурсы учебных предметов образовательного плана; 

предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в оценочную деятельность на основе 

проблемного анализа, рефлексии и оптимистического прогнозирования. 

  Рабочий Портфолио как инновационный продукт  носит системный характер. В 

образовательном процессе начальной школы он используется как: процессуальный способ 

фиксирования достижений учащихся; копилка полезной информации; наглядные доказательства 

образовательной деятельности ученика;  повод  для «встречи» школьника, учителя, родителя.   

  Преимущества рабочего Портфолио как метода оценивания достижений учащихся: 

сфокусирован на процессуальном контроле новых приоритетов современного образования, 

которыми являются УУД (универсальные учебные действия); 

 содержание заданий Портфолио выстроено на основе УМК, реализующего новые 

образовательные стандарты начальной школы; 
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 разделы Портфолио (Портрет, Рабочие материалы, Коллектор, Достижения) являются 

общепринятой моделью в мировой педагогической практике; 

 учитывает особенности развития критического мышления учащихся путем  использования 

трех стадий: вызов (проблемная ситуация) – осмысление – рефлексия; 

 позволяет помочь учащимся самим определять цели обучения, осуществлять активное 

присвоение  информации и размышлять о том, что они узнали. 

 Портфолио в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования является системой, 

объединяющей возможности накопительной (итоговой) оценки и формирующего 

оценивания. Здесь предметом оценки является  не только предметные достижения 

обучающихся, но и личностные и метапредметные результаты.  

 

В современной системе образования портфолио понимают как: 

1.Сборник материалов самостоятельно отобранных ребёнком для демонстрации своих 

достижений. 

2.Процесс и мероприятия, построенные вокруг сбора работ и формирования самого сборника. 

3.Новую систему обратной связи во взаимодействия учителя  и ученика, ориентированную на 

более полное понимание ребёнком целей и задач своей деятельности. 

  Основные разделы  портфолио: 

1.«Давайте познакомимся» 

2. «Мои учебные достижения» 

3. «Учусь оценивать» 

4. «Мои внеурочные достижения» 

5. «Характеристика выпускника начальной школы» 

       В Портфолио включены листы достижений, как форма регулятивной оценки обучающихся 

своей учебной деятельности. Это позволяет ставить перед собой  конкретные задачи 

самостоятельной учебной деятельности, практиковаться в своей учебной деятельности, 

структурировать самооценку. Такие листы ведутся в течение года. Заполняются в течение 

 учебных полугодий. Ребёнок также указывает предмет, который требует дополнительных занятий 

или пояснений. 

  Данная система позволит создать портрет выпускника начальной школы, который будет 

обладать: 

- исследовательским  интересом; 

- коммуникативностью; 

- ответственностью; 

- саморегуляцией; 

- уважительным  отношением  к окружающим, к иной точке зрения, 

- навыками  самоорганизации и здорового образа жизни; 

Использование персонифицированной и неперсонифицированной информации 

      В соответствии с Требованиями Стандарта предоставление и использование 

персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки 

обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и использование 

исключительно неперсонифицированной (анонимной) информации о достигаемых 

обучающимися образовательных результатах. 

 

Комплексный подход к оценке результатов освоения ООП НОО 

    Комплексный подход к оценке результатов образования, включающий две согласованные 

системы оценок: внешнюю и внутреннюю. Внешняя осуществляется внешними по отношению к 

школе службами в форме неперсонифицированных процедур – мониторинговые исследования на 

этапе итоговой аттестации учащихся, аттестации школы, ее результат не влияет на оценку детей, 

участвующих в этих процедурах. Внутренняя оценка осуществляется самой школой – педагогами, 

учащимися, администрацией.  

     Комплексный подход к оценке результатов образования, включает оценку трех основных групп 

результатов: 
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- предметные – знания и умения, опыт творческой деятельности и др.; 

- метапредметные – способы деятельности, освоенные на базе одного или нескольких предметов, 

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

жизненных ситуациях; 

 - личностные – система ценностных отношений, интересов, мотивации учащихся и др. Доступ к 

информации о личностных результатах регламентирован, и они не могут являться одним из 

критериев для аттестации школы, то есть не подлежат итоговой оценке.  

       Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования является достижение предметных и метапредметных  результатов 

начального общего образования, необходимых для продолжения образования. 

         Основным инструментом итоговой оценки выпускников начальной школы являются 

итоговые комплексные работы – система заданий различного уровня сложности по чтению, 

русскому языку, математике и окружающему миру.  

    При определении итоговой оценки учитываются результаты накопленной оценки, полученной в 

ходе текущего и промежуточного оценивания, фиксируемые в форме Портфеля достижений. 

Достижение базового уровня интерпретируется как безусловный учебный успех ребенка, как 

исполнение им требований стандарта. А оценка индивидуальных образовательных достижений 

ведется «методом сложения», при котором фиксируется достижение базового уровня и его 

превышение (повышенный уровень). Это позволяет поощрять продвижение обучающихся, 

выстраивать индивидуальные траектории движения с учетом зоны ближайшего развития. 

Анализ достижений обучающихся включает: 

— текущую успеваемость обучающихся; 

— динамику личных достижений обучающегося в освоении предметных умений;  

— активность и результативность участия обучающихся в выставках, конкурсах, соревнованиях;  

— активность участия и рост самостоятельности в проектной и внеурочной деятельности. 

Уровневая оценка по предмету и освоения УУД 

Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению планируемых результатов и 

инструментарию для оценки их достижения. 

    Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки по всем учебным 

предметам и оценок за выполнение, как минимум, трех итоговых работ (по русскому языку, 

математике и комплексной работы на межпредметной  основе). 

    При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности планируемых 

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

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

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

метапредметными действиями. 

    На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования универсальных 

учебных действий делаются следующие выводы о достижении планируемых результатов. 

1. Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми 

для продолжения образования на 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 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы как 

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

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

2. Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения образования 

на следующей ступени, на уровне осознанного произвольного овладения учебными 

действиями. 

     Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, при чем 

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

выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65 % 
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заданий базового уровня и получении не менее 50 % от максимального балла за выполнение 

заданий повышенного уровня. 

3. Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми 

для продолжения образования на следующей ступени. 

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

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, а 

результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении менее 50 % 

заданий базового уровня. 

     Решение об успешном освоении программы начального образования и переводе выпускника на 

следующую ступень общего образования принимается педагогическим советом образовательного 

учреждения на основе сделанных выводов о достижении планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. 

     В случае, если полученные ребенком итоговые оценки не позволяют сделать однозначного 

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

ступень общего образования принимается педагогическим советом с учетом динамики 

образовательных достижений выпускника и контекстной информации об условиях и особенностях 

обучения данного выпускника в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых 

Министерством образования и науки Российской Федерации. 

     Решение педагогического совета о переводе выпускника принимается одновременно с 

рассмотрением и утверждением характеристики выпускника начальной школы, в которой: 

отмечаются образовательные достижения и положительные качества выпускника; 

определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учетом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребенка; 

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 

Портфолио и другими объективными показателями. 

Уровневая оценка по предмету 

      Достижение этих результатов обеспечивается за счет основных компонентов образовательного 

процесса учебных предметов, представленных   в инвариантной части базисного учебного плана. 

   Объектом    оценки    являются    действия,    выполняемые    обучающимися    с предметным 

содержанием. 

    При оценке предметных результатов в 1-м классе исключается система балльного (отметочного) 

оценивания. Недопустимо также использование любой знаковой символики, заменяющей 

цифровую отметку. («Об организации обучения в первом классе четырехлетней начальной 

школы» Письмо Минобразования России от 25.09.2000 г, № 2021 / 11-13.) 

 В 1-м классе контрольные работы проводятся в конце учебного года не позднее 23 мая 

 Во 2-4 классах принята 5-балльная шкала отметок: 

«5» (отлично) - уровень выполнения требований значительно выше удовлетворительного: 

отсутствие ошибок как по текущему, так и по предыдущему учебному материалу; не более одного 

недочета; логичность и полнота изложения. 

«4» («хорошо») – уровень выполнения требований выше удовлетворительного: использование 

дополнительного материала, полнота и логичность раскрытия вопроса; самостоятельность 

суждений, отражение своего отношения к предмету обсуждения. Наличие 2 – 3 ошибок или 4 – 6 

недочетов по текущему учебному материалу; не более 2 ошибок или 4 недочетов по пройденному 

материалу. 

«3» («удовлетворительно») – достаточный минимальный уровень выполнения требований, 

предъявляемых к конкретной работе; не более 4 – 6 ошибок или 10 недочетов по текущему 

учебному материалу; не более 3 – 5 ошибок или не более 8 недочетов по пройденному учебному 

материалу; отдельные нарушения логики изложения материала; неполнота раскрытия вопроса. 

«2» («плохо») – уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: наличие более 6 

ошибок или 10 недочетов по текущему материалу; более 5 ошибок или более 8 недочетов по 

пройденному материалу; нарушение логики; неполнота, нераскрытость обсуждаемого вопроса, 

отсутствие аргументации либо ошибочность ее основных положений. 
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Содержательный раздел 
 

1. Программа формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся на ступени начального общего образования 
 

Цель программы:  обеспечить  регулирование  различных аспектов освоения метапредметных 

умений, т.е. способов деятельности, применимых в рамках, как образовательного процесса, так и 

при решении проблем в реальных жизненных ситуациях. 

Задачи программы:  

установить ценностные ориентиры начального образования; 

определить состав и характеристику универсальных учебных действий; 

выявить в содержании предметных линий  универсальные учебные действия  и  определить 

условия формирования  в образовательном процессе и жизненно важных ситуациях.  

Программа формирования универсальных учебных действий является основой разработки 

рабочих программ отдельных учебных предметов. 

ФГОС начального общего образования определяет ценностные ориентиры содержания 

образования на ступени начального общего образования  следующим образом:  

1. формирование основ гражданской идентичности личности, включая: 

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

- осознание ответственности человека за благосостояние общества; 

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

религий; 

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

- уважение истории и культуры каждого народа. 

2. формирование психологических условий развития общения, кооперации сотрудничества: 

- доброжелательность, доверие и  внимание к людям,  

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

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

собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников;   

3. развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой нравственности и 

гуманизма: 

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

им; 

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

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

морального поведения; 

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

отечественной художественной культурой; 

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

- развитие широких познавательных интересов, инициативы  и любознательности, мотивов 

познания и творчества; 

- формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности (планированию, 

контролю, оценке); 

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

самоактуализации: 

-  формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе; 

- готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию; 

- критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать; 
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- готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты; 

- целеустремленность и настойчивость в достижении целей; 

- готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

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

безопасности  личности и общества в пределах своих возможностей.              

     

В концепции учебно-методических комплектов «Школа России» ценностные ориентиры 

формирования УУД определяются вышеперечисленными требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования и  общим 

представлением о современном выпускнике начальной школы.   

     Это человек:  

-любознательный,  интересующийся, активно познающий мир, 

-владеющий основами умения учиться, 

-любящий родной край и свою страну, 

-уважающий и принимающий ценности семьи и общества, 

-готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и школой, 

-доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера,  

умеющий высказать свое мнение, 

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

 

 

В федеральном государственном образовательном стандарте начального общего 

образования  содержится  характеристика личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий:  

  Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую 

ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 

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

ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях.  

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий: 

• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

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

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

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

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

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

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

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся организацию 

своей учебной деятельности.  

К ним относятся: 

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

усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно; 

• планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного 

результата; составление плана и последовательности действий; 

• прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временных  

характеристик; 

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

обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

• коррекция — внесение необходимых дополнений и 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 

ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 
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Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логические учебные 

действия, а также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

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

использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников 

информации; 

• структурирование знаний; 

• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной форме; 

• выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

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

деятельности; 

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

извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 

определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие 

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

понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности 

при решении проблем творческого и поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-символические 

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

существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или знаково-

символическая); 

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

область. 

Логические универсальные действия: 

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

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

восполнением недостающих компонентов; 

• выбор оснований и критериев для сравнения, 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; 

• 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 
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соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных 

средств коммуникации. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с 

другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития.  

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности ребёнка к 

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

представлений о себе, отношений к себе.  
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Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий на разных этапах обучения 

 

  в начальной школе 

Класс Личностные УУД Регулятивные УУД  Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

1 класс 1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья». 

2. Уважать к своей семье, к 

своим родственникам, 

любовь к родителям.  

3. Освоить  роли  ученика; 

формирование интереса 

(мотивации) к учению. 

4. Оценивать  жизненные 

ситуаций  и поступки героев 

художественных текстов с 

точки зрения 

общечеловеческих норм. 

1. Организовывать свое 

рабочее место под 

руководством учителя.  

2. Определять цель 

выполнения заданий на уроке, 

во внеурочной деятельности, в 

жизненных ситуациях под 

руководством учителя.  

3. Определять план 

выполнения заданий на уроках, 

внеурочной деятельности, 

жизненных ситуациях под 

руководством учителя. 

4. Использовать в своей 

деятельности простейшие 

приборы: линейку, 

треугольник и т.д. 

1. Ориентироваться в учебнике: 

определять умения, которые будут 

сформированы на основе изучения 

данного раздела.  

2. Отвечать на простые вопросы 

учителя, находить нужную 

информацию в учебнике. 

3. Сравнивать предметы, объекты: 

находить общее и различие. 

4. Группировать предметы, 

объекты на основе существенных 

признаков. 

5. Подробно пересказывать 

прочитанное или прослушанное; 

определять тему.  

1. Участвовать в диалоге на 

уроке и в жизненных 

ситуациях. 

2. Отвечать на вопросы 

учителя, товарищей по 

классу.  

2. Соблюдать простейшие 

нормы речевого этикета: 

здороваться, прощаться, 

благодарить. 

3. Слушать и понимать речь 

других. 

4. Участвовать  в паре.  

 

2 класс 1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья», «мир», 

«настоящий друг». 

2. Уважение к своему народу, 

к своей родине.   

3. Освоение личностного 

смысла учения, желания 

учиться.  

4. Оценка жизненных 

ситуаций  и поступков героев 

художественных текстов с 

1. Самостоятельно 

организовывать свое рабочее 

место. 

2. Следовать режиму 

организации учебной и 

внеучебной деятельности. 

3. Определять цель учебной 

деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно.  

4. Определять план 

выполнения заданий на уроках, 

внеурочной деятельности, 

жизненных ситуациях под 

руководством учителя. 

1. Ориентироваться в учебнике: 

определять умения, которые будут 

сформированы на основе изучения 

данного раздела; определять круг 

своего незнания.  

2. Отвечать на простые  и 

сложные вопросы учителя, самим 

задавать вопросы, находить 

нужную информацию в учебнике. 

3. Сравнивать  и группировать 

предметы, объекты  по 

нескольким основаниям; находить 

закономерности; самостоятельно 

продолжать их по установленном 

1.Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать других, 

высказывать свою точку 

зрения на события, поступки. 

2.Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и про себя 

тексты учебников, других 

художественных и научно-

популярных книг, понимать 

прочитанное.  
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точки зрения 

общечеловеческих норм. 

5.  Соотносить выполненное 

задание  с образцом, 

предложенным учителем. 

6. Использовать в работе 

простейшие  инструменты и 

более сложные приборы 

(циркуль).  

6. Корректировать выполнение 

задания в дальнейшем. 

7. Оценка своего задания по 

следующим параметрам: легко 

выполнять, возникли 

сложности при выполнении.  

правилу.  

 4. Подробно пересказывать 

прочитанное или прослушанное;  

составлять простой план . 

5. Определять,  в каких 

источниках  можно  найти  

необходимую информацию для  

выполнения задания.  

6. Находить необходимую 

информацию,  как в учебнике, так 

и в  словарях в учебнике. 

7. Наблюдать и делать 

самостоятельные   простые 

выводы 

4. Выполняя различные роли 

в группе, сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

 

3 класс 1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья», «мир», 

«настоящий друг», 

«справедливость», «желание 

понимать друг друга», 

«понимать позицию 

другого». 

2. Уважение к своему народу, 

к другим народам, 

терпимость к обычаям и 

традициям других народов. 

3. Освоение личностного 

смысла учения; желания 

продолжать свою учебу. 

4. Оценка жизненных 

ситуаций  и поступков героев 

художественных текстов с 

точки зрения 

общечеловеческих норм, 

1. Самостоятельно 

организовывать свое рабочее 

место в соответствии с целью 

выполнения заданий. 

2. Самостоятельно определять 

важность или  необходимость 

выполнения различных 

задания в учебном  процессе и 

жизненных ситуациях. 

3. Определять цель учебной 

деятельности с помощью 

самостоятельно.  

4. Определять план 

выполнения заданий на уроках, 

внеурочной деятельности, 

жизненных ситуациях под 

руководством учителя. 

5. Определять правильность 

выполненного задания  на 

основе сравнения с 

предыдущими заданиями, или 

на основе различных образцов.  

1. Ориентироваться в учебнике: 

определять умения, которые будут 

сформированы на основе изучения 

данного раздела; определять круг 

своего незнания; планировать 

свою работу по изучению 

незнакомого материала.   

2. Самостоятельно предполагать, 

какая  дополнительная 

информация буде нужна для 

изучения незнакомого материала; 

отбирать необходимые  источники 

информации среди предложенных 

учителем словарей, энциклопедий, 

справочников. 

3. Извлекать информацию, 

представленную в разных формах 

(текст, таблица, схема, экспонат, 

модель,  

а, иллюстрация и др.) 

4. Представлять информацию в 

виде текста, таблицы, схемы, в 

1. Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать других, 

высказывать свою точку 

зрения на события, поступки. 

2.Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и про себя 

тексты учебников, других 

художественных и научно-

популярных книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя различные роли 

в группе, сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

5. Отстаивать свою точку 

зрения, соблюдая правила 

речевого этикета.  

6. Критично относиться к 
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нравственных и этических 

ценностей. 

6. Корректировать выполнение 

задания в соответствии с 

планом, условиями 

выполнения, результатом 

действий на определенном 

этапе.  

7. Использовать в работе 

литературу, инструменты, 

приборы.  

8. Оценка своего задания по  

параметрам, заранее 

представленным. 

том числе с помощью ИКТ. 

5. Анализировать, сравнивать, 

группировать различные объекты, 

явления, факты.  

своему мнению 

7. Понимать точку зрения 

другого  

8. Участвовать в работе 

группы, распределять роли, 

договариваться друг с 

другом.  

 

4 класс 1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья», «мир», 

«настоящий друг», 

«справедливость», «желание 

понимать друг друга», 

«понимать позицию 

другого», «народ», 

«национальность» и т.д. 

2. Уважение  к своему 

народу, к другим народам, 

принятие ценностей других 

народов. 

3. Освоение личностного 

смысла учения;  выбор 

дальнейшего 

образовательного маршрута. 

4. Оценка жизненных 

ситуаций  и поступков героев 

художественных текстов с 

точки зрения 

общечеловеческих норм, 

1. Самостоятельно  

формулировать задание: 

определять его цель, 

планировать алгоритм его 

выполнения, корректировать 

работу по ходу его 

выполнения, самостоятельно 

оценивать. 

2. Использовать  при 

выполнении задания 

различные средства: 

справочную литературу, ИКТ, 

инструменты и приборы.  

3. Определять самостоятельно 

критерии оценивания, давать 

самооценку.  

1. Ориентироваться в учебнике: 

определять умения, которые будут 

сформированы на основе изучения 

данного раздела; определять круг 

своего незнания; планировать 

свою работу по изучению 

незнакомого материала.   

2. Самостоятельно предполагать, 

какая  дополнительная 

информация буде нужна для 

изучения незнакомого материала; 

отбирать необходимые  источники 

информации среди предложенных 

учителем словарей, энциклопедий, 

справочников, электронные диски. 

3. Сопоставлять  и отбирать 

информацию, полученную из  

различных источников (словари, 

энциклопедии, справочники, 

электронные диски, сеть 

Интернет).  

4. Анализировать, сравнивать, 

группировать различные объекты, 

явления, факты.  

Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать других, 

высказывать свою точку 

зрения на события, поступки. 

2.Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и про себя 

тексты учебников, других 

художественных и научно-

популярных книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя различные роли 

в группе, сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

5. Отстаивать свою точку 

зрения, соблюдая правила 

речевого этикета; 

аргументировать свою точку 

зрения с помощью фактов и 

дополнительных сведений.   
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нравственных и этических 

ценностей, ценностей 

гражданина России. 

5. Самостоятельно делать выводы, 

перерабатывать информацию, 

преобразовывать её,  представлять 

информацию на основе схем, 

моделей, сообщений. 

6. Составлять сложный план 

текста. 

7. Уметь передавать содержание в 

сжатом, выборочном или 

развёрнутом виде. 

6. Критично относиться к 

своему мнению. Уметь 

взглянуть на ситуацию с иной 

позиции и договариваться с 

людьми иных позиций. 

7. Понимать точку зрения 

другого  

8. Участвовать в работе 

группы, распределять роли, 

договариваться друг с 

другом. Предвидеть  

последствия коллективных 

решений. 
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Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

  

       Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе осуществляется 

в контексте усвоения разных предметных дисциплин. Требования к формированию 

универсальных учебных действий находят отражение в планируемых результатах освоения 

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

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

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

коммуникативного развития учащихся.  

          Каждый из предметов, помимо прямого эффекта обучения – приобретения определенных 

знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в формирование универсальных учебных умений: 

-коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации общения, адекватно 

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

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

с коммуникативной задачей; 

-умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов и отношений 

между ними; 

-умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения общих 

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

решения; строить и проверять элементарные гипотезы. 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации учебной 

деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для формирования 

универсальных учебных действий. 

 

Смысловые акценты 

УУД 

Русский язык Литературное 

чтение 

Математика Окружающий 

мир 

личностные жизненное само- 

определение 

нравственно-

этическая 

ориентация 

смысло 

образование 

нравственно-

этическая 

ориентация 

регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, 

оценка,          алгоритмизация действий (Математика, Русский язык, 

Окружающий мир, Технология, Физическая культура и др.) 

познавательные 

общеучебные 

моделирование 

(перевод устной 

речи в 

письменную) 

 смысловое чтение, 

произвольные и 

осознанные устные 

и письменные 

высказывания 

моделирование

, выбор 

наиболее 

эффективных 

способов 

решения задач 

широкий 

спектр 

источников 

информации 

познавательные 

логические 

формулирование личных, языковых, 

нравственных проблем. Самостоятельное 

создание способов решения проблем 

поискового и творческого характера 

анализ, синтез, сравнение, 

группировка, причинно-

следственные связи, логические 

рассуждения, доказательства, 

практические действия 

коммуникативные использование средств языка и речи для получения и передачи информации, 

участие в продуктивном диалоге;     самовыражение: монологические 

высказывания разного типа.   

 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов  определяется   

следующими утверждениями: 

УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить  взаимосвязанные и 

взаимообуславливающие  виды действий: 

коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность, 

познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением проблемы, 
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личностные – определяющие мотивационную ориентацию, 

регулятивные –  обеспечивающие организацию собственной  деятельности.  

Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который реализуется 

через все предметные области  и внеурочную деятельность. 

Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, планировании  и 

организации  образовательного процесса с учетом возрастно-психологических особенностей 

обучающихся. 

 Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в тематическом 

планировании, технологических картах.   

Способы учета уровня их сформированности -   в требованиях к результатам освоения программ 

по каждому предмету и в обязательных программах внеурочной деятельности.  

 Педагогическое сопровождение этого процесса  осуществляется с помощью Универсального 

интегрированного Портфолио (раздел «Система оценки достижений планируемых результатов 

образования»),  который является  процессуальным способом оценки достижений учащихся в 

развитии универсальных учебных действий. 

Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются ориентиром при 

организации мониторинга их достижения. 

Приведем пример, как  формируются некоторые  личностные результаты  средствами разных 

учебных предметов в УМК «Школа России» 

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

России» направлены на достижение следующих личностных результатов освоения основной 

образовательной программы:  

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

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

принадлежности, формирование ценности многонационального российского общества, 

гуманистические и демократические ценностные ориентации. 

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

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.  

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

народов. 

Для достижения указанных личностных результатов в систему учебников «Школа России» с 1 по 

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

тексты, упражнения, задания, задачи.  

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

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

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

карте». 

 В 1 классе дети знакомятся с государственными символами России (гербом и флагом), а во 2 

классе на уроках музыки разучивают Гимн России, и продолжают знакомство с государственной 

символикой государства. 

 Учащиеся выполняют учебные проекты «Родной город», «Города России»,  «Кто нас защищает» 

(знакомство с Вооруженными Силами России,  Государственной службой пожарной охраны, МЧС 

России) и др. 

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

былины, жития», «Родина», «Люблю природу русскую», «Поэтическая тетрадь», «Природа и мы», 

«Из русской классической  литературы», «Литература зарубежных стран» и др., а также тексты и 

задания о нашей многонациональной стране, о традициях и обычаях ее народов и народов мира, о 

многообразии природы и необходимости бережного к ней отношения. Система таких заданий 

позволяет учащимся осознавать себя гражданами страны, формировать общечеловеческую 

идентичность. 

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

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

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

старины и их создателями,   русскими умельцами, руками которых созданы Царь-пушка и Царь-
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колокол,  церковь Покрова на Нерли и др., узнают о великом достоянии нашего народа — русском 

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

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

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

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

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

природных и культурно-исторических особенностях. 

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

сведения из исторического прошлого нашей страны — о продолжительности Великой 

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

возрасте Российского флота, о современных достижениях России в области космонавтики; об 

отраслях промышленности, о богатом культурном наследии страны (например, о годах жизни А.С. 

Пушкина, о собрании сочинений Л.Н. Толстого, о посещении музеев, художественных галерей и 

др.). 

В курсе «Музыка» произведения отечественного музыкального искусства рассматриваются в 

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

предполагает знакомство учащихся с народной и профессиональной музыкой различных 

национальностей на основе ее сопоставления и выявления общности жизненного содержания, 

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

почерка представителей разных эпох и культур. 

В курсе «Изобразительное искусство» достижение указанных результатов осуществляется 

благодаря содержанию конкретных  заданий и сквозному принципу построения обучающего 

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

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

аналогичные тексты о культуре и истории изучаемых стран.  

Начиная со 2 класса содержание текстов, заданий и упражнений направлены на развитие идеи 

диалога культур России и изучаемых стран. Учащимся предлагаются увлекательные материалы об 

этих странах и их столицах; о России и её столице Москве, о немецких,  русских музеях, о 

праздниках, традициях и обычаях нашей страны и изучаемых стран. 

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

России» направлены на достижение  следующих метапредметных результатов освоения основной 

образовательной программы:  

Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления.  

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

4кл.) на шмуцтитулах каждого раздела сформулированы основные цели и задачи учебной 

деятельности, что позволяет учащимся узнать, чему конкретно они будут учиться, изучая данный 

раздел. В начале каждого урока представлены цели и задачи учебной деятельности на данном 

уроке. Это помогает ученикам  видеть перспективу работы по теме и соотносить конкретные цели 

каждого урока с конечным результатом ее изучения.  

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

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

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

При такой системе построения материала учебников постепенно формируются  умения  сначала  

понимать и принимать    познавательную  цель,  сохранять  её  при  выполнении   учебных   

действий, а  затем  и  самостоятельно  формулировать    учебную    задачу,   выстраивать план 

действия для её последующего решения. 

 Способность принимать и сохранять задачи учебной деятельности, находить средства ее 

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

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

способствует организации контрольно-оценочной деятельности, формированию рефлексивной 

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

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

регулятивных УУД младшего школьника. 

 Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

 Формирование и освоение  указанных способов и приёмов действий основывается на 

разработанной в учебниках системе заданий творческого и поискового характера,  направленных 

на развитие у учащихся познавательных УУД и творческих способностей. В учебниках «Школы 

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

проблемные ситуации. 

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

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

исследование, дети, например,  узнают, как можно определить слоги в слове, основу слова; 

убеждаются, что слов без корня не бывает; определяют, какие глаголы спрягаются, а какие — нет. 

Учащиеся включаются в поиск ответа, выдвигая предположения, обсуждая их, находя с помощью 

учебника необходимую информацию, делая выводы и таким образом,  овладевают новыми 

знаниями. 

 Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над учебными 

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

комплекса учебников «Школа России».  

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

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

предлагающих: 

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

геометрических фигур и др., записанных по определённому правилу;  

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

др. по заданному признаку;  

провести логические рассуждения, использовать знания в новых условиях при выполнении 

заданий поискового характера.  

В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с заданиями творческого характера, 

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

«Смекалка».  

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

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

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

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

характера.  

 Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над учебными 

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

технологии, иностранным языкам, информатики, которые предусмотрены в каждом учебнике с 1 

по 4 класс. 

 

Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням общего 

образования. 

Организация преемственности осуществляется при переходе от дошкольного образования 

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

среднему полному образованию. На каждой ступени образовательного процесса проводится 

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

следующей ступени.  Стартовая диагностика определяет  основные проблемы, характерные для 

большинства обучающихся,  и в соответствии с особенностями  ступени обучения  на 

определенный период выстраивается система работы по преемственности. 

Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням общего 

образования обеспечивается за счет: 

- принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования,  в частности - 

ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – формирование 

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

- целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие УУД  в 

образовательном процессе (коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные, 

логические и др.). 

Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы  становится  ориентация 

на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – формирование умения 

учиться. 

В  Таблице «Значение универсальных учебных действий для успешности обучения в 

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

значение для обучения.  

УУД Результаты развития УУД Значение для обучения 

Личностные действия 

- смыслообразование 

- самоопределение 

Регулятивные действия 

Адекватная школьная 

мотивация.  

Мотивация достижения. 

Развитие основ гражданской 

идентичности. 

Рефлексивная адекватная 

самооценка 

Обучение в зоне ближайшего 

развития ребенка. Адекватная 

оценка учащимся  границ «знания и 

незнания». Достаточно высокая 

самоэффективность в форме 

принятия учебной цели и работы 

над ее достижением. 

Регулятивные, 

личностные, 

познавательные, 

коммуникативные 

действия 

Функционально-структурная 

сформированность учебной 

деятельности. Произвольность 

восприятия, внимания,  памяти, 

воображения. 

Высокая успешность в усвоении 

учебного содержания. Создание 

предпосылок для дальнейшего 

перехода к самообразованию. 

Коммуникативные 

(речевые), регулятивные 

действия 

Внутренний план действия Способность действовать «в уме». 

Отрыв слова от предмета, 

достижение нового уровня 

обобщения. 

Коммуникативные, 

регулятивные действия 

Рефлексия – осознание 

учащимся содержания, 

последовательности и 

оснований действий 

Осознанность и критичность 

учебных действий.  

 

Планируемые результаты в освоении школьниками универсальных учебных действий по 

завершении начального обучения. 

 

Педагогические ориентиры: Развитие личности.  

В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников 

будут сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной 

деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их 

выполнение 

 

Педагогические ориентиры: Самообразование и самоорганизация 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми типами 

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

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

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

вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

 

Педагогические ориентиры: Исследовательская культура 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся воспринимать и 

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

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

спектром логических действий и операций, включая общие приёмы решения задач. 
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Педагогические ориентиры: Культура общения 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут умения 

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

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

отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими 

компонентами которых являются тексты. 

 

«Условия, обеспечивающие развитие УУД в образовательном процессе» 

Учитель   знает: 

− важность формирования универсальных учебных действий школьников; 

−  сущность и виды универсальных умений,  

-  педагогические приемы и способы их формирования. 

Учитель   умеет: 

-  отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учетом формирования УДД 

-  использовать диагностический инструментарий успешности формирования УДД  

-  привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования УДД 

 

Обеспечение преемственности программы формирования универсальных учебных действий при 

переходе от дошкольного к начальному и основному общему образованию 

    Проблема организации преемственности обучения затрагивает все звенья существующей 

образовательной системы, а именно: переходы из дошкольного образовательного учреждения 

(предшколы) в образовательное учреждение, реализующее основную образовательную программу 

начального общего образования и далее основную образовательную программу основного и 

среднего (полного) образования, и, наконец, в высшее учебное заведение. При этом, несмотря на 

огромные возрастно-психологические различия между обучающимися, переживаемые ими 

трудности переходных периодов имеют много общего.  

     Основные проблемы обеспечения преемственности связаны с игнорированием задачи 

целенаправленного формирования таких универсальных учебных действий, как 

коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные, логические и другие.  

     Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках – в момент 

поступления детей в школу (при переходе из предшкольного звена на ступень начального общего 

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

     Возникновение проблемы преемственности, находящей отражение в трудностях перехода 

обучающихся на новую ступень образовательной системы, имеет следующие причины:  

    - недостаточно плавное, даже скачкообразное изменение методов и содержания обучения, 

которое при переходе на ступень основного общего образования, а затем среднего (полного) 

образования приводит к падению успеваемости и росту психологических трудностей у учащихся;  

    - обучение на предшествующей ступени часто не обеспечивает достаточной готовности 

обучающихся к успешному включению в учебную деятельность нового, более сложного уровня. В 

частности, серьезной проблемой остается недостаточная подготовленность значительного числа 

детей к обучению на русском (неродном) языке.  

     Исследования готовности детей к обучению в школе при переходе от предшкольного к 

начальному общему образованию показали, что обучение должно рассматриваться как 

комплексное образование, включающее в себя физическую и психологическую готовность.  

    Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем морфофункциональной 

зрелости организма ребенка, в том числе развитием двигательных навыков и качеств (тонкая 

моторная координация), физической и умственной работоспособности.  

    Психологическая готовность включает в себя эмоционально-личностную, интеллектуальную 

и коммуникативную готовность. В эмоционально-личностной готовности главную роль играет 

произвольность поведения, учебно-познавательная мотивация и формирование самооценки. 

Наличие у ребенка мотивов учения является одним из важнейших условий успешности его 

обучения в начальной школе. Предпосылками возникновения этих мотивов служат, с одной 

стороны, формирующееся к концу дошкольного  возраста желание детей поступить в школу, с 

другой – развитие любознательности и умственной активности.  
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    Формирование фундамента готовности перехода к обучению на ступени начального общего 

образования должно осуществляться в рамках специфически детских видов деятельности: 

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

прочие.  

    Не меньшее значение имеет проблема психологической готовности детей и при переходе 

обучающихся на следующую ступень общего образования. Трудности такого перехода – 

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

эмоциональной нестабильности, нарушения поведения – обусловлены следующими причинами:  

    - необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и содержания 

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

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

ведущей деятельности (переориентация подростков на деятельность общения со сверстниками при 

сохранении значимости учебной деятельности);  

    - недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной деятельности, 

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

уровнем сформированности структурных компонентов учебной деятельности (мотивы, учебные 

действия, контроль, оценка).  

     Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных учебных 

действий. 

Значение универсальных учебных действий для обеспечения готовности ребенка к переходу от 

предшкольной ступени образования к начальному образованию 

 

УУД Результаты развития УУД Значение для обучения в первом 

классе 

Личностные действия– 

самоопределение, 

смыслообразование 

ВПШ (внутренняя позиция 

школьника) 

Адекватная мотивация учебной 

деятельности 

Познавательные  действия 

(классификация, сериация); 

коммуникативные действия  

(умение вступать в 

кооперацию, соотносить 

позиции партнеров и 

собственную) 

Преодоление эгоцентризма 

и децентрация в мышлении 

и межличностном 

взаимодействии. 

Понятие сохранения (на 

примере дискретного 

множества). 

Предпосылки формирования числа 

как условие освоения математики. 

Познавательные и знаково-

символические действия 

Дифференциация планов 

символ/знак и означаемого.  

Различение 

символов/знаков и 

замещаемой предметной 

действительности. 

Предпосылка и условие успешности 

овладения чтением (грамотой) и 

письмом. 

Условие усвоения математики, 

родного языка, формирования  

умения решать математические, 

лингвистические и другие задачи. 

Понимание условных  изображений в 

любых учебных предметов. 

Регулятивные действия  

- выделение и сохранение 

цели, заданной в виде 

образца-продукта действия, 

- ориентация на образец и 

правило выполнения 

действия, 

- контроль и коррекция, 

-оценка 

Произвольность регуляции 

поведения и деятельности: в 

форме построения 

предметного действия в 

соответствии с заданным 

образцом и правилом. 

Организация и выполнение учебной 

деятельности в сотрудничестве с 

учителем. Направленность на 

овладение эталонами обобщенных 

способов действий способов научных 

понятий (русский язык, математика) 

и предметной, продуктивной 

деятельности (технология, ИЗО) 

Коммуникативные действия  Коммуникация как общение 

и кооперация. Развитие 

Развитие учебного сотрудничества с 

учителем и сверстником. Условие  
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планирующей 

регулирующей функции 

речи. 

осознания содержания своих 

действий и усвоения учебного 

содержания. 

 

 

Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы может стать ориентация 

на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – формирование умения  

учиться, которое должно быть обеспечено формированием системы универсальных учебных 

действий. 

Основным методом мониторинга реализации программы УУД для учителя остается метод 

наблюдения и фиксация результатов наблюдений. 

 

План совместных мероприятий учителей начальных классов с   руководителем кружка 

«Букварёнок». 

 

Для реализации преемственности между дошкольной группой и начальным звеном школы 

разработан план работы: 

Мероприятия  Сроки Ответственные 

Групповые родительские собрания с 

приглашением психолога, терапевта, учителя 

начальных классов. Психолого-социальная 

готовность ребенка к школе (собрание). 

Январь Учитель начальных классов 

  

«Развитие познавательных процессов  у детей 

дошкольного возраста» (тестирование) 

Апрель-май   Учитель начальных классов  

Организация консультативного пункта для 

родителей будущих первоклассников 

Февраль- 

май 

 

Учитель начальных классов 

Заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе 

Родительское собрание «Готовность ребёнка к 

школе». 

Май Учитель 

Изучение развития детей и контроль за ними, 

начиная с подготовительной группы.  

Февраль  Учитель, который будет 

комплектовать 1 класс  

Диагностика детей на предмет готовности к 

школе 

август  Психолог 

Проанализировать открытые уроки в первом 

классе (с участием воспитателей, директора) 

Октябрь  Учитель 1 класса 

Руководитель МО 

 

 

План совместных мероприятий учителей начальных классов с учителями-предметниками  

 

Мероприятия  Сроки Ответственные 

Продолжить работу по ознакомлению учителей и 

родителей с возрастными, социально-

психологическими и физиологическими 

особенностями учащихся 

В течение 

года 

Учитель начальных классов 

Разработка методических рекомендаций по 

организации учебно-воспитательного процесса 

МО начальных классов 

Сентябрь 

Май  

Руководители МО 

В системе проводить взаимопосещение уроков 

учителей IV класса и среднего звена для 

ознакомления со стилем, темпом, формами и 

методами работы  

Декабрь 

Май  

Учитель 4 класса 

Учителя-предметники 

 

 



75 

 

 

2. Программы отдельных учебных предметов, курсов 
 

       Программы отдельных учебных предметов обеспечивают достижение планируемых 

результатов освоения ООП НОО. 

Эти программы разработаны на основе  

 – требований к результатам освоения ООП НОО; 

 – программы формирования УУД. 

Программы учебных предметов, курсов содержат: 

            1) пояснительную записку с указанием целей и задач учебного предмета, курса; 

 2) общую характеристику учебного предмета, курса; 

 3) место учебного предмета, курса в учебном плане; 

 4) описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета, курса; 

            5) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного 

предмета, курса; 

            6) содержание учебного предмета, курса; 

            7) тематическое планирование с определением основных видов УУД обучающихся; 

            8) материально-техническое обеспечение образовательного процесса. 

 

Система учебников «Школа России» 

 

 Распределение часов по темам изучаемых предметов  условно, учитель по своему усмотрению 

может изменить соотношение часов. 

 

Предметный курс «Русский язык» 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, примерной программы по русскому языку (М.: «Просвещение», 2011) и на 

основании программы разработанной В.Г. Горецким,  В.П. Канакиной.  

 

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. 

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

начального образования: становлении основ гражданской идентичности и мировоззрения; 

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

нравственном развитии и воспитании младших школьников. 

          Содержание предмета направлено на формирование функциональной грамотности и 

коммуникативной компетентности. Русский язык является для младших школьников основой 

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

творческих способностей, основным каналом социализации личности.  

          Изучение русского языка в начальных классах — первоначальный этап системы 

лингвистического образования и речевого развития, обеспечивающий готовность выпускников 

начальной школы к дальнейшему образованию. 

Целями изучения предмета «Русский язык» в начальной школе являются: 

  • ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на 

этой основе знаково-символического восприятия и логического мышления учащихся;  

  • формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной 

речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного письма 

как показателя общей культуры человека. 
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Общая характеристика курса 

       Программа направлена на реализацию средствами предмета «Русский язык» основных задач 

образовательной области «Филология»:  

— формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

— развитие диалогической и монологической устной и письменной речи;  

— развитие коммуникативных умений; 

— развитие нравственных и эстетических чувств;  

— развитие способностей к творческой деятельности. 

Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит достижение 

основных целей изучения предмета: 

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

соответствии с целями, задачами и условиями общения;  

• формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и структуре 

русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, морфемике (состав слова), морфологии и 

синтаксисе; 

• формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений правильно писать и 

читать, участвовать в диалоге, составлять несложные устные монологические высказывания и 

письменные тексты; 

• воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, чувства 

сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение познавательного 

интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь. 

       Курс русского языка начинается с обучения грамоте. Обучение грамоте направлено на 

формирование навыка чтения и основ элементарного графического навыка, развитие речевых 

умений, обогащение и активизацию словаря, совершенствование фонематического слуха, 

осуществление грамматико-орфографической пропедевтики. Задачи обучения грамоте решаются 

на уроках обучения чтению и на уроках обучения письму. Обучение письму идёт параллельно с 

обучением чтению с учётом принципа координации устной и письменной речи. Содержание 

обучения грамоте обеспечивает решение основных задач трёх его периодов: добукварного 

(подготовительного), букварного (основного) и послебукварного (заключительного). 

Добукварный период является введением в систему языкового и литературного образования. Его 

содержание направлено на создание мотивации к учебной деятельности, развитие интереса к 

самому процессу чтения. Особое внимание на этом этапе уделяется выявлению начального уровня 

развитости устных форм речи у каждого ученика, особенно слушания и говорения. Стоит и другая 

задача — приобщение к учебной деятельности, приучение к требованиям школы.  

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

номинативной функции в различных коммуникативно-речевых ситуациях, с различения в слове 

его содержания (значения) и формы (фонетической и графической). У первоклассников 

формируются первоначальные представления о предложении, развивается фонематический слух и 

умение определять последовательность звуков в словах различной звуковой и слоговой структуры. 

Они учатся осуществлять звуковой анализ слов с использованием схем-моделей, делить слова на 

слоги, находить в слове ударный слог, «читать» слова по следам звукового анализа, ориентируясь 

на знак ударения и букву ударного гласного звука. На подготовительном этапе формируются 

первоначальные представления о гласных и согласных (твёрдых и мягких звуках), изучаются 

первые пять гласных звуков и обозначающие их буквы. На уроках письма дети усваивают 

требования к положению тетради, ручки, к правильной посадке, учатся писать сначала элементы 

букв, а затем овладевают письмом букв.  

Содержание букварного периода охватывает изучение первых согласных звуков и их буквенных 

обозначений; последующих гласных звуков и букв, их обозначающих; знакомство с гласными 

звуками, обозначающими два звука; знакомство с буквами, не обозначающими звуков. 

Специфическая особенность данного этапа заключается в непосредственном обучении чтению, 

усвоению его механизма. Первоклассники осваивают два вида чтения: орфографическое (читаю, 

как написано) и орфоэпическое (читаю, как говорю); работают со слоговыми таблицами и 
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слогами-слияниями; осваивают письмо всех гласных и согласных букв, слогов с различными 

видами соединений, слов, предложений, небольших текстов. 

Послебукварный (заключительный) — повторительно-обобщающий этап. На данном этапе 

обучения грамоте осуществляется постепенный переход к чтению целыми словами, формируется 

умение читать про себя, развиваются и совершенствуются процессы сознательного, правильного, 

темпового и выразительного чтения слов, предложений, текстов. Учащиеся знакомятся с речевым 

этикетом (словесные способы выражения приветствия, благодарности, прощания и т.д.) на основе 

чтения и разыгрывания ситуаций общения. Обучение элементам фонетики, лексики и грамматики 

идёт параллельно с формированием коммуникативно-речевых умений и навыков, с развитием 

творческих способностей детей. В этот период дети начинают читать литературные тексты и 

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

происходит осмысление полученных в период обучения грамоте знаний.  

После обучения грамоте начинается раздельное изучение русского языка и литературного чтения.  

Систематический курс русского языка представлен в программе следующими содержательными 

линиями: 

• система языка (основы лингвистических знаний): лексика, фонетика и орфоэпия, графика, состав 

слова (морфемика), грамматика (морфология и синтаксис);  

• орфография и пунктуация;  

• развитие речи.  

        Содержание курса имеет концентрическое строение, предусматривающее изучение одних и 

тех же разделов и тем в каждом классе. Такая структура программы позволяет учитывать степень 

подготовки учащихся к восприятию тех или иных сведений о языке, обеспечивает постепенное 

возрастание сложности материала и организует комплексное изучение грамматической теории, 

навыков правописания и развития речи.  

         Языковой материал обеспечивает формирование у младших школьников первоначальных 

представлений о системе и структуре русского языка с учётом возрастных особенностей младших 

школьников, а также способствует усвоению ими норм русского литературного языка. Изучение 

орфографии и пунктуации, а также развитие устной и письменной речи учащихся служит 

решению практических задач общения и формирует навыки, определяющие культурный уровень 

учащихся.  

          Программа направлена на формирование у младших школьников представлений о языке как 

явлении национальной культуры и основном средстве человеческого общения, на осознание ими 

значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка 

межнационального общения. 

           В программе выделен раздел «Виды речевой деятельности». Его содержание обеспечивает 

ориентацию младших школьников в целях, задачах, средствах и значении различных видов 

речевой деятельности (слушания, говорения, чтения и письма). Развитие и совершенствование 

всех видов речевой деятельности заложит основы для овладения устной и письменной формами 

языка, культурой речи. Учащиеся научатся адекватно воспринимать звучащую и письменную 

речь, анализировать свою и оценивать чужую речь, создавать собственные монологические 

устные высказывания и письменные тексты в соответствии с задачами коммуникации. Включение 

данного раздела в программу усиливает внимание к формированию коммуникативных умений и 

навыков, актуальных для практики общения младших школьников. 

         Содержание систематического курса русского языка представлено в программе как 

совокупность понятий, правил, сведений, взаимодействующих между собой, отражающих реально 

существующую внутреннюю взаимосвязь всех сторон языка: фонетической, лексической, 

словообразовательной и грамматической (морфологической и синтаксической).  

Знакомясь с единицами языка разных уровней, учащиеся усваивают их роль, функции, а также 

связи и отношения, существующие в системе языка и речи. Усвоение морфологической и 

синтаксической структуры языка, правил строения слова и предложения, графической формы букв 

осуществляется на основе формирования символико-моделирующих учебных действий с 

языковыми единицами. Через овладение языком — его лексикой, фразеологией, фонетикой и 

графикой, богатейшей словообразовательной системой, его грамматикой, разнообразием 
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синтаксических структур — формируется собственная языковая способность ученика, 

осуществляется становление личности.  

         Значимое место в программе отводится темам «Текст», «Предложение и словосочетание». 

Они наиболее явственно обеспечивают формирование и развитие коммуникативно-речевой 

компетенции учащихся. Работа над текстом предусматривает формирование речевых умений и 

овладение  речеведческими сведениями и знаниями по языку, что создаст действенную основу для 

обучения  школьников созданию текстов по образцу (изложение), собственных текстов разного 

типа (текст-повествование, текст-описание, текст-рассуждение) и жанра с учётом замысла, 

адресата и ситуации общения, соблюдению норм построения текста (логичность, 

последовательность, связность, соответствие теме и главной мысли и др.), развитию умений, 

связанных с оценкой и самооценкой выполненной учеником творческой работы. 

          Работа над предложением и словосочетанием направлена на обучение учащихся нормам 

построения и образования предложений, на развитие умений пользоваться предложениями в 

устной и письменной речи, на обеспечение понимания содержания и структуры предложений в 

чужой речи. На синтаксической основе школьники осваивают нормы произношения, процессы 

словоизменения, формируются грамматические умения, орфографические и речевые навыки. 

Программа предусматривает формирование у младших школьников представлений о лексике 

русского языка. Освоение знаний о лексике способствует пониманию материальной природы 

языкового знака (слова как единства звучания и значения); осмыслению роли слова в выражении 

мыслей, чувств, эмоций; осознанию словарного богатства русского языка и эстетической функции 

родного слова; овладению умением выбора лексических средств в зависимости от цели, темы, 

основной мысли, адресата, ситуаций и условий общения; осознанию необходимости пополнять и 

обогащать собственный словарный запас как показатель интеллектуального и речевого развития 

личности.  

           Серьёзное внимание уделяется в программе формированию фонетико-графических 

представлений о звуках и буквах русского языка. Чёткое представление звуковой и графической 

формы важно для формирования всех видов речевой деятельности: аудирования, говорения, 

чтения и письма. 

           Важная роль отводится формированию представлений о грамматических понятиях: 

словообразовательных, морфологических, синтаксических. Усвоение грамматических понятий 

становится процессом умственного и речевого развития: у школьников развиваются 

интеллектуальные умения анализа, синтеза, сравнения, сопоставления, классификации, 

обобщения, что служит основой для дальнейшего формирования общеучебных, логических и 

познавательных (символико-моделирующих) универсальных действий с языковыми единицами. 

         Программа предусматривает изучение орфографии и пунктуации на основе формирования 

универсальных учебных действий. Сформированность умений различать части речи и значимые 

части слова, обнаруживать орфограмму, различать её тип, соотносить орфограмму с 

определённым правилом, выполнять действие по правилу, осуществлять орфографический 

самоконтроль является основой грамотного, безошибочного письма. 

Содержание программы является основой для овладения учащимися приёмами активного анализа 

и синтеза (применительно к изучаемым единицам языка и речи), сопоставления, нахождения 

сходств и различий, дедукции и индукции, группировки, абстрагирования, систематизации, что, 

несомненно, способствует умственному и речевому развитию. На этой основе развивается 

потребность в постижении языка и речи как предмета изучения, выработке осмысленного от-

ношения к употреблению в речи основных единиц языка. 

          Программой предусмотрено целенаправленное формирование первичных навыков работы с 

информацией. В ходе освоения русского языка формируются умения, связанные с 

информационной культурой: читать, писать, эффективно работать с учебной книгой, пользоваться 

лингвистическими словарями и справочниками. Школьники будут работать с информацией, 

представленной в разных форматах (текст, рисунок, таблица, схема, модель слова, памятка). Они 

научатся анализировать, оценивать, преобразовывать и представлять полученную информацию, а 

также создавать новые информационные объекты: сообщения, отзывы, письма, поздравительные 

открытки, небольшие сочинения, сборники творческих работ, классную газету и др.  
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Программа предполагает организацию проектной деятельности, которая способствует включению 

учащихся в активный познавательный процесс. Проектная деятельность позволяет закрепить, 

расширить, углубить полученные на уроках знания, создаёт условия для творческого развития 

детей, формирования позитивной самооценки, навыков совместной деятельности со взрослыми и 

сверстниками, умений сотрудничать друг с другом, совместно планировать свои действия, вести 

поиск и систематизировать нужную информацию. 

  

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Русский язык» 

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

что русский язык является государственным языком Российской Федерации, родным языком 

русского народа, средством межнационального общения. Изучение русского языка способствует 

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

явлении национальной культуры и основе национального самосознания. 

В процессе изучения русского языка у учащихся начальной школы формируется 

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

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

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

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

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

коммуникативной задачи. 

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

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

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

обучения по другим школьным предметам. 

 

Место курса «Русский язык» в учебном плане 

На изучение русского языка в начальной школе выделяется 675 ч. В 1 классе — 165 ч (5 ч в 

неделю, 33 учебные недели): из них 105 ч (21 учебные недели) отводится урокам обучения письму 

в период обучения грамоте
1
 и 60 ч (12 учебных недель) — урокам русского языка. 

Во 2—4 классах на уроки русского языка отводится по 170 ч (5 ч в неделю, 34 учебные недели в 

каждом классе).  

 

Результаты изучения курса 

       Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы определенных 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты 

1. Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

осознание своей этнической и национальной принадлежности, формирование ценностей 

многонационального российского общества; становление гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций. 

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

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

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

4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире. 

5. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности 

и формирование личностного смысла учения. 

6. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе. 

7. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

                                                 
1
  На уроки обучения чтению в период обучения грамоте выделяются часы учебного плана по литературному 

чтению (115 ч).  
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8. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей. 

9. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

10. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к творческому 

труду, к работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты 

1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств её осуществления. 

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

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. 

3. Использование знаково-символических средств представления информации. 

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

познавательных задач. 

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

анализа, организации, передачи и интерпретации информации. 

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

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

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах. 

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

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

рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

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

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

свою точку зрения и оценки событий. 

9. Определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении 

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

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

10. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества. 

11. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности в соответствии с содержанием учебного предмета «Русский язык». 

12. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

13. Умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в 

том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета «Русский 

язык». 

Предметные результаты 

1. Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания. 

2. Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной культуры 

и основное средство человеческого общения; осознание значения русского языка как 

государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения. 

3. Сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека. 

4. Овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и правилах речевого этикета.  

5. Формирование умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, 

выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач при 

составлении несложных монологических высказываний и письменных текстов. 

6. Осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного уровня культуры, 

применение орфографических правил и правил постановки знаков препинания при записи 

собственных и предложенных текстов. Владение умением проверять написанное. 
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7. Овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование умения 

использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

8. Освоение первоначальных научных представлений о системе и структуре русского языка: 

фонетике и графике, лексике, словообразовании (морфемике), морфологии и синтаксисе; об 

основных единицах языка, их признаках и особенностях употребления в речи; 

9. Формирование умений опознавать и анализировать основные единицы языка, грамматические 

категории языка, употреблять языковые единицы адекватно ситуации речевого общения. 

 

Содержание курса 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей речи. 

Понимание на слух информации, содержащейся в предложенном тексте, определение основной 

мысли текста, передача его содержания по вопросам.  

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

решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической формой речи. 

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

Практическое овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с учебной 

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

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

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

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

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

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

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

структуры текста.
2
 

Письмо. Овладение разборчивым аккуратным письмом с учётом гигиенических требований к 

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

правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текстов 

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

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

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

Обучение грамоте 

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. Установление 

числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различающихся одним или 

несколькими звуками. Составление звуковых моделей слов. Сравнение моделей различных слов. 

Подбор слов к определённой модели.  

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

мягких, звонких и глухих.  

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

ударения. Смыслоразличительная роль ударения. 

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

обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твёрдости-мягкости согласных 

звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего 

согласного звука.  

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв.  

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую гласный 

звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответствующей 

индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и 

коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. 

Развитие осознанности и выразительности чтения на материале небольших текстов и 

стихотворений.  

                                                 
2
  Курсивом обозначен материал для ознакомления. Он не является обязательным для усвоения и не выносится 

в требования, предъявляемые к учащимся. 
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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 приёмов и 

последовательности правильного списывания текста.  

Овладение первичными навыками клавиатурного письма. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса.  

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

Наблюдение над значением слова.  

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

Интонация в предложении. Моделирование предложения в соответствии с заданной интонацией.  

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение:  

• раздельное написание слов;  

• обозначение гласных после шипящих (ча—ща, чу—щу, жи—ши);  

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

• перенос слов по слогам без стечения согласных;  

• знаки препинания в конце предложения.  

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

прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии 

сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений, на основе опорных слов.  

Систематический курс 

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

безударных гласных звуков. Различение мягких и твёрдых согласных звуков, определение парных 

и непарных по твёрдости-мягкости согласных звуков. Различение звонких и глухих согласных 

звуков, определение парных и непарных по звонкости-глухости согласных звуков. Определение 

качественной характеристики звука: гласный — согласный; гласный ударный — безударный; 

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

непарный. Деление слов на слоги. Слогообразующая роль гласных звуков. Словесное ударение и 

логическое (смысловое) ударение в предложениях. Словообразующая функция ударения. 

Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного 

русского литературного языка. Фонетический анализ слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости и мягкости согласных 

звуков. Использование на письме разделительных ь и ъ. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слов типа стол, конь; в словах с 

йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с непроизносимыми согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса, 

красной строки (абзаца), пунктуационных знаков (в пределах изученного).  

Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность. Использование алфавита 

при работе со словарями, справочниками, каталогами.  

Лексика
3
. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение которых 

требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение значения с помощью 

толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом и 

переносном значении слова, о синонимах, антонимах, омонимах, фразеологизмах. Наблюдение за 

их использованием в тексте. Работа с разными словарями. 

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». 

Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. Различение 

однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. 

                                                 
3  Изучается во всех разделах курса. 
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Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, 

суффикса (постфикса -ся), основы. Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление 

о значении суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов помощью суффиксов и 

приставок. Сложные слова. Нахождение корня в однокоренных словах с чередованием согласных в 

корне. Разбор слова по составу. 

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

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Различение имён существительных 

одушевлённых и неодушевлённых по вопросам кто? и что? Выделение имён существительных 

собственных и нарицательных.  

Различение имён существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение 

существительных по числам. Начальная форма имени существительного. Изменение 

существительных по падежам. Определение падежа, в котором употреблено имя существительное. 

Различение падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. Определение принадлежности 

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

Морфологический разбор имён существительных. 

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

числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. Зависимость формы имени 

прилагательного от формы имени существительного. Начальная форма имени прилагательного. 

Словообразование имён прилагательных. Морфологический разбор имён прилагательных. 

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

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

числа. Склонение личных местоимений. 

Числительное. Общее представление о числительных. Значение и употребление в речи 

количественных и порядковых числительных. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределённая форма глагола. Различение глаголов, 

отвечающих на вопросы что сделать? и что делать? Изменение глаголов по временам: настоящее, 

прошедшее, будущее время. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем 

времени (спряжение). Способы определения І и ІІ спряжения глаголов (практическое овладение). 

Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам. Возвратные глаголы. 

Словообразование глаголов от других частей речи. Морфологический разбор глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: 

образование падежных форм имён существительных и местоимений. Отличие предлогов от 

приставок. 

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

Частица. Частица не, её значение. 

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

Определение в словосочетании главного и зависимого слов при помощи вопроса. Различение 

предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и побудительные; по 

эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и невосклицательные. 

Простое предложение. Нахождение главных членов предложения: подлежащее и сказуемое. 

Различение главных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи 

смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении. Предложения 

распространённые и нераспространённые. Синтаксический анализ простого предложения с 

двумя главными членами. 

Нахождение однородных членов и самостоятельное составление предложений с ними без союзов 

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

членами.  

Нахождение в предложении обращения (в начале, в середине или в конце предложения). 

Сложное предложение (общее представление). Различение простых и сложных предложений. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование разных 

способов проверки орфограмм в зависимости от места орфограммы в слове. Использование 

орфографического словаря. 

Применение правил правописания и пунктуации: 
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• сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу в положении под ударением; 

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

• перенос слов; 

• прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

• проверяемые безударные гласные в корне слова; 

• парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

• непроизносимые согласные; 

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

(непроверяемые буквы-орфограммы гласных и согласных звуков в корне слова 

• гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

• разделительные ъ и ь; 

• мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (речь, рожь, мышь); 

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

• е и и в суффиксах имен существительных (ключик — ключика, замочек-замочка). 

• безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных на -мя, -ий, -

ье, -ия, -ов, -ин); 

• безударные падежные окончания имён прилагательных;  

• раздельное написание предлогов с именами существительными; 

• раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

• раздельное написание частицы не с глаголами; 

• мягкий знак после шипящих на конце глаголов во 2-м лице единственного числа (читаешь, 

учишь); 

• мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 

• безударные личные окончания глаголов; 

• раздельное написание предлогов с другими словами; 

• знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательные знаки; 

• знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами; 

• запятая при обращении в предложениях; 

• запятая между частями в сложном предложении. 

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

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, его 

аргументация с учётом ситуации общения. Овладение умениями ведения разговора (начать, 

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

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

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

Практическое овладение монологической формой речи. Умение строить устное монологическое 

высказывание на определённую тему с использованием разных типов речи (описание, 

повествование, рассуждение).  

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. 

Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка 

предложений и частей текста (абзацев).  

План текста. Составление планов к заданным текстам. Создание собственных текстов по 

предложенным и самостоятельно составленным планам. 

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

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учётом точности, 

правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах 

синонимов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания учащимися 

определений): изложение подробное и выборочное, изложение с элементами сочинения; 

сочинение-повествование, сочинение-описание, сочинение-рассуждение. 
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Тематическое планирование 

 Всего 675 ч. из них в 1 классе — 165 ч (5 ч в неделю, 33 учебные недели), во 2—4 классах  по 170 

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

 

Содержание курса Тематическое 

планирование 

Характеристика деятельности 

учащихся и универсальные 

учебные действия 

Обучение грамоте (207 ч) 

Фонетика 

Звуки    речи.    Осознание 

единства звукового состава 

слова и его значения. Уста-

новление числа и последова-

тельности звуков в слове. Со-

поставление слов, различаю-

щихся одним или нескольки-

ми звуками. 

Различение гласных и со-

гласных звуков, твёрдых и 

мягких согласных звуков. 

Слог как минимальная про-

износительная единица. Де-

ление слова на слоги. Опре-

деление места ударения 

Первоначальное представ-

ление о слове как единстве 

значения и звучания. Звуки 

речи. Смыслоразличительная 

функция звуков. 

Интонационное выделение 

звука на фоне слова. 

Звуковой анализ слова с 

выделением, называнием 

каждого звука в слове, фик-

сацией звуков фишками. Ко-

личество  и  последователь-

ность звуков в слове. Сопо-

ставление слов, 

различающихся одним 

звуком (мак—рак). 

Особенность гласных звуков. 

Особенность согласных зву-

ков. Различение гласных и 

согласных звуков. 

Смыслоразличительная 

функция твёрдых и мягких 

согласных звуков. 

Различение твёрдых и мягких 

согласных звуков. Моделиро-

вание звукового состава сло-

ва с отражением в модели 

качественной характеристики 

звука (гласные, твёрдые и 

мягкие согласные). 

Слог как минимальная про-

износительная единица. Сло-

гообразующая функция глас-

ных звуков. Деление слов на 

слоги. 

Ударение. Способы его вы-

деления. Слогоударные 

схемы 

Воспроизводить заданный 

учителем образец интонационного 

выделения звука  в слове. 

Группировать (классифицировать) 

слова по первому звуку 

(последнему звуку), по наличию 

близких в акустико-

артикуляционном отношении 

звуков (н—м, р—л, с—ш и др.). 

Подбирать слова с заданным 

звуком. 

Различать звуки неродной речи. 

Контролировать этапы своей 

работы,   оценивать   процесс и 

результат выполнения задания. 

Объяснять (характеризовать, 

пояснять, формулировать) работу 

(функцию; гласной буквы как 

показателя твёрдости или мягкости 

предшествующего согласного. 

Классифицировать слова по 

количеству слогов и месту 

ударения. 

Анализировать: делить слова на 

слоги, определять количество 

слогов в слове. Подбирать слова с 

заданным количеством слогов. 

Подбирать слова с заданным удар-

ным гласным звуком. 

Контролировать: находить и 

исправлять ошибки, допущенные 

при делении слов на слоги, в 

определении ударного звука 

Графика 

Различение звука и буквы: 

буква как знак звука. Овладе-

ние позиционным способом 

Звук и буква. Буква как знак 

звука. Буквы, обозначающие 

гласные звуки. Выбор буквы 

Сравнивать:    соотносить звук и 

соответствующую ему букву. 

Характеризовать функцию букв, 
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обозначения звуков буквами. 

Буквы гласных как показа-

тель твёрдости-мягкости со-

гласных звуков. Функция 

букв е, ё, ю, я. Мягкий знак 

как показатель мягкости 

предшествующего 

согласного. 

Знакомство с русским ал-

фавитом 

гласного звука в зависимости 

от твёрдости или мягкости 

предшествующего 

согласного. Функция букв, 

обозначающих гласный звук 

в открытом слоге: 

обозначение гласного звука и 

указание на твёрдость или 

мягкость предшествующего 

согласного. Функция букв е, 

ё, ю, я. Буквы, обозначающие 

согласные звуки. Функция 

букв ь и ь. 

Русский алфавит. Правиль-

ное называние букв русского 

алфавита. Алфавитный поря-

док слов 

обозначающих гласные звуки в 

открытом слоге: буквы гласных как 

показатель твёрдости-мягкости 

предшествующих согласных 

звуков. 

Дифференцировать буквы, 

обозначающие близкие по 

акустико-артикуляционным 

признакам согласные звуки (з—с, 

ж—ш, с—ш, з—ж, р—п. ц—ч и т. 

д.), и буквы, имеющие оптическое 

и кинетическое сходство (о—а, и—

у, п—т, л—м, X—ж, ш—т, в—д и 

т. д.). 

Объяснять функцию букв ь и ъ. 

Воспроизводить алфавит. 

Осознавать алфавит как опре-

делённую последовательность 

букв. 

Восстанавливать алфавитный 

порядок слов 

Чтение 

Формирование навыка сло-

гового чтения (ориентация на 

букву, обозначающую глас-

ный звук). Плавное слоговое 

чтение и чтение целыми сло-

вами со скоростью, соответ-

ствующей индивидуальному 

темпу ребёнка. Осознанное 

чтение слов, словосочетаний, 

предложений    и    коротких 

текстов. Чтение с интонация-

ми и паузами в соответствии 

со знаками препинания. Раз-

витие осознанности и 

выразительности чтения на 

материале небольших 

текстов и стихотворений. 

Знакомство с орфоэпическим 

чтением (переход к чтению 

целыми словами). Ор-

фографическое чтение 

(проговаривание)  как  

средство 

самоконтроля при письме 

под диктовку и при 

списывании 

 

 

 

 

Овладение способом чтения 

прямого слога (ориентация 

на букву, обозначающую 

гласный звук). 

Воспроизведение звуковой 

формы слова по его бук-

венной записи (чтение). 

Отработка техники чтения. 

Работа над осознанностью 

чтения слов, предложений, 

коротких текстов. Чтение с 

интонацией и паузами в соот-

ветствии со знаками препи-

нания. 

Два вида чтения - орфо-

графическое и орфоэпичес-

кое. Орфографическое 

чтение (проговаривание) как 

средство самоконтроля при 

письме под диктовку и при 

списывании. Орфоэпическое 

чтение как воспроизведение 

звуковой формы слова по его 

буквенной записи с учётом 

орфоэпических правил при 

переходе к чтению целыми 

словами 

 

 

 

Читать слоги с изменением буквы 

гласного. 

Воспроизводить звуковую форму 

слова по его буквенной записи. 

Сравнивать прочитанные слова с 

картинками, на которых 

изображены соответствующие 

предметы. 

Анализировать: находить слово, 

соответствующее названию 

предмета. Соединять начало и 

конец предложения с опорой на 

смысл предложения. Подбирать 

пропущенные в предложении 

слова, ориентируясь на смысл 

предложения. Завершать 

незаконченные предложения с 

опорой на общий смысл предло-

жения. 

Читать предложения и небольшие 

тексты с интонацией и паузами в 

соответствии со знаками 

препинания. 

Анализировать текст: осознавать 

смысл прочитанного; отвечать на 

вопросы по прочитанному тексту; 

находить содержащуюся в тексте 

информацию; определять ос-

новную мысль прочитанного 

произведения. 

Сравнивать два вида чтения: 

орфографическое и орфоэпическое 
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— по целям. 

Читать орфоэпически правильно. 

Читать выразительно текст: 

использовать интонацию, силу 

голоса, темп речи 

Письмо 

Усвоение    гигиенических 

требований при письме. Раз-

витие мелкой моторики 

пальцев  и  свободы 

движения руки. Развитие 

умения ориентироваться на 

пространстве листа в тетради 

и на пространстве классной 

доски. Овладение 

начертанием письменных 

заглавных и строчных букв. 

Письмо букв, буквосо-

четаний, слогов, слов, пред-

ложений с соблюдением ги-

гиенических норм. Овладе-

ние разборчивым, аккурат-

ным письмом. Письмо под 

диктовку слов и предложе-

ний, написание которых не 

расходится с их произноше-

нием. Освоение приёмов и 

последовательности правиль-

ного списывания текста. По-

нимание функции небуквен-

ных графических средств: 

пробела между словами, зна-

ка переноса 

Гигиенические требования к 

положению тетради, ручки к 

правильной посадке. Анализ 

начертаний письменных 

заглавных и строчных букв. 

Создание   единства   звука, 

зрительного образа обознача-

ющей его буквы и двигатель-

ного   образа   этой   буквы. 

Письмо букв, 

буквосочетаний, слогов, слов 

с соблюдением 

гигиенических норм. 

Развитие мелких мышц 

пальцев и свободы движения 

руки. Алгоритм списывания 

с печатного и письменного 

шрифта. Письмо под 

диктовку слов, звуковой и 

буквенный состав которых 

совпадает 

Анализировать поэлементный 

состав букв. 

Сравнивать начертания заглавных 

и строчных букв. 

Моделировать (создавать, 

конструировать) буквы из набора  

различных элементов (с 

использованием проволоки, 

пластилина и других материалов). 

Сравнивать    написанные 

учеником буквы с предложенным 

образцом; слова, выделенные 

печатным и курсивным шрифтами. 

Контролировать собственные 

действия: закрашивать только те 

части рисунка, в которых есть 

заданная буква. 

Выкладывать   слова   из разрезной 

азбуки. 

Списывать с печатного и 

письменного текста. 

Переносить слова по слогам. 

Записывать под диктовку 

отдельные слова и предложения, 

состоящие из трёх-пяти слов со 

звуками в сильной позиции. 

Списывать слова, предложения   в   

соответствии   с заданным 

алгоритмом, контролировать этапы 

своей работы 

Слово и предложение 

Восприятие слова как объекта 

изучения, материала для 

анализа.   Наблюдение   над 

значением слова. 

Различение слова и пред-

ложения. Работа с предложе-

нием: выделение слов, изме-

нение их порядка 

Слово как объект изучения, 

материал для анализа. Разли-

чение слова и обозначаемого 

им предмета. Значение слова. 

Слова, называющие предметы.     

Слова,     называющие 

действия. Слова, называющие 

признаки. Активизация и рас-

ширение словарного запаса. 

Наблюдение над значением 

слов.   Понимание  значения 

слова в контексте. Включение 

слов в предложение. Наблю-

дение над родственными сло-

вами (без введения термино-

логии). 

Работа  с  предложением: 

Классифицировать слова в 

соответствии с их значением 

(слова, называющие предметы,   

слова,   называющие признаки, 

слова, называющие действия). 

Группировать слова, сходные 

по значению и звучанию. 

Моделировать предложение. 

Наблюдать: определять ко-

личество слов в предложении. 

Списывать деформированный 

текст с его параллельной 

корректировкой. 

Придумывать предложения с 

заданным словом с по-

следующим распространением 

предложений 
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выделение слов, изменение их 

порядка. Коррекция пред-

ложений, содержащих смыс-

ловые    и    грамматические 

ошибки 

Орфография 

Знакомство  с  правилами 

правописания и их примене-

ние: 

• раздельное     написание 

слов; 

• обозначение гласных 

после шипящих (ча—ща, чу— 

щу); 

• заглавная буква в начале 

предложения, в именах соб-

ственных; 

• перенос слов по слогам 

без стечения согласных. 

Знаки препинания в конце 

предложения 

Раздельное написание слов. 

Гласные после шипящих в 

ударных слогах (жи—ши, ча—

ща, чу—щу). 

Заглавная буква в начале 

предложения. Заглавная буква 

в именах собственных. Знаки 

препинания в конце 

предложения. 

Деление слов на слоги 

Анализировать текст: находить 

слова с буквосочетаниями 

жи—ши, ча—ща, чу—щу. 

Выписывать из текста слова с 

буквосочетаниями жи—ши, 

ча—ща, чу— щу. 

Подбирать слова, которые 

пишутся с заглавной буквы. 

Объяснять правила написания 

слов с заглавной буквы; 

подбирать слова, которые 

пишутся с заглавной буквы; 

подбирать и записывать имена 

собственные на заданную 

букву. 

Оформлять начало и конец 

предложения. 

Применять изученные правила 

при списывании и записи под 

диктовку 

Развитие речи 

Понимание   прочитанного 

текста при самостоятельном 

чтении вслух и при его про-

слушивании. Составление не-

больших рассказов повество-

вательного характера по серии 

сюжетных картинок, ма-

териалам  собственных  игр, 

занятий, наблюдений 

Составление рассказов по 

серии  сюжетных  картинок. 

Использование прочитанных 

слов для построения связного 

рассказа. Практическое овла-

дение диалогической формой 

речи.  Работа  над речевым 

этикетом в ситуациях учебного 

и бытового общения: при-

ветствие, прощание, извине-

ние, благодарность, обращение 

с просьбой. Сочинение 

небольших рассказов повест-

вовательного  характера  по 

материалам собственных игр, 

занятий, наблюдений 

Составлять текст по серии 

сюжетных картинок. 

Описывать случаи из 

собственной жизни, свои на-

блюдения и переживания. 

Участвовать в учебном ди-

алоге, оценивать процесс и 

результат решения коммуни-

кативной задачи. Включаться в 

групповую работу, связанную с 

общением. 

Пересказывать содержание 

текста с опорой на вопросы 

учителя. 

Задавать учителю и одно-

классникам познавательные 

вопросы. 

Обосновывать собственное 

мнение 

Систематический курс (560 ч) 

Фонетика и орфоэпия (20 ч) 

Различение гласных и со-

гласных звуков. Нахождение в 

слове ударных и безударных 

гласных звуков. Различение 

мягких и твёрдых согласных 

Различение гласных и со-

гласных звуков. Нахождение в 

слове ударных и безударных 

гласных звуков. Различение 

мягких и твёрдых согласных 

Классифицировать звуки 

русского языка по значимым 

основаниям (в том числе в ходе 

заполнения таблицы «Звуки 

русского языка»). 
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звуков, определение парных и  

непарных  по твёрдости -

мягкости согласных звуков. 

Различение звонких и глухих 

согласных звуков, определение 

парных и непарных по 

звонкости-глухости согласных 

звуков. Определение качест-

венной характеристики звука: 

гласный — согласный; гласный 

ударный - безударный; 

согласный твёрдый — мягкий, 

парный — непарный; 

согласный звонкий - глухой, 

парный — непарный. Деление 

слов на слоги. Ударение, 

произношение звуков и 

сочетании звуков в 

соответствии с нормами 

современного русского 

литературного языка. 

Фонетический разбор слова 

звуков, определение парных и  

непарных  по твёрдости-

мягкости согласных звуков. 

Различение звонких и глухих 

согласных звуков, определение 

парных и непарных по звон 

кости-глухости    согласных 

звуков. Определение ка-

чественной    характеристики 

звука: гласный - согласный; 

гласный ударный — безудар-

ный; согласный твёрдый — 

мягкий, парный — непарный; 

согласный звонкий - глухой, 

парный — непарный. Деление 

слов на слоги. Ударение, 

произношение звуков и 

сочетаний звуков в 

соответствии с нормами 

современного русского 

литературного языка. 

Фонетический разбор слова 

Характеризовать звуки 

(гласные ударные — безудар-

ные; согласные твёрдые — 

мягкие, звонкие — глухие). 

Анализировать: определять 

звук по его характеристике. 

Соотносить звук (выбирая из 

ряда предложенных) и его 

качественную характеристику; 

приводить примеры гласных 

звуков, согласных твёрдых — 

мягких, звонких — глухих. 

Группировать слова с разным 

соотношением количества 

звуков и букв (количество 

звуков равно количеству букв, 

количество звуков меньше ко-

личества букв, количество зву-

ков больше количества букв). 

Объяснять принцип деления 

слов на слоги. 

Наблюдать: выбирать не-

обходимый звук из ряда 

предложенных, давать его ка-

чественную характеристику. 

Оценивать правильность 

проведения фонетического 

анализа слов, проводить фо-

нетический анализ самостоя-

тельно по предложенному ал-

горитму 

Графика (5 ч) 

Различение звуков и букв. 

Обозначение на письме твёр-

дости и мягкости согласных 

звуков.   Использование   на 

письме разделительных ь и ь. 

Установление соотношения 

звукового и буквенного соста-

ва слова в словах типа (стол, 

конь) в словах с йотирован-

ными гласными е, ё, ю, я; в 

словах с непроизносимыми 

согласными. 

Использование   небуквенных   

графических   средств: пробела 

между словами, знака 

переноса, абзаца. 

Алфавит: правильное назы-

вание букв, знание их после-

довательности.   Использова-

ние алфавита при работе со 

словами, справочниками, ка-

талогами 

Различение звуков и букв. 

Обозначение на письме твёр-

дости и мягкости согласных 

звуков. Использование на 

письме разделительных ь и ъ. 

Установление соотношения 

звукового и буквенного состава 

слова в словах типа стол, конь; 

в словах с йотированными 

гласными е, ё, ю, я; в словах с 

непроизносимыми согласными. 

Использование небуквенных 

графических средств: пробела 

между словами, знака 

переноса, абзаца. 

Алфавит: правильное назы-

вание букв, знание их после-

довательности. Использование 

алфавита при работе со 

словами, справочниками, ка-

талогами 

Наблюдать различные способы 

обозначения на письме 

мягкости согласных звуков 

(буквы е, ё, и, ю, я, ь). 

Сравнивать звуковой и 

буквенный состав слова. 

Объяснять функцию букв ь и ъ. 

Использовать алфавит для 

поиска необходимой 

информации и для 

упорядочения найденной 

информации 
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Лексика (20 ч) 

Понимание слова как единства 

звучания и значения. Вы-

явление слов, значение кото-

рых 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 

ном значении слова. Наблю-

дение за использованием в 

речи синонимов и антонимов 

Понимание слова как единства 

звучания и значения. Вы-

явление слов, значение кото-

рых 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 

Наблюдение за 

использованием в речи 

синонимов и антонимов. 

Представлять (прогнозировать) 

необходимость использования 

дополнительных источников 

для уточнения значения 

незнакомого слова. 

Объяснять принцип постро-

ения толкового словаря. Оп-

ределять (выписывать) значе-

ние слова, пользуясь толковым 

словариком в учебнике или 

толковым словарём (сначала с 

помощью учителя, затем 

самостоятельно). Составлять 

собственные толковые слова-

рики, внося в них слова, зна-

чение которых ранее было не-

известно. 

Наблюдать за использованием 

в тексте синонимов. 

Реконструировать текст, 

выбирая из ряда синонимов 

наиболее подходящий для за-

полнения пропуска в предло-

жении текста. 

Контролировать уместность 

использования слов в 

предложениях, находить слу-

чаи неудачного выбора слова, 

корректировать обнаруженные 

ошибки, подбирая наиболее 

точный синоним. 

Анализировать употребление в 

тексте слова в прямом и 

переносном значении. Сравни-

вать прямое и переносное зна-

чение слов, подбирать пред-

ложения, в которых слово 

употребляется в прямом и пе-

реносном значении. 

Оценивать уместность ис-

пользования слов в тексте, 

выбирать (из ряда предло-

женных) слова для успешного 

решения коммуникативной 

задачи 

Состав слова (морфемика) (25 ч) 

Овладение понятием «род-

ственные (однокоренные) сло-

ва». Различение однокоренных 

слов и форм одного и того же 

слова. Различение 

однокоренных слов и синони-

мов, однокоренных слов и слов 

Овладение понятием «род-

ственные (однокоренные) сло-

ва». Различение однокоренных 

слов и форм одного и того же 

слова. Различение од-

нокоренных слов и синонимов, 

однокоренных слов и слов с 

Различать изменяемые и 

неизменяемые слова, включать 

неизменяемые слова в 

предложения. 

Контролировать правильность 

объединения слов в группу: 

обнаруживать лишнее слово в 
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с омонимичными корнями. 

Выделение в словах с од-

нозначно выделяемыми мор-

фемами  окончания,  корня, 

приставки, суффикса. Разли-

чение изменяемых и неизме-

няемых слов. Представление о   

значении   суффиксов   и 

приставок. Образование од-

нокоренных слов с помощью 

суффиксов и приставок. Разбор 

слова по составу 

омонимичными корнями. 

Выделение в словах с од-

нозначно выделяемыми мор-

фемами  окончания,   корня, 

приставки, суффикса. Разли-

чение изменяемых и неизме-

няемых слов. Представление о   

значении   суффиксов   и 

приставок. Образование од-

нокоренных слов с помощью 

суффиксов и приставок. Разбор 

слова по составу 

ряду предложенных (например, 

синоним или слово с 

омонимичным корнем в ряду 

родственных слов). 

Характеризовать алгоритм 

разбора слова по составу, ис-

пользовать его. 

Анализировать заданную схему 

состава слова и подбирать 

слова заданного состава. 

Объяснять значение слова — 

давать развёрнутое толкование 

его значения. 

Различать родственные слова и 

формы слова. 

Объяснять роль и значение 

суффиксов/приставок. 

Анализировать текст с уста-

новкой на поиск в нём 

родственных слов, слов с за-

данными приставками и суф-

фиксами. 

Моделировать слова заданного 

состава (в том числе в процессе 

игры типа «Составь слово, в 

котором корень, как в слове... 

приставка, как в слове... 

окончание, как в слове...») 

Морфология (118 ч) 

Части речи, деление частей 

речи на самостоятельные и 

служебные. 

Имя существительное. Зна-

чение и употребление в речи. 

Умение   осознавать   имена 

собственные. Различение имён 

Части речи, деление частей 

речи на самостоятельные и 

служебные. 

Имя существительное. Зна-

чение и употребление в речи. 

Умение осознавать имена 

собственные.  

Находить основание для 

классификации слов (в игре 

«Догадайся, по какому призна-

ку объединились в группы сло-

ва».  

Различение имён существи-

тельных мужского, женского и 

среднего рода. Изменение 

существительных по числам. 

Изменение существительных 

по падежам. Определение па-

дежа, в котором употребляется 

имя существительное. Раз-

личение падежных и смысло-

вых (синтаксических) вопро-

сов. Определение склонений 

имён существительных (1, 2 и 

3-е склонение). Морфологи-

ческий разбор имён сущест-

вительных. 

Имя прилагательное. Значение 

и употребление в речи. 

Изменение прилагательных по 

Различение имён существи-

тельных мужского, женского и 

среднего рода. Изменение 

существительных по числам. 

Изменение существительных 

по падежам. Определение па-

дежа, в котором употребляется 

имя существительное. 

Различение падежных и смыс-

ловых (синтаксических) воп-

росов. Определение склонений 

имён существительных (1, 2 и 

3-е склонение). Мор-

фологический разбор имён 

существительных. 

Имя прилагательное. Значение 

и употребление в речи. 

Изменение прилагательных по 

Соотносить слово и набор его 

грамматических характе-

ристик, выбирать из ряда имён 

существительных слово с 

заданными грамматическими 

характеристиками. 

Анализировать грамматические 

признаки заданных имён 

существительных (к какому 

роду относится, изменяется по 

числам или нет, изменяется по 

падежам или нет). 

Сравнивать имена сущест-

вительные: находить лишнее 

имя существительное (не 

имеющее каких-либо грамма-

тических признаков, общих с 

другими существительными). 
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родам, числам и падежам, 

кроме прилагательных на -ий, -

ья, -ов, -ин. Морфологический 

разбор имён прилагательных. 

Местоимение. Общее пред-

ставление о местоимении. 

Личные местоимения, значение 

и употребление в речи. Личные 

местоимения 1, 2 и 3-го лица 

единственного и 

множественного числа. Скло-

нение личных местоимений. 

Глагол. Значение и упо-

требление в речи. Неопреде-

лённая форма глагола. Разли-

чение глаголов, отвечающих на 

вопросы «что сделать?» и «что 

делать?». Изменение глаголов 

по временам. Изменение 

глаголов по лицам и числам в 

настоящем и будущем времени 

(спряжение). Способы 

определения I и II спряжения 

глаголов (практическое 

овладение). Изменение глаго-

лов прошедшего времени по 

родам и числам. Морфологи-

ческий разбор глаголов. 

Наречие. Значение и упо-

требление в речи. 

Предлог. Знакомство с наи-

более употребительными пред-

логами. Функция предлогов: 

образование падежных форм 

имён существительных и 

местоимений. Отличие 

предлогов от приставок. 

Союзы и, а, но и их роль в 

речи. Частица не, её значение 

родам, числам и падежам, 

кроме прилагательных на -ий, -

ья, -ов, -ин. Морфологический 

разбор имён прилагательных. 

Местоимение. Общее пред-

ставление о местоимении. 

Личные местоимения, значение 

и употребление в речи. Личные 

местоимения 1, 2 и 3-го лица 

единственного и 

множественного числа. Скло-

нение личных местоимений. 

Глагол. Значение и упо-

требление в речи. Неопреде-

лённая форма глагола. Разли-

чение глаголов, отвечающих на 

вопросы «что сделать?» и «что 

делать?». Изменение глаголов 

по временам. Изменение 

глаголов по лицам и числам в 

настоящем и будущем времени 

(спряжение). Способы 

определения I и II спряжения 

глаголов (практическое 

овладение). Изменение глаго-

лов прошедшего времени по 

родам и числам. Морфологи-

ческий разбор глаголов. 

Наречие. Значение и упо-

требление в речи. 

Предлог. Знакомство с наи-

более употребительными пред-

логами. Функция предлогов: 

образование падежных форм 

имён существительных и 

местоимений. Отличие 

предлогов от приставок. 

Союзы и, а, но и их роль в 

речи. Частица не, её значение 

Подбирать максимальное 

количество имён прилагатель-

ных к заданному имени суще-

ствительному. 

Соотносить форму имени 

прилагательного с формой 

имени существительного при 

составлении словосочетаний 

«имя существительное + имя 

прилагательное». 

Оценивать уместность 

употребления слов в тексте, 

заменять повторяющиеся в 

тексте имена существительные 

соответствующими место-

имениями. 

Наблюдать: определять на-

личие в тексте личных место-

имений. 

Трансформировать текст, 

изменяя время глагола. 

Группировать найденные в 

тексте глаголы, записывая их в 

соответствующий столбец 

таблицы «I и II спряжение 

глаголов». 

Моделировать (создавать, 

конструировать) в процессе 

коллективной работы алгоритм 

определения спряжения 

глаголов с безударными 

личными окончаниями 

Синтаксис (47 ч) 

Различение  предложения, 

словосочетания, слова (осо-

знание их сходства и разли-

чия). Различение предложений 

по цели высказывания: 

повествовательные, вопроси-

тельные и побудительные; по 

эмоциональной окраске (ин-

тонации): восклицательные и 

невосклицательные. 

Нахождение главных членов 

предложения: подлежащего и 

сказуемого. Различение 

главных и второстепенных   

Различение предложения, 

словосочетания, слова (осо-

знание их сходства и разли-

чия). Различение предложений 

по цели высказывания: 

повествовательные, вопроси-

тельные и побудительные; по 

эмоциональной окраске (ин-

тонации): восклицательные и 

невосклицательные. 

Нахождение главных членов 

предложения: подлежащего и 

сказуемого. Различение 

главных и второстепенных 

Сравнивать предложение, 

словосочетание, слово: опи-

сывать их сходство и различие. 

Устанавливать при помощи 

смысловых вопросов связь 

между словами в предложении 

и словосочетании. 

Наблюдать: находить в тексте 

повествовательные/по-

будительные/вопросительные 

предложения. 

Классифицировать предло-

жения по цели высказывания. 

Соотносить предложение и его 
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членов   предложения. 

Установление связи (при по-

мощи смысловых вопросов) 

между словами в словосоче-

тании и предложении. 

членов предложения. 

Установление связи (при по-

мощи смысловых вопросов) 

между словами в словосоче-

тании и предложении. 

характеристики: находить в 

тексте предложения с за-

данными характеристиками. 

Анализировать деформи-

рованный текст: определять 

Нахождение   и   составление 

предложений с однородными 

членами без союзов и с 

союзами и, а, но. 

Использование интонации 

перечисления в предложениях 

с однородными членами. 

Различение простых и слож-

ных предложений 

Нахождение   и   

самостоятельное составление 

предложений с однородными 

членами без союзов и с 

союзами и, а, но. 

Использование интонации 

перечисления в предложениях 

с однородными членами. 

Различение простых и сложных 

предложений 

границы предложений, 

выбирать знак в конце 

предложений. 

Объяснять способы нахож-

дения главных членов пред-

ложения. 

Наблюдать: находить в тексте 

и самостоятельно составлять 

предложения с однородными 

членами. 

Объяснять выбор нужного 

союза в предложении с одно-

родными членами. Продолжать 

ряд однородных членов 

предложения. Сравнивать 

простые и сложные 

предложения 

Орфография и пунктуация (195 ч) 

Формирование орфографи-

ческой зоркости. Разные спо-

собы выбора написания в за-

висимости от места орфограм-

мы в слове. Использование 

орфографического словаря. 

Применение правил право-

писания: 

• сочетания жи—ши, ча-

ща, чу—щу; 

• сочетания чк — чн, чт, 

щн; 

• перенос слов; 

 прописная буква в 

начале предложения,    в    

именах собственных; 

• проверяемые 

безударные гласные в корне 

слова; 

• парные звонкие и 

глухие согласные в корне 

слова; 

• непроизносимые соглас-

ные; 

• непроверяемые гласные 

и согласные в корне слова (на 

ограниченном перечне слов); 

• гласные и согласные в 

неизменяемых на письме при-

ставках; 

• разделительные ь и ь; 

Формирование орфографи-

ческой зоркости. Разные спо-

собы выбора написания в за-

висимости от места орфограм-

мы в слове. Использование 

орфографического словаря. 

Применение правил право-

писания: 

• сочетания жи—ши, ча-

ща, чу—щу; 

• сочетания чк—чн, чт, 

щн; 

• перенос слов; 

прописная буква в начале 

предложения, в именах соб-

ственных; 

• проверяемые 

безударные гласные в корне 

слова; 

• парные звонкие и 

глухие согласные в корне 

слова; 

• непроизносимые соглас-

ные; 

• непроверяемые гласные 

и согласные в корне слова (на 

ограниченном перечне слов); 

• гласные и согласные в 

неизменяемых на письме при-

ставках; 

• разделительные ь и ь; 

Находить   в   чужой    и 

собственной работе орфогра-

фические ошибки; объяснять 

их причины. 

Устанавливать наличие в 

словах изученных орфограмм. 

Обосновывать      написание 

слов. Прогнозировать наличие 

определённых орфограмм. 

Устанавливать зависимость 

способа проверки от места ор-

фограммы в слове. 

Анализировать разные способы 

проверки орфограмм. 

Моделировать алгоритмы 

применения орфографических 

правил, следовать состав-

ленным алгоритмам. 

Группировать слова по месту 

орфограммы, по типу 

орфограммы. 

Прогнозировать необхо-

димость использования до-

полнительных источников ин-

формации: уточнять написания 

слов по орфографическому 

словарю. 

Классифицировать слова, 

написание которых можно 

объяснить изученными прави-

лами, и слова, написание ко-
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• мягкий знак после ши-

пящих на конце имён сущест-

вительных (ночь, рожь, мышь); 

•безударные падежные окон-

чания   имён  существительных 

(кроме существительных на -

мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин); 

• безударные окончания 

имён прилагательных; 

раздельное написание пред-

логов с личными местоимени-

ями; 

не с глаголами; 

мягкий знак после шипящих на 

конце глаголов 2-го лица 

единственного числа (пишешь, 

учишь)] 

мягкий знак в глаголах в 

сочетании -ться; 

безударные личные окончания 

глаголов; 

раздельное написание пред-

логов со словами; 

знаки препинания в конце 

предложения: точка, вопро-

сительный и восклицательный 

знаки; 

•знаки препинания (запятая) в 

предложениях с однородными 

членами 

 

• мягкий знак после 

шипящих на конце имён 

существительных (ночь, рожь, 

мышь); 

• безударные падежные 

окончания имён 

существительных (кроме 

существительных на -мя, -ий, -

ья, -ье, -ия, -ов, -ин); 

 безударные окончания 

имён прилагательных; 

раздельное написание пред-

логов с личными местоимени-

ями; 

не с глаголами; 

мягкий знак после шипящих на 

конце глаголов 2-го лица 

единственного числа (пишешь, 

учишь)] 

мягкий знак в глаголах в 

сочетании -ться; 

 

безударные личные окончания 

глаголов; 

раздельное написание пред-

логов со словами; 

знаки препинания в конце 

предложения: точка, вопро-

сительный и восклицательный 

знаки; 

•знаки препинания (запятая) в 

предложениях с однородными 

членами 

 

торых изученными правилами 

объяснить нельзя. 

Оценивать свои возможности 

грамотного написания слов, 

составлять собственный 

словарь трудных слов. 

Анализировать текст находить 

слова с определённой 

орфограммой. 

Оценивать соответствие 

написания слов орфографи-

ческим нормам, находить до-

пущенные в тексте ошибки. 

Оценивать правильность 

применённого способа про-

верки орфограммы, находить 

ошибки в объяснении выбора 

буквы на месте орфограммы. 

Выбирать нужный способ 

проверки. 

Контролировать правильность 

записи текста, находить 

неправильно записанные слова 

и исправлять ошибки. 

Моделировать предложения, 

включая в них слова с 

непроверяемыми орфограм-

мами. 

Оценивать свои возможности 

при выборе упражнений на 

закрепление орфографического 

материала. Оценивать 

результат выполнения 

орфографической задачи 

 

Развитие речи (75 ч) 

Осознание ситуации общения: 

с какой целью, с кем и где 

происходит общение. 

Практическое овладение ди-

алогической формой речи. Вы-

ражение собственного мнения, 

его аргументация. Овладение 

основными умениями ведения 

разговора   (начать,   поддер-

жать, закончить разговор, при-

влечь внимание и т. п.). Овла-

дение нормами речевого эти-

кета в ситуациях учебного и 

бытового общения  (привет-

ствие, прощание, извинение, 

благодарность, обращение с 

просьбой). Особенности рече-

вого этикета в условиях обще-

Осознание ситуации общения: 

с какой целью, с кем и где 

происходит общение. 

Практическое овладение ди-

алогической формой речи. Вы-

ражение 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). Особенности рече-

вого этикета в условиях обще-

Характеризовать особенности 

ситуации общения: цели, 

задачи, состав участников, 

место, время, средства ком-

муникации. 

Обосновывать целесооб-

разность выбора языковых 

средств, соответствующих це-

ли и условиям общения. 

Анализировать уместность 

использования средств устного 

общения в разных речевых 

ситуациях, во время монолога 

и диалога. 

Оценивать правильность 

выбора языковых и неязыко-

вых средств устного общения 

на уроке, в школе, в быту, со 
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ния с людьми, плохо владею-

щими русским языком. 

Практическое    овладение 

устными    монологическими 

высказываниями на 

определенную тему с 

использованием разных типов 

речи (описание, повествование, 

рассуждение). 

Текст. Признаки текста. 

Смысловое единство предло-

жений в тексте. Заглавие 

текста. 

Последовательность пред-

ложений в тексте. 

Последовательность частей 

текста (абзацев). 

Комплексная работа над 

структурой текста: 

озаглавливание, 

корректирование порядка 

предложений и частей текста 

(абзацев). 

План текста. Составление 

планов к данным текстам. 

Создание собственных текстов 

по предложенным планам. 

Типы текстов: описание, по-

вествование, рассуждение; их 

особенности. 

Знакомство с жанрами письма 

и поздравления. 

Создание собственных текстов 

и корректирование заданных 

текстов с учётом точности, 

правильности, богатства и 

выразительности письменной 

речи; использование в текстах 

синонимов и антонимов. 

Знакомство с основными 

видами изложений и сочине-

ний (без заучивания опреде-

лений): изложения подробные 

и выборочные, изложения с 

элементами сочинения; 

сочинения-повествования, со-

чинения - описания, сочинения 

- рассуждения 

ния с людьми, плохо владею-

щими русским языком. 

Практическое овладение 

устными монологическими 

высказываниями на 

определенную тему с 

использованием разных типов 

речи (описание, повествование, 

рассуждение). 

Текст. Признаки текста. 

Смысловое единство предло-

жений в тексте. Заглавие 

текста. 

Последовательность пред-

ложений в тексте. 

Последовательность частей 

текста (абзацев). 

Комплексная работа над 

структурой текста: 

озаглавливание, 

корректирование порядка 

предложений и частей текста 

(абзацев). 

План текста. Составление 

планов к данным текстам. 

Создание собственных текстов 

по предложенным планам. 

Типы текстов: описание, по-

вествование, рассуждение; их 

особенности. 

Знакомство с жанрами письма 

и поздравления. 

Создание собственных текстов 

и корректирование заданных 

текстов с учётом точности, 

правильности, богатства и 

выразительности письменной 

речи; использование в текстах 

синонимов и антонимов. 

Знакомство с основными 

видами изложений и сочине-

ний (без заучивания опреде-

лений): изложения подробные 

и выборочные, изложения с 

элементами сочинения; 

сочинения-повествования, со-

чинения-описания, сочинения -

рассуждения 

знакомыми и незнакомыми 

людьми, с людьми разного 

возраста. 

Анализировать нормы речевого   

этикета,   оценивать 

собственную речевую куль-

туру. 

Моделировать правила участия 

в диалоге, полилоге (умение 

слышать, точно реагировать на 

реплики, поддерживать 

разговор, приводить доводы). 

Анализировать собственную 

успешность участия в диалоге, 

успешность участия в нём 

другой стороны. Выражать 

собственное мнение, 

аргументировать его с учётом 

ситуации общения (умения 

слышать, точно реагировать на 

реплики, поддерживать 

разговор), в том числе при 

общении с носителями не 

русского языка. 

Соотносить тексты и заго-

ловки, выбирать наиболее 

подходящий заголовок из ряда 

предложенных. Создавать 

тексты по предложенному за-

головку. Воспроизводить, 

анализировать и коррек-

тировать тексты с нарушенным 

порядком предложений, 

находить в тексте смысловые 

пропуски. 

Соотносить текст и несколько 

вариантов плана текста, 

обосновывать выбор наиболее 

удачного плана. 

Создавать план текста (сначала 

с помощью учителя, затем 

самостоятельно). 

Сравнивать между собой 

разные типы текстов: описа-

ние, повествование, рассуж-

дение; осознавать особенности 

каждого типа. 

Анализировать письменную 

речь по критериям: пра-

вильность, богатство, вырази-

тельность. 

Составлять устные моноло-

гические высказывания: сло-

весный отчёт о выполненной 
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работе, рассказ на 

определённую тему с 

использованием разных типов 

речи (описание, повествование, 

рассуждение).   Сочинять   

письма, поздравительные   

открытки, записки. Писать 

отзыв на прочитанную книгу. 

Оценивать текст, находить в 

тексте смысловые ошибки. 

Корректировать тексты, в ко-

торых допущены смысловые 

ошибки. 

Анализировать последова-

тельность собственных дейст-

вий при работе над изложе-

ниями и сочинениями и соот-

носить их с разработанным 

алгоритмом. Оценивать пра-

вильность выполнения учебной 

задачи: соотносить собст-

венный текст с исходным (для 

изложений)   и  с заданной 

темой (для сочинений) 

 (пересказывать) текст в 

соответствии с заданием: 

подробно, выборочно, от 

другого лица. 

 

Резерв (68 ч) 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

Наименование объектов и средств 

материально-технического обеспечения 

Примечания 

 

Книгопечатная продукция 

Канакина В.П. 

Русский язык. Рабочие программы. 1—4 

классы. 

 

 

В программе определены цели начального 

обучения русскому языку; рассмотрены 

подходы к структурированию учебного 

материала и к организации деятельности 

учащихся; представлены результаты изучения 

предмета, основное содержание курса, 

тематическое планирование с характеристикой 

основных видов деятельности учащихся; 

описано материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса. 

Учебники 

Обучение грамоте 

Горецкий В. Г. и др. Азбука. Учебник. 1 класс. В 

2 ч. Ч. 1. 

Горецкий В. Г. и др. Азбука. Учебник. 1 класс. В 

2 ч. Ч. 2. 

Методический аппарат учебников позволяет 

учителю на каждом уроке выстраивать систему 

работы как с не читающими, так и с уже 

читающими учениками. В содержание 

учебников включены задания для диагностики 

(«Проверь себя»), а также материалы для 

проектной деятельности первоклассников. 
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1. Канакина В.П. 

Русский язык. Учебник. 

1класс. 

2. Канакина В.П. 

Русский язык. Учебник. 

2 класс. В 2 ч. Ч. 1. 

3.Канакина В.П. 

Русский язык. Учебник. 

2 класс. В 2 ч. Ч. 2. 

4. Канакина В.П. 

Русский язык. Учебник. 

3класс. В 2 ч. Ч. 1. 

5. Канакина В.П. 

Русский язык. Учебник. 

3класс. В 2 ч. Ч. 2. 

6.  Канакина В.П. 

Русский язык. Учебник. 

4класс. В 2 ч. Ч. 1. 

7.  Канакина В.П. 

Русский язык. Учебник. 

4класс. В 2 ч. Ч. 2. 

В учебниках используются схемы, 

алгоритмические предписания. Задания к 

упражнениям имеют комплексный характер. 

Методический аппарат учебников позволяет 

организовать систематическое повторение. В 

учебники включены задания для работы в 

парах и материалы по проектной деятельности. 

 

Прописи (Обучение грамоте) 

Горецкий В. Г., Федосова Н. А. Пропись 1. 

Горецкий В. Г., Федосова Н. А. Пропись 2. 

Горецкий В. Г., Федосова Н. А. Пропись 3. 

Горецкий В. Г., Федосова Н. А. Пропись 4. 

В прописях представлена система работы по 

обучению письму, которая учитывает 

возрастные особенности первоклассников. 

Прописи содержат занимательный 

развивающий материал. 

 

Рабочие тетради (Русский язык) 

 Канакина В.П. 

Русский язык. Рабочая тетрадь. 1 класс. 

Канакина В.П. 

Русский язык. Рабочая тетрадь. 2 класс. В 2 ч. 

Ч.1. 

 Канакина В.П. 

Русский язык. Рабочая тетрадь. 2 класс. В 2 ч. 

Ч.2. 

Канакина В.П. 

Русский язык. Рабочая тетрадь. 3 класс. В 2 ч. 

Ч.1. 

Канакина В.П. 

Русский язык. Рабочая тетрадь. 3 класс. В 2 ч. 

Ч.2. 

Канакина В.П. 

Русский язык. Рабочая тетрадь. 4 класс. В 2 ч. 

Ч.1. 

Канакина В.П. 

Русский язык. Рабочая тетрадь. 4 класс. В 2 ч. 

Ч.2. 

Пособия предназначены для организации 

самостоятельной деятельности учащихся. В 

них представлены учебные задачи 

(лексические, фонетические, фонетико-

графические и т. д.), решение которых связано 

с последовательным осуществлением целого 

ряда учебных действий. Выполняя задание, 

ученики анализируют, объясняют, 

сопоставляют, группируют явления языка, 

делают выводы. 

 

 Канакина В.П. 

 Русский язык. Тестовые задания. 1 класс. 

 

 

 

 

В пособии даны разнообразные тестовые 

задания по всем разделам курса русского языка 

в 1 классе. Они предназначены для 

совершенствования, проверки и контроля 

осознанности первоначальных представлений 

об изучаемых языковых единицах и 
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формирующихся у первоклассников УУД. 

Задания можно использовать как на уроках 

русского языка, так и для индивидуальной 

работы дома. 

Методические пособия 

Обучение грамоте 

Горецкий В. Г. и др.  

Обучение грамоте.  

В пособии представлена методическая система 

обучения грамоте; предложены поурочные 

разработки уроков чтения и письма. 

Русский язык 

1.Канакина В.П. 

Русский язык. Методическое пособие. 1 класс. 

2.Канакина В.П. 

.Русский язык. Методическое пособие. 2 

класс. 

3 Канакина В.П. 

Русский язык. Методическое пособие. 3 класс. 

4. Канакина В.П. 

Русский   язык.    Методическое   пособие. 4 

класс. 

 

Пособия содержат рекомендации по 

проведению уроков, раскрывают особенности 

работы с учебниками и рабочими тетрадями, 

включают систему планирования уроков, 

контрольные вопросы и задания к каждой теме. 

Канакина В. П., Щёголева Г. С. Русский язык. 

Сборник диктантов и самостоятельных работ. 

1-4 классы. 

В сборнике представлены обучающие тексты 

различных типов, контрольные диктанты, 

творческие работы по основным разделам 

начального курса русского языка. Материал 

может быть использован для 

совершенствования грамматико-орфографиче-

ских навыков и умений, а также для контроля 

усвоения содержания курса. 

Канакина В. П.  

Работа с трудными словами.  

1- 4  классы 

Пособие включает словарь слов с 

непроверяемыми и трудно проверяемыми 

написаниями, языковой материал для 

организации словарно-орфографической ра-

боты на уроках и во внеурочной деятельности, 

рекомендации по работе с трудными словами. 

Печатные пособия 

Комплекты для обучения грамоте (наборное 

полотно, набор букв, 

образцы письменных букв). 

Касса букв и сочетаний. 

Игнатьева Т. В., Тарасова Л. Е. Обучение 

грамоте. 1 класс. Комплект демонстрационных 

таблиц с методическими рекомендациями. 

 

Таблицы   к   основным   разделам   

грамматического   материала, содержащегося 

в программе по русскому языку.  

 

Наборы   сюжетных   (предметных)   картинок   в   

соответствии с тематикой, определённой в 

программе по русскому языку (в том числе и в 

цифровой форме). 

Словари    по    русскому    языку:    толковый    

словарь,    словарь фразеологизмов, морфемный 

и словообразовательный словари. Репродукции 

Комплекты для обучения грамоте 

используются для организации практической 

работы на уроке. Их применение обеспечивает 

реализацию деятельностного метода. 
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картин в соответствии с тематикой и видами 

работы, указанными в программе и 

методических пособиях по русскому языку (в 

том числа, и в цифровой форме). 

Канакина В. П.  

Русский язык. Раздаточный материал. 2 

класс.  

Канакина В. П.  

Русский язык. Раздаточный материал. 3 

класс. 

Пособия включают яркие, образные таблицы, 

схемы, памятки, структурирующие основные 

темы программы русского языка. Их 

назначение — активизировать познавательно-

мыслительную и речевую деятельность 

младших школьников при изучении каждого 

раздела курса русского языка. 

Могут быть использованы при объяснении 

учебного материала, его закреплении и 

систематизации знаний. 

Технические средства обучения 

Классная доска с набором приспособлений для 

крепления таблиц, постеров и картинок. 

Настенная  доска  с   набором   приспособлений  

для   крепления 

картинок. 

 

Мультимедийный проектор 

Экспозиционный экран (по возможности). 

Компьютер. 

Сканер. 

Принтер лазерный. 

Видеокамера цифровая со штативом. 

 

Экранно-звуковые пособия 

Канакина В.П. и др.  

Русский язык. 1 класс. Электронное 

приложение. 

 

Аудиозаписи в соответствии с программой 

обучения. 

Мультимедийные (цифровые) образовательные 

ресурсы, 

соответствующие тематике программы по 

русскому языку. 

Аналог учебника используется при объяснении 

и закреплении программного материала. 

Содержит задания для работы со словарными 

словами, по развитию речи, игровые задания. 

Пособие может быть использовано для 

организации фронтальной и индивидуальной 

работы в классе, а также для самостоятельного 

изучения программного материала дома 

 

Игры и игрушки 

Наборы ролевых игр, игрушек и конструкторов по темам (дом, зоопарк, ферма, транспорт, магазин 

и др.). Настольные развивающие игры. 

Оборудование класса 

Ученические двуместные столы с комплектом стульев. 

Стол учительский с тумбой. 

Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий и пр. 

Настенные доски для вывешивания иллюстративного материала. 

Подставки для книг, держатели для схем и таблиц и т. п. 

 

 

Предметный курс «Литературное чтение» 

Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
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образования, примерной программы по литературному чтению (М.: «Просвещение», 2011) и на 

основании программы разработанной В.Г. Горецким, М.В. Головановой, Л.Ф. Климановой.  
 

Пояснительная записка 

      Курс литературного чтения является одним из основных предметов в системе начального 

общего образования, закладывающим основы интеллектуального, речевого, эмоционального, 

духовно-нравственного развития младших школьников, их умения пользоваться устным и 

письменным литературным языком. Данный курс обеспечивает достижение необходимых 

личностных, предметных и метапредметных результатов освоения программы литературного 

чтения, а также успешность изучения других предметов в начальной школе. 

 

Общая характеристика учебного предмета. 

        Данный курс литературного чтения построен с учетом следующих концептуальных 

положений: 

изучение должно обеспечивать развитие личности ребенка, формирование его интеллекта и 

основных видов речевой деятельности (слушания, говорения, чтения и письма); 

в результате обучения формируется читательская деятельность школьников, компоненты учебной 

деятельности, а также универсальные учебные действия; 

дифференцированное обучение и учет индивидуальных возможностей каждого ребенка. 

       Характерной чертой данной программы является «нерасчлененность» и «переплетенность» 

обучения работе с произведением и книгой. При изучении произведений постоянно идет обучение 

работе с учебной, художественной и справочной детской книгой, развивается интерес к 

самостоятельному чтению. В программе не выделяются отдельно уроки обучения чтению и работе 

с книгой, а есть уроки литературного чтения, на которых комплексно решаются все задачи 

литературного образования младших школьников: формируются читательские умения, решаются 

задачи эмоционального, эстетического и литературного развития, а также нравственно-этического 

воспитания, так как чтение для ребенка — и труд, и творчество, и новые открытия, и 

удовольствие, и самовоспитание. 

        Специфические особенности курса литературного чтения в начальной школе: 

сочетание работы над собственно чтением: техническими навыками и читательскими умениями; 

работа с текстом как речеведческой единицей, а с литературным произведением как искусством 

слова, с учетом специфики его структуры и жанровых особенностей; 

одновременная работа над языком произведения и речью детей; 

сочетание работы над художественным произведением и детской книгой как особым объектом 

изучения; 

различение художественных и научно-популярных произведений; 

формирование литературоведческих понятий, обеспечивающих полноценное восприятие 

произведения; 

освоение литературных произведений в сочетании с творческой деятельностью учащихся, 

развитием их эмоциональной сферы, обогащением духовного мира ученика. 

 

Основная цель курса литературного чтения — помочь ребенку стать читателем: подвести к 

осознанию богатого мира отечественной и зарубежной детской литературы, обогатить 

читательский опыт. Развитие читателя предполагает овладение основными видами устной и 

письменной литературной речи: способностью воспринимать текст произведения, слушать и 

слышать художественное слово, читать вслух и молча, понимать читаемое не только на уровне 

фактов, но и смысла (иметь свои суждения, выражать эмоциональное отношение); воссоздавать в 

своем воображении прочитанное (представлять мысленно героев, события) и уметь рассказывать 

текст произведения в разных вариантах — подробно, выборочно, сжато, творчески с изменением 

ситуации. 

Задачи курса «Литературное чтение»: 

обеспечивать полноценное восприятие учащимися литературного произведения, понимание текста 

и специфики его литературной формы; 
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научить учащихся понимать точку зрения писателя, формулировать и выражать свою точку зрения 

(позицию читателя); 

систематически отрабатывать умения читать вслух, молча, выразительно, пользоваться основными 

видами чтения (ознакомительным, изучающим, поисковым и просмотровым); 

включать учащихся в эмоционально-творческую деятельность в процессе чтения, учить работать в 

парах и группах; 

формировать литературоведческие представления, необходимые для понимания литературы как 

искусства слова; 

расширять круг чтения учащихся, создавать «литературное пространство», соответствующее 

возрастным особенностям и уровню подготовки учащихся и обеспечивающее условия для 

формирования универсальных учебных действий. Читательское пространство в нашей программе 

формируется произведениями для изучения на уроке (даны в учебнике), для дополнительного 

чтения (в учебной хрестоматии), для самостоятельного чтения по изучаемой теме или разделу (в 

рубрике «Книжная полка» в конце изучаемого раздела или нескольких разделов). 

 

Место курса «Литературное  чтение» в учебном плане.  

Курс «Литературное  чтение» рассчитан на 448 ч. Из них в 1 классе 40 ч ( 4  ч в неделю, 10 

учебных недель), во 2 ,  3 и 4 классах по 1 3 6  ч  ( 4  ч в неделю, 3 4  учебные недели в каждом 

классе). 

 

Ценностные ориентиры содержания. Специфика литературного чтения заключается в том, что 

предметом изучения является художественная литература, которая благодаря своей нравственной 

сущности, оказывает огромное влияние на становление личности учащегося: духовно-

нравственное развитие, формирование основ гражданской идентичности, понимание и усвоение 

моральных норм и нравственных ценностей, принятых в семье, в народе, в обществе (любви к 

семье, к своему народу, Родине, уважительное отношение к другой культуре и мнению и т.п.). 

 

Результаты освоения курса. Курс литературного чтения в начальной школе закладывает 

фундамент всего последующего образования, в котором чтение является важным элементом всех 

учебных действий, носит универсальный метапредметный характер. Данная программа 

обеспечивает достижение необходимых личностных, метапредметных, предметных результатов 

освоения курса, заложенных в ФГОС НОО: 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы начального общего 

образования должны отражать: 

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

российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентации; 

-формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

-формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

-овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и --

-формирование личностного смысла учения; 

-развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

-формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

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

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

-развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, 

умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 
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-формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования должны отражать: 

-овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления; 

-освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

-формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

-формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

-использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

-активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий для решения коммуникативных и познавательных задач; 

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

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

и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, 

фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, 

звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

-овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с 

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

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

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

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

рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

-готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

-определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении 

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

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

-овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета; 

-овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные 

связи и отношения между объектами и процессами; 

-умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том 

числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального общего 

образования с учетом специфики содержания предметной области «филология», включающей в 

себя предмет «литературное чтение» должны отражать: понимание литературы как явления 

национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и 

традиций; 

-осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о мире, 

российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, 
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нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; формирование потребности в 

систематическом чтении; 

-понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, 

выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 

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

поступков героев; 

-достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, 

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

приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-популярных и 

учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными 

источниками для понимания и получения дополнительной информации». 

 

Содержание курса 

       На начальном этапе (в 1 и 2 классах) используются тематический и жанрово-тематический 

принципы систематизации материала, информация об изучаемых произведениях (детском 

фольклоре, сказке, стихотворной и прозаической речи), об их авторах. 

        На основном этапе (3–4 классы) произведения группируются по жанровому и авторскому 

принципу. В учебники включены произведения, вошедшие в «золотой фонд» классической 

детской литературы, а также произведения народного творчества, современных детских 

отечественных и зарубежных писателей. 

        В программе заложены принципы эмоционально-эстетического восприятия произведения и 

духовно-нравственного воспитания. Они реализуются в том, что произведение (книга) 

воздействует на эмоционально-чувственную сферу начинающего читателя, развивает у него 

эмоциональную отзывчивость на литературное произведение (переживания, эмоции и чувства), 

формирует представления о нравственности. Кроме указанных принципов, учтены и 

общепедагогические принципы построения процесса обучения: системности, преемственности, 

перспективности. 

        Как осуществляется процесс обучения литературному чтению в 1–4 классах? В первом 

полугодии 1 класса на уроках обучения грамоте дети учатся читать, слушать и воспринимать 

художественные произведения. Во втором полугодии проводятся уроки литературного чтения. 

Первоклассники знакомятся с детскими книгами, получают начальные представления о 

литературоведческих понятиях (жанр, тема, фамилия автора, заголовок, сказка, рассказ, 

стихотворение, произведение). 

        Во 2 классе ученики уже умеют читать вслух целыми словами, воспринимать содержание 

читаемого произведения, различают доступные им жанры, знают имена детских писателей, 

авторов книг и отдельных произведений. 

          В 3 классе формирование читателя продолжается уже на более сложных (но доступных) 

текстах, углубляются литературные познания ученика, обогащается его читательский опыт. 

Читательское развитие школьника приобретает большую глубину, а чтение становится более 

самостоятельным. Между учеником, книгой, автором складываются определенные отношения, 

вызывающие у третьеклассников личные симпатии и предпочтения. Дети знакомятся с новыми 

литературоведческими понятиями (средства выразительности), выделяют особенности жанров. 

         В 4 классе расширяется круг детского чтения. Учащиеся знакомятся с новыми жанрами, 

новыми именами писателей и поэтов. Продолжается работа над структурой художественного 

произведения (компонентами сюжета) и сравнением произведений разных жанров. Усложняются 

сами произведения и способы работы с ними. 

1 класс (40 ч) 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание). Восприятие литературного произведения. Умение слушать и 

понимать фольклорные и литературные произведения. Обоснование суждений «нравится – не 

нравится». Элементарная оценка эмоционального состояния героев (весел, печален, удивлен и 

пр.), сравнение действий и поступков героев. Умение узнавать произведения разных жанров 

(стихи, рассказы, сказки, произведения малого фольклора). 
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Чтение. Плавное чтение вслух по слогам и целыми словами со скоростью, соответствующей 

индивидуальным возможностям учащихся. Выразительное чтение, с интонациями, 

соответствующими знакам препинания. Чтение наизусть небольших стихотворений, прозаических 

отрывков (2–3 предложения). 

Работа с текстом. Практическое отличие текста от набора предложений. Выделение абзаца, 

смысловых частей под руководством учителя. Знание структуры текста: начало текста, концовка, 

умение видеть последовательность событий. Озаглавливание текста (подбор заголовков). 

Составление схематического или картинного плана под руководством учителя. 

Круг чтения 

Произведения устного народного творчества русского и других народов: сказки, песни, малые 

жанры фольклора; сравнение тем произведений фольклора разных народов. Стихотворные 

произведения русских и зарубежных поэтов – классиков XX века, произведения детских поэтов и 

писателей, раскрывающие разнообразие тематики, жанров, национальные особенности 

литературы. Юмористические произведения. 

Примерная тематика. Произведения фольклора и авторские произведения о Родине, о детях, о 

человеке и его отношении к другим людям, к животным, к природе; о дружбе, правде, добре и зле. 

Жанровое разнообразие. Сказки (народные и авторские), рассказы, стихотворения, загадки, 

скороговорки, потешки, шутки, пословицы, считалки. 

Литературоведческая пропедевтика 

Ориентировка в литературоведческих понятиях: произведение, фольклор, сказка, загадка, 

пословица, поговорка, потешка, стихотворение, комикс, автор, заглавие, тема, литературный 

герой, абзац. 

Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений) 

Проявление интереса к словесному творчеству, участие в коллективном сочинении небольших 

сказок и историй. Разыгрывание небольших литературных произведений, чтение текста по ролям, 

участие в театрализованных играх. Сочинение историй с литературными героями. Рассказывание 

небольших сказок и историй от лица героев. 

Чтение: работа с информацией 

Сбор информации о книге с опорой на внешние показатели и иллюстративный материал. 

Таблица и схема. Чтение данных в таблице, заполнение под руководством учителя несложных 

таблиц информацией о произведении и книге. 

Межпредметные связи: 

с уроками письма (русского языка): запись отдельных выражений, предложений, абзацев из 

текстов изучаемых произведений; 

с уроками изобразительного искусства: иллюстрирование отдельных эпизодов и небольших 

произведений; рассматривание и сравнение иллюстраций разных художников к одной и той же 

книге; 

с уроками труда: изготовление книг-самоделок, групповые творческие работы («Сказочные 

домики», «В гостях у сказки» и т. д.). 

 

2 класс (136 ч) 

 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание). Восприятие литературного произведения. Восприятие на слух 

произведений из круга чтения, умение слушать и слышать художественное слово. Создание 

условий для развития полноценного восприятия произведения. Эмоциональная реакция учащихся 

на прочитанное и понимание авторской точки зрения. Выражение своего отношения к 

произведению, к героям, их поступкам. Сравнение персонажей одного произведения, а также 

различных произведений (сказок разных народов, героев народных сказок, выявление их сходства 

и различий). Оценка эмоционального состояния героев, их нравственных позиций. Понимание 

отношения автора к героям произведения. 

Чтение. Осознанное правильное плавное чтение вслух с переходом на чтение целыми словами 

вслух небольших по объему текстов. Обучение чтению молча на небольших текстах или отрывках. 
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Выразительное чтение небольших текстов или отрывков. Формирование умения самоконтроля и 

самооценки навыка чтения. 

Работа с текстом. Понимание слов и выражений, употребляемых в тексте. Различие простейших 

случаев многозначности, выделение сравнений. Деление текста на части и составление 

простейшего плана под руководством учителя; определение основной мысли произведения с 

помощью учителя. Пересказ по готовому плану; самостоятельная работа по заданиям и вопросам к 

тексту произведения. 

Круг чтения 

Произведения фольклора русского народа и народов других стран: пословица, скороговорка, 

загадка, потешка, закличка, песня, сказка, былина. Сравнение произведений фольклора разных 

народов. Произведения русских и зарубежных писателей-классиков, произведения современных 

детских писателей. Произведения о жизни детей разных народов и стран. Приключенческая 

детская книга. Научно-популярные произведения; сказка, рассказ; справочная детская литература: 

книги-справочники, словари. 

Примерная тематика. Произведения о Родине, о родной природе, о человеке и его отношении к 

другим людям, к природе, к труду; о жизни детей, о дружбе и товариществе; о добре и зле, правде 

и лжи. 

Жанровое разнообразие. Сказки (народные и авторские), рассказы, басни, стихотворения, загадки, 

пословицы, считалки, потешки, былины. 

Работа с книгой. Элементы книги: обложка, переплет, титульный лист, оглавление, иллюстрация. 

Детские газеты и журналы. Сведения об авторе, элементарные знания о времени написания 

произведения. 

Литературоведческая пропедевтика 

Ориентировка в литературоведческих понятиях: литературное произведение, фольклор, 

произведения фольклора, народная сказка, стихотворение, рассказ, история, быль, былина, 

бытовая сказка, сказка о животных, волшебная сказка, присказка, зачин, небылица, потешка, 

шутка, скороговорка, герой произведения, события реальные и вымышленные, название 

произведения (фамилия автора, заглавие), диалог, рифма, обращение, сравнение, информация. 

Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений) 

Проявление интереса к словесному творчеству, участие в сочинении небольших сказок и историй. 

Рассказывание сказок от лица одного из ее персонажей. Придумывание продолжения 

произведения (сказки, рассказа), изменение начала и продолжения произведения. Коллективные 

творческие работы («Мир сказок», «Сказочные герои», «Герои народных сказок», «Теремок для 

любимых героев» и т. д.). Подготовка и проведение уроков-сказок, уроков-утренников, уроков-

конкурсов, уроков-игр. 

Чтение: работа с информацией 

Информация: книга, произведение, автор произведения, жанр, тема. 

Сбор информации с опорой на аппарат книги (титульный лист, аннотация, предисловия «Об 

авторе», «От автора»). Составление таблиц (имена героев, действия, позиция автора, мнение 

читателя). Чтение данных в таблице и использование их для характеристики героев, произведений, 

книг. Заполнение и дополнение схем об авторах, жанрах, темах, типах книг. 

Межпредметные связи: 

с уроками русского языка: составление и запись предложений и мини-текстов (рассказов, сказок) о 

героях литературных произведений; 

с уроками изобразительного искусства: иллюстрирование отдельных произведений, оформление 

творческих работ, участие в выставках рисунков по изученным произведениям; 

с уроками музыки: слушание музыкальных произведений по теме изученных произведений 

(народные хороводные и колыбельные песни, авторские колыбельные песни); 

с уроками труда: изготовление книг-самоделок, ремонт книг, практическое знакомство с 

элементами книги, уроки коллективного творчества (аппликация, лепка, лего-конструкции к 

изученным произведениям или разделам). 
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3 класс (136 ч) 

 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание). Восприятие литературного произведения. Восприятие произведений 

разных жанров из круга чтения; понимание главной мысли. 

Изучение произведений одного и того же жанра или произведений одного и того же автора в 

сравнении; особенности произведения (композиция текста, язык произведения, изображение 

героев). Сравнение героев разных произведений, анализ их поступков, выделение деталей для 

характеристики; определение времени и места событий, выделение описания пейзажа и портрета 

героя. Выявление авторской позиции и формирование своего отношения к произведению и 

героям. 

Чтение. Чтение вслух и молча (про себя) небольших произведений или глав из произведений 

целыми словами. Умение читать выразительно текст произведения, передавая отношение к 

событиям, героям, выбирая соответствующий содержанию и смыслу текста интонационный 

рисунок. 

Работа с текстом. Осознание последовательности и смысла событий. Вычленение главной 

мысли текста. Определение поступков героев и их мотивов; сопоставление поступков персонажей 

и их оценка. Нахождение в произведении слов и выражений, характеризующих героев и события; 

выявление авторской позиции и своего отношения к событиям и персонажам. 

Работа со структурой текста: начало, развитие, концовка; деление текста на части и 

озаглавливание частей; составление плана под руководством учителя. Пересказ содержания текста 

(подробно и кратко) по готовому плану. Самостоятельное выполнение заданий к тексту. 

Круг чтения 

Произведения устного народного творчества русского народа и других народов. Стихотворные и 

прозаические произведения отечественных и зарубежных писателей. Художественные и научно-

популярные рассказы и очерки. Справочная литература: словари, детские энциклопедии, книги-

справочники. 

Примерная тематика. Произведения о Родине, о героических подвигах, во имя Родины, людях и 

их отношении к Родине, к труду, друг к другу, природе и жизни; о чувствах людей и нравственных 

основах взаимоотношений (добро, зло, честь, долг, совесть, любовь, ненависть, дружба, правда, 

ложь и т. д.). 

Жанровое разнообразие. Более сложные, чем изучаемые в 1 и 2 классах, по структуре сказки, 

рассказы, басни, былины, сказы, легенды, стихотворные произведения (наблюдение за 

ритмическим рисунком, рифмой, строкой, строфой). 

Народная сказка: замедленность действия за счет повторов, включения песенок и прибауток, 

наличие волшебных превращений, присказки, зачины и их варианты, особые концовки. Идея 

победы добра над злом, правды над кривдой. Реальность и нереальность событий. Герои 

положительные и отрицательные. 

Былина: особенности изображения персонажей (гиперболизация), особенности былинного стиха, 

повторы. 

Литературная (авторская) сказка: сходство с народной сказкой: сказочные герои, повторы, 

структурное сходство; особенности: особый поэтический язык писателя, лиричность и яркость 

образов, эмоциональные переживания. 

Художественные рассказы: изображение явлений и героев; наличие диалогической речи, эпитетов, 

сравнений, устойчивых выражений. 

Рассказы-описания (научно-художественные рассказы) — промежуточный жанр между 

художественными и научно-популярными рассказами. Особенности этого жанра: описание 

образов природы в художественной форме и наличие фактической информации. 

Литературоведческая пропедевтика 

Ориентировка в литературоведческих понятиях: литература, фольклор, литературное 

произведение. Литературные жанры: сказка, былина, сказ, пословица, загадка, рассказ, 

стихотворение, басня, пьеса-сказка, быль. 
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Присказка, зачин, диалог, произведение (художественное произведение, научно-художественное, 

научно-популярное). Герой (персонаж), портрет героя, пейзаж. Стихотворение, рифма, строка, 

строфа. Средства выразительности: логическая пауза, темп, ритм. 

Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений) 

Творческая деятельность. Развитие интереса к художественному слову. Сочинение (по аналогии с 

произведениями фольклора) загадок, потешек, небылиц, сказок, забавных историй с героями 

изученных произведений. «Дописывание», «досказывание» известных сюжетов. 

Коллективная творческая работа по изученным произведениям во внеурочное время (в группе 

продленного дня, в творческой мастерской, в литературном кружке или на факультативных 

занятиях): дорога сказок, город героев, сказочный дом и т. д. Проведение литературных игр, 

конкурсов, утренников, уроков-отчетов. 

Чтение: работа с информацией 

Информация о книге, произведении, авторе произведения или книги. Получение информации с 

опорой на аппарат книги (титульный лист, оглавление, аннотация, предисловие/послесловие «об 

авторе», «от автора»). Умение пользоваться справочниками и словарями, находить информацию о 

героях, произведениях и книгах. 

Оформление информации в виде моделей, схем, таблиц. 

Использование готовых таблиц с информацией для характеристики героев, книг, произведений. 

Межпредметные связи: 

с уроками русского языка: аннотация к прочитанному произведению (2–3 предложения), запись 

описания пейзажа или портрета персонажа, проба пера (сочинение считалок, сказок, рассказов); 

с уроками изобразительного искусства: знакомство с художниками книг, иллюстрирование книг-

самоделок, использование красок для передачи своего отношения к героям произведения, уроки 

коллективного творчества по темам чтения; 

с уроками музыки: знакомство с музыкальными произведениями на тексты отдельных 

произведений, составление музыкального интонационного рисунка и сравнение его с 

интонационным рисунком произведения, музыкальные образы героев произведений; 

с уроками труда: переплет книг, работа с элементами книг, ремонт книг в классной и школьной 

библиотеках. 

 

4 класс (136 ч) 

 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание). Восприятие литературного произведения. Создание условий для 

полноценного восприятия произведений в единстве содержания и формы, в единстве образного, 

логического и эмоционального начал. Эмоциональная отзывчивость, понимание настроения 

литературного произведения, осознание схожести и различий настроений героев, авторской точки 

зрения. Общая оценка достоинств произведения. Оценка эмоционального состояния героев, анализ 

их действий и поступков. Сравнение персонажей разных произведений, выявление отношения к 

ним автора, высказывание собственной оценки, подтверждение собственных суждений текстом 

произведения. 

Умение на слух воспринимать разные по жанру произведения, запоминать слова, 

характеризующие персонажей, образные выражения, создающие картины природы, рисующие 

человека. Понимать роль описания природы, интерьера, портрета и речи героя. 

Умение определять задачу чтения — что и с какой целью читается, рассказывается, сообщается. 

Умение находить средства выразительного чтения произведения: логические ударения, паузы, тон, 

темп речи в зависимости от задачи чтения. 

Умение сопоставлять два ряда представлений в произведении – реальных и фантастических. 

Чтение. Осознанное, правильное, выразительное чтение в соответствии с нормами литературного 

произношения вслух, чтение молча. Выразительное чтение подготовленного произведения или 

отрывка из него; использование выразительных средств чтения (темп, тон, логические ударения, 

паузы, мелодика речи). Использование сведений об авторе книги. Чтение наизусть стихов, 

отрывков из прозаических произведений (к концу обучения в 4 классе — не менее 20 

стихотворений, 6 отрывков из прозы). 
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Работа с текстом. Установление смысловых связей между частями текста. Определение мотивов 

поведения героев и оценивание их поступков; сопоставление поступков героев. 

Понимание и различение значений слов в тексте; нахождение в произведении слов и выражений, 

изображающих поступки героев, картины и явления природы; выделение в тексте эпитетов, 

сравнений. Составление простого плана к рассказу, сказке; подробный, краткий и выборочный 

пересказ текста по плану. Составление творческого пересказа (изменение лица рассказчика, 

продолжение рассказа о судьбе героев на основании собственных предположений, воссоздание 

содержания произведения в форме словесной картины). Выявление авторского и своего 

отношения к событиям, героям, фактам. 

Круг чтения 

Произведения устного народного творчества русского народа и народов мира: сказки, загадки, 

пословицы, былины, легенды, сказы. Ведущие идеи, объединяющие произведения фольклора 

разных народов, специфика художественной формы разных произведений словесного творчества. 

Отрывки из Библии, из летописи. 

Стихотворные и прозаические произведения отечественных и зарубежных писателей-классиков, 

детских писателей. Произведения о жизни детей разных народов и стран. Приключенческая 

детская книга. Научно-познавательная книга: о природе, путешествиях, истории, научных 

открытиях. Юмористическая и сатирическая книга. Очерки и воспоминания. 

Справочная детская литература (детские энциклопедии, словари). 

Примерная тематика. Художественные произведения о жизни детей-сверстников, о Родине и 

других странах, о труде и творчестве, о путешествиях и приключениях. Научно-познавательные 

произведения: о растениях и животных, вещах и предметах, изобретениях и изобретателях. 

Жанровое разнообразие. Расширение знаний в области жанровых особенностей сказки (народной 

и литературной), рассказов, басен (стихотворных и прозаических), былин и сказок, очерковых 

произведений. Сравнение художественных и научно-художественных произведений, авторских 

произведений, разнообразных по жанрам и темам. 

Народные сказки: плавный ритм чтения, фантастические превращения, волшебные предметы, 

повторы слов («жили-были», «день-деньской»), постоянные эпитеты («добрый молодец», «красна 

девица»), устойчивые выражения («день и ночь — сутки прочь»), зачины и их варианты, 

присказки, особые концовки. Борьба добра и зла, отражение мечты народа. 

Былины: плавный, напевный ритм чтения, повторы, постоянные эпитеты («сыра земля», 

«богатырский конь» и т. д.), гиперболы (преувеличения), яркость описания героев, порядок 

действий (рассказов о былинном богатыре). 

Литературная сказка. Сходство с народной сказкой (сказочные герои, структурное сходство, 

превращения, победа добрых сил). Особенность авторского языка, образов, эмоциональных 

переживаний. 

Рассказы: художественные, научно-популярные. Особенности художественного рассказа: 

эмоционально-образное описание героев, интересных случаев из их жизни, возбуждающее 

воображение читателя. Отношение автора к своим героям. 

Стихотворное произведение: ритмический рисунок, строка, строфа, рифма, средства 

выразительности. 

Научно-художественные рассказы: рассказы о природе, художественные описания природы, 

художественный образ и познавательная, реальная информация. 

Научно-популярные рассказы и очерки. Особенности: отличие образа от понятия, термин; 

развитие логических связей, «язык фактов», главная мысль, вывод, умозаключение. 

Очерк — повествование о реальных событиях, о людях и их делах, происходящих в 

действительности. Знакомство с действительными событиями жизни страны, отношением 

человека к Родине, к людям, к природе. 

Библиографические сведения о книге. Элементы книги: обложка, титульный лист, оглавление, 

предисловие, послесловие, аннотация, иллюстрация. Каталог. Каталожная карточка. Периодика 

(наименования детских газет и журналов). Сведения об авторе. Элементарные знания о времени 

создания произведения. 
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Литературоведческая пропедевтика 

Ориентировка в литературоведческих понятиях. Литература, фольклор, литературное 

произведение, литературное творчество. Литературные жанры: сказка, былина, пословица, 

загадка, поговорка, сказ, легенда, миф, рассказ, повесть, стихотворение, баллада, пьеса-сказка, 

очерк, научно-популярное и научно-художественное произведения. 

Тема, идея произведения; литературный герой, портрет, авторская характеристика, сюжет, 

композиция; изобразительно-выразительные средства языка (эпитет, сравнение, олицетворение, 

гипербола). Юмор и сатира как средства выражения авторского замысла. Фантастическое и 

реальное. 

Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений) 

Умение написать изложение, небольшое сочинение по текстам литературных произведений. 

«Дописывание», «досказывание» известного сюжета. Сочинение (по аналогии с произведением 

устного народного творчества) загадок, потешек, сказок, поговорок. 

Умение писать отзывы о прочитанных книгах, аннотацию на книгу, составить на нее каталожную 

карточку. 

Умение воспроизводить сценические действия (по сюжетам небольших произведений) в играх-

драматизациях, игровых диалогах, театральных играх. 

 

Чтение: работа с информацией 

Работа с информацией, полученной из выходных сведений, аннотации, содержания. Информация 

о произведении до чтения (фамилия автора, заголовок, подзаголовок); прогнозирование 

содержания книги по ее названию и оформлению. 

Сбор информации о произведении после чтения (жанр, тема, структура). 

Использование информации из готовых таблиц для характеристики героев. Работа с таблицами, 

схемами, моделями. 

Использование поискового, ознакомительного, изучающего и просмотрового видов чтения для 

получения информации. 

Нахождение информации, применение ее для решения учебных задач. Определение порядка 

учебных действий, составление алгоритма (памятки) решения учебной задачи. 

Оценка полученной информации о книге и литературных героях.  

Межпредметные связи: 

с уроками русского языка: устные и письменные рассказы о героях литературных произведений, 

отзывы о прочитанной книге, умение пользоваться основными формами речи (описание, 

рассуждение, повествование), первые опыты пробы пера (сочинение сказок, рассказов, былей, 

забавных историй и т. д.); 

с уроками музыки: иметь представление о предусмотренных программой произведениях русской 

музыки на тексты или по мотивам изученных литературных произведений, о взаимообогащении 

музыки и литературы; 

с уроками изобразительного искусства: иметь представление о близости произведений словесного 

и изобразительного искусства, изученных по программе, об искусстве книжной иллюстрации; 

уметь сопоставлять текст и иллюстрацию, размышлять о том, как художник понял и передал свое 

понимание прочитанного. 

 

Планируемые результаты обучения 

1 класс 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 

Ученик научится: 

 осознанно воспринимать и различать произведения фольклора (скороговорки, загадки, песни, 

сказки); 

 читать вслух произведения разных жанров (рассказ, стихотворение, сказка) и отвечать на вопросы 

по содержанию; 

 правильно называть произведение (фамилию автора и заглавие); 

 моделировать обложку книги: указывать фамилию автора, заглавие, жанр и тему (о Родине, о 

детях, о природе, о животных). 
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Ученик получит возможность научиться: 

понимать нравственное содержание прочитанного произведения; 

высказывать суждения о произведении и поступках героев; 

узнавать изученные произведения по отрывкам из них; 

оформлять информацию о произведении или книге в виде таблицы. 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 

Ученик научится: 

определять и называть жанры и темы изучаемых произведений; 

использовать в речи литературоведческие понятия (произведение, заголовок, фамилия автора, 

название произведения); 

различать стихотворение, сказку, рассказ, загадку, пословицу; 

сравнивать и выделять особенности фольклорных и авторских сказок. 

Ученик получит возможность научиться: 

сравнивать тексты сказок и стихотворений, загадок и пословиц; 

находить в тексте произведения сравнения, обращения; 

находить в тексте и читать диалоги героев; 

определять примерную тему книги по обложке и иллюстрациям. 

Раздел «Творческая деятельность» 

Ученик научится: 

читать по ролям небольшие произведения в диалогической форме; 

моделировать «живые картины» к изученным произведениям или отдельным эпизодам; 

придумывать истории с героями изученных произведений; 

пересказывать эпизоды от лица героя или от своего лица. 

Ученик получит возможность научиться: 

иллюстрировать отдельные эпизоды произведения; 

инсценировать отдельные эпизоды произведения в парах или группах; 

создавать устно небольшие произведения (истории, комиксы). 

Раздел «Чтение: работа с информацией» 

Ученик научится: 

получать информацию о героях, произведении или книге; 

работать с несложными таблицами, схемами, моделями; 

дополнять таблицы, схемы, модели; 

сравнивать произведения по таблице. 

Ученик получит возможность научиться: 

находить информацию о произведении и книге (фамилия автора, жанр, тема); 

дополнять недостающими данными готовую таблицу, схему, модель; 

находить в тексте информацию о героях произведений. 

2 класс 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 

Ученик научится: 

отвечать на вопросы по содержанию произведения и вести диалог о произведении, героях и их 

поступках; 

определять тему, жанр и авторскую принадлежность произведения и книги, используя условно-

символическое моделирование; 

понимать и объяснять нравственно-этические правила поведения героев произведения и 

обогащать свой нравственный опыт; 

находить в текстах произведений пословицы, сравнения и обращения; 

читать вслух целыми словами в темпе, соответствующем возможностям второклассника и 

позволяющем понять прочитанное (не менее 55–60 слов в минуту); 

читать молча (про себя) небольшие произведения под контролем учителя; 

читать выразительно подготовленные тексты, соблюдая знаки препинания и выбирая тон, темп, 

соответствующие читаемому произведению; 

пересказывать тексты изученных произведений по готовому плану и овладевать алгоритмом 

подготовки пересказов; 
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группировать книги по жанрам, темам или авторской принадлежности. 

Ученик может научиться: 

понимать нравственные ценности и этику отношений в произведении, высказывать свое мнение о 

поступках героев; 

пользоваться умением читать молча (про себя) произведения и книги по собственному выбору по 

изучаемому разделу (теме); 

пользоваться первичным, изучающим и поисковым видами чтения; 

постоянно читать детские журналы и находить в них произведения к изучаемым разделам или 

темам. 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 

Ученик научится: 

различать стихотворный и прозаический тексты; 

определять особенности сказок, рассказов, стихотворений, загадок; 

различать пословицы и загадки по темам; 

использовать в речи литературоведческие понятия (сказка, рассказ, стихотворение, обращение, 

диалог, произведение, автор произведения, герой произведения). 

Ученик может научиться: 

осознавать нравственные и этические ценности произведения; 

выражать, свою точку зрения о произведении, героях и их поступках; 

уметь пользоваться фондом школьной библиотеки для отбора книг по теме, жанру или авторской 

принадлежности. 

Раздел «Творческая деятельность» 

Ученик научится: 

понимать образы героев произведения, выбирать роль героя и читать по ролям; 

инсценировать небольшие произведения (сказки, басни) или отдельные эпизоды; 

моделировать «живые» картинки к отдельным эпизодам произведений; 

рассказывать сказки с присказками; 

создавать истории о героях произведений. 

Ученик может научиться: 

делать иллюстрации к изученным произведениям; 

иллюстрировать словесно отдельные эпизоды произведений; 

выполнять проекты индивидуально и в группе по темам «Народные сказки», «Книги о детях», 

«Сказки о животных»; 

инсценировать произведения в парах и группах, участвовать в конкурсах и литературных играх. 

Раздел «Чтение: работа с информацией» 

Ученик научится: 

находить информацию о героях произведений; 

работать с таблицами и схемами, использовать информацию из таблиц для характеристики 

произведения, книги, героев; 

дополнять таблицы и схемы недостающей информацией. 

Ученик может научиться: 

самостоятельно находить информацию в учебнике и справочнике; 

находить информацию о книге в ее аппарате; 

сравнивать таблицы, схемы, модели: дополнять, исправлять, уточнять. 

3 класс 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 

Ученик научится: 

осознавать значение чтения для расширения своего читательского кругозора; 

понимать содержание прослушанных и самостоятельно прочитанных произведений, определять 

их главную мысль; 

практически различать художественные, научно-популярные и справочные тексты, сравнивать по 

принципу сходство/различия; 

отвечать на вопросы по содержанию произведения и вести диалог о произведении, героях и их 

поступках; 
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правильно называть произведение и книгу, объяснять заглавие произведения и его соответствие 

содержанию; 

понимать и оценивать поведение героев произведения с морально-этических позиций, и обогащать 

свой эмоционально-духовный опыт; 

подбирать синонимы к словам из текста произведения и осознавать контекстное и прямое 

значение слов; 

находить в текстах произведений эпитеты, сравнения и обращения, пословицы; 

читать вслух целыми словами в темпе, соответствующем возможностям второклассника и 

позволяющем понять прочитанное (не менее 55–60 слов в минуту); 

читать молча (про себя) небольшие произведения под контролем учителя; 

читать выразительно подготовленные тексты, соблюдая знаки препинания и выбирая тон, темп, 

соответствующие читаемому произведению; 

пользоваться первичным, изучающим и поисковым видами чтения по собственному желанию и в 

зависимости от цели чтения; 

пересказывать тексты изученных произведений по готовому плану и овладевать алгоритмом 

подготовки пересказов; 

классифицировать изученные произведения по темам, жанрам, авторской принадлежности, 

выделяя существенные признаки; 

различать типы книг: книга-произведение и книга-сборник; книги-сборники по темам и жанрам. 

Ученик получит возможность научиться: 

понимать нравственное содержание прочитанного, давать оценку поступкам героев, высказывать 

свое мнение о произведении; 

понимать авторскую точку зрения, аргументировано соглашаться или не соглашаться с авторским 

мнением; 

работать с аппаратом книг разного типа (книг-произведений, книг-сборников) и классифицировать 

их по жанрам, темам, авторам; 

уметь пользоваться фондом школьной библиотеки для отбора книг по теме, жанру или авторской 

принадлежности. 

 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 

Ученик научится: 

различать стихотворный и прозаический тексты; 

определять особенности жанров произведений (сказок, рассказов, стихотворений, загадок); 

использовать в речи изученные литературоведческие понятия (сказка, рассказ, стихотворение, 

сказки о животных, бытовые и волшебные, обращение, диалог, произведение, автор произведения, 

герой произведения, сравнение, эпитет). 

Ученик может научиться: 

подбирать к словам синонимы, понимать прямое и контекстное значения слов; 

употреблять в речи изученные литературоведческие понятия; 

находить и читать диалоги и монологи героев. 

Раздел «Творческая деятельность» 

Ученик научится: 

понимать особенности образов героев произведения, выбирать роль героя и читать его реплики в 

соответствии с образом, созданным автором произведения; 

инсценировать небольшие произведения (сказки, басни) или отдельные эпизоды; 

рассказывать сказки от лица героя; 

рассказывать о героях произведения; 

создавать истории с героями произведений. 

Ученик получит возможность научиться: 

иллюстрировать словесно отдельные эпизоды произведений; 

выполнять проекты коллективно или в группах по темам «Народные сказки», «Книги о детях», 

«Сказки о животных», «Животные — герои литературных произведений»; 

создавать по образцу небольшие произведения (истории, комиксы). 

Раздел «Чтение: работа с информацией» 
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Ученик научится: 

находить информацию о героях произведений, об авторе, книге; 

работать с таблицами и схемами, использовать информацию таблицы для характеристики 

произведения, книги, героев; 

дополнять таблицы и схемы недостающей информацией; 

сравнивать произведения по таблицам, схемам, моделям; дополнять, исправлять, уточнять. 

Ученик может научиться: 

самостоятельно находить информацию в учебнике и справочнике; 

находить информацию о книге, пользуясь ее аппаратом; 

находить информацию о предметах, явлениях природы в текстах научно-популярных 

произведений и справочниках; 

сравнивать полученную из текста информацию с информацией готовых таблиц и схем. 

4 класс 

К концу обучения в 4 классе ученик достигнет следующих результатов и научится: 

проявлять интерес к чтению, использовать чтение как универсальное умение для работы с любым 

произведением и любым источником информации, для обогащения читательского опыта; 

воспринимать умение читать как инструмент для своего интеллектуального, духовно-

нравственного, эстетического развития, способ приобретения знаний и опыта; 

понимать и оценивать духовные ценности, которые несет в себе художественная литература; 

объяснять понятия: честность, отзывчивость, ответственность, добро, зло; 

понимать значение литературы как предмета отечественной и зарубежной литературы, 

сохраняющего и передающего нравственные ценности, традиции, этические нормы общения; 

осознавать себя гражданином России, понимать ценности многонациональной литературы своей 

страны и мира; 

проявлять доброжелательность и отзывчивость к другим людям, уважительное отношение к 

литературе других народов; 

работать с произведениями, книгами, проектами по темам и разделам индивидуально, в парах и 

группах, пользуясь коммуникативными универсальными умениями (умением слушать 

одноклассников и учителя, дискутировать с ними о книгах, произведениях, героях и их поступках, 

грамотно выражая свою позицию и при этом уважая мнение и позицию собеседников; 

пользоваться регулятивными универсальными учебными действиями по организации своей 

работы с литературными произведениями (принимать и понимать учебную задачу, составлять 

алгоритм учебных действий, выполнять учебные действия, контролировать свои действия, 

оценивать результат работы). 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 

Ученик научится: 

пользоваться чтением для решения учебных задач и удовлетворения читательского интереса, 

поиска нужной информации на межпредметном уровне; 

пользоваться умением читать вслух и молча в темпе, позволяющем понимать и осознавать 

прочитанное (читать вслух не менее 80 слов в минуту, а молча — не менее 100 слов в 

соответствии с индивидуальными возможностями); 

читать выразительно подготовленные или изученные произведения из круга чтения, определяя 

задачу чтения и алгоритм действий; 

пользоваться разными видами чтения (ознакомительным, изучающим, поисковым, просмотровым 

(выборочным), осознавать и объяснять выбор вида и формы чтения для той или иной работы; 

различать тексты художественной, научно-популярной, учебной и справочной литературы; 

ориентироваться в содержании художественного произведения, прослушанного или прочитанного 

самостоятельно: определять тему, жанр, авторскую принадлежность и главную мысль; 

устанавливать причинно-следственную связь в развитии событий и их последовательность, 

отвечать на вопросы по содержанию произведения; задавать вопросы и дополнять ответы 

одноклассников по сюжету произведения; 

работать с учебным, научно-популярным и справочным текстами: понимать смысл, определять 

тему и выделять микротемы (подтемы), отвечать на вопросы и задавать вопросы по тексту, 

дополнять ответы и подтверждать их конкретными сведениями, заданными в явном виде; 
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понимать и объяснять поступки героев, высказывать свое мнение них соотносить поступки с 

нравственными нормами; 

передавать содержание произведения подробно, кратко или выборочно, рассказывать отдельные 

эпизоды или о героях произведения; 

различать тексты стихотворной и прозаической формы, учебные, научно-популярные 

произведения по теме, жанру и авторской принадлежности; 

составлять по образцу краткую аннотацию и отзыв на литературное произведение или книгу; 

пользоваться разными источниками информации, печатными и электронными справочниками 

(словари, энциклопедии), соответствующими возрасту; 

пользоваться алфавитным каталогом, самостоятельно находить нужную книгу в библиотеке. 

Ученик получит возможность научиться: 

определять авторскую позицию и высказывать свое отношение к произведениям, героям и их 

поступкам; 

сравнивать художественные и научно-популярные произведения, выделять две-три отличительные 

особенности; 

работать с детскими периодическими изданиями (журналы и газеты): находить нужную 

информацию, знакомиться с современной детской литературой. 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 

Ученик научится: 

различать тексты произведений: стихотворный и прозаический, художественный и научно-

популярный; 

сопоставлять структуры произведений фольклора (сказка, былина, песня, пословица, загадка); 

использовать в речи литературоведческие понятия: произведение, тема и главная мысль 

произведения, диалог, монолог, герой произведения, автор произведения, жанр произведения, 

автор — герой произведения, автор — рассказчик, главный герой, положительные и 

отрицательные герои произведения; 

практически находить в тексте произведения эпитеты, сравнения, олицетворения, метафоры и 

объяснять их роль; 

подбирать к словам из произведений синонимы и антонимы. 

Ученик получит возможность научиться: 

сравнивать и характеризовать тексты, используя литературоведческие понятия (прозаическая и 

стихотворная форма, фольклорное и авторское произведение); 

находить и читать диалоги и монологи героев произведений, описания пейзажей и портретов 

героев, повествования и рассуждения; 

различать понятия: произведение, книга, периодические издания (газеты, журналы), использовать 

их в речи и для решения учебных задач. 

Раздел «Творческая деятельность» 

Ученик научится: 

читать по ролям литературное произведение, инсценировать произведение, моделировать живые 

картинки к эпизодам произведения или этапам сюжета (вступление, кульминация, заключение); 

создавать по аналогии произведения разных жанров (загадки, сказки, рассказы, былины), сочинять 

стихотворные тексты по заданным строфам и рифмам; 

выполнять индивидуально, в парах или группах тематические проекты, собирать информацию; 

оформлять материал по проекту в виде рукописных книг, книг-самоделок; представлять 

результаты работы на конкурсах, предметных неделях, библиотечных уроках, школьных 

праздниках; 

писать небольшие сочинения о произведениях; о героях произведений, по иллюстрациям к 

произведению или репродукциям картин, соответствующих теме изучаемых литературных 

произведений. 

Ученик получит возможность научиться: 

пересказывать текст произведения от имени героя, от лица автора, от своего имени; 

пересказывать текст с зачитыванием отдельных эпизодов, читать произведение с рассказыванием 

и чтением наизусть отдельных эпизодов; 

писать небольшие сочинения о произведениях, о героях, о своих впечатлениях о книге. 



115 

 

Раздел «Чтение: работа с информацией» 

Ученик научится: 

находить информацию в тексте произведения; 

прогнозировать содержание книги, исходя из анализа ее структуры (фамилия автора, заглавие, 

оглавление (содержание), аннотация, титульный лист); 

работать с моделями, таблицами, схемами: сравнивать, дополнять, составлять; использовать 

моделирование для решения учебных задач; 

использовать информацию из текстов произведений для описания пейзажей, портретов героев. 

Ученик получит возможность научиться: 

находить явную и скрытую (контекстуальную) информацию в тексте произведения; 

находить необходимую информацию о книгах, авторах книг и произведений в справочниках и 

энциклопедиях; 

собирать информацию для выполнения проектов по темам и разделам, обобщать, развивая 

эрудицию и читательский кругозор. 

 

Тематическое планирование   

В 1 классе  - 40 ч (4ч в неделю, 10 учебные  недель), во 2-4 по 

136 ч ( 4ч в неделю) 34 учебные  недели.  Всего 448 часов .  

 

Содержание курса Тематическое планирование Характеристика деятельности 

учащихся 

                                    Аудирование (слушание) (30—40 ч) 

Восприятие на слух звучащей 

речи, адекватное понимание со-

держания звучащего текста, уме-

ние отвечать на вопросы по со-

держанию услышанного произве-

дения; определение последова-

тельности   развития   сюжетного 

действия (основных сюжетных 

линий), особенностей поведения 

героев и описания их автором; оп-

ределение жанра художественных 

произведений 

Слушание фольклорных 

произведений: основная сю-

жетная линия. 

Характеристика героя сказки 

(положительный или отри-

цательный). Описание героя. 

Слушание поэтических про-

изведений: эмоциональное 

состояние слушателя. 

Слушание прозаических 

произведений: основной сю-

жет, главные герои. 

Жанры художественных 

произведений. 

Восприятие учебного текста: 

цель, осмысление системы за-

даний. 

Восприятие научно-популяр-

ного текста: основное содер-

жание (информация) 

Воспринимать на слух 
фольклорные произведения, 
поэтические и прозаические, 
художественные произведения (в 
исполнении учителя, учащихся, 
мастеров художественного слова); 
отвечать на вопросы по со-
держанию текста, отражать 
главную мысль, оценивать свои 
эмоциональные реакции. 

Воспринимать учебный текст: 
определять цель, конструировать 
(моделировать) алгоритм 
выполнения учебного задания 
(выстраивать последовательность 
учебных действий), оценивать ход 
и результат выполнения задания. 

Характеризовать особенности 
прослушанного художественного 
произведения: определять жанр, 
раскрывать последовательность 
развития сюжета, описывать героев. 
Сравнивать свои ответы с ответами 
одноклассников и оценивать своё и 
чужое высказывания по поводу 
художественного произведения. 

Различать на слух речь родного и 
иностранного языков 

Чтение (190 – 225 ч) 

Постепенный переход от слого-

вого к плавному осмысленному 

правильному чтению целыми 

Словами вслух; скорость чтения в      

соответствии с индивидуальным 

темпом чтения; постепенное 

увеличение скорости чтения; 

Чтение вслух и про себя 

Чтение вслух слогов, слов, 

предложений,    постепенный 

переход от слогового к 

плавному осмысленному 

правильному чтению целыми 

словами. 

Читать вслух слоги, слова, 

предложения; плавно читать 

целыми словами. Постепенно 

увеличивать скорость чтения в со-

ответствии с индивидуальными 

возможностями учащихся. Читать 

текст с интонационным выделе-
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орфоэпически и интонационно 

верное прочтение предложений 

при смысловом понимании 

разных по виду и типу текстов; 

интонирование простого 

предложения на основе знаков 

препинания. Чтение художествен-

ного произведения с переходом на 

постепенное выразительное 

исполнение: чтение с выделением 

смысловых пауз, интонации. 

 

     Практическое освоение умения 

отличать текст от набора предло-

жений; выделение способов орга-

низации текста: заголовок, абзац, 

автор. Прогнозирование содержа-

ния книги по её названию и 

оформлению. 

Самостоятельное определение 

темы текста, главной мысли, 

структуры текста (главы, части; 

сборник произведений); деление 

текста на смысловые части, их 

озаглавливание. Понимание за-

главия произведения; адекватное 

соотнесение с его характером (от-

вет на вопрос: «Почему автор так 

назвал своё произведение?»). 

Участие в коллективном обсужде-

нии: умение отвечать на вопросы, 

выступать по теме, слушать вы-

ступление товарищей, дополнять 

ответы по ходу беседы, используя 

художественный текст. Привлече-

ние справочных иллюстративно-

изобразительных материалов. 

Самостоятельное воспроизведе-

ние сюжета с использованием ху-

дожественно-выразительных 

средств языка: последовательное 

воспроизведение эпизода с ис-

пользованием специфической, для 

данного произведения лексики по 

вопросам учителя, пересказ, 

'рассказ по иллюстрациям. 

Высказывание своего отношения 

к художественному 

произведению. 

Характеристика героя произведе-

ния с использованием художест-

венно-выразительных средств 

(эпитет, сравнение, гипербола) 

данного текста. Нахождение в 

Чтение про себя текстов 

разных жанров. 

Выразительное чтение про-

заических и стихотворных 

произведений. 

Использование выразительных 

средств: интонации, темпа 

речи, тембра голоса, паузы. 

Чтение наизусть стихотворе-

ний. 

 

 

 

Работа с разными видами 

текста 

Текст 

Текст и набор предложений. 

Художественный текст. 

Научно-популярный текст. 

Учебный текст. 

Отличие художественного 

текста от научно-популярного. 

Заголовок в тексте 

Антиципация заголовка: пред-

положение, о чём будет расска-

зываться в тексте. 

Цель и назначение заглавия 

произведения. 

Выбор заголовка из предло-

женных учителем. Подбор 

заголовка текста учащимися 

класса. 

Тема текста 

Определение темы текста (о 

животных, о природе, о детях, 

о войне, о людях) сначала с 

помощью учителя, затем 

самостоятельно. Уточнение те-

мы текста (на основе содер-

жания произведения: об учас-

тии детей в Великой Отечест-

венной войне, о пробуждении 

природы весной, о взаимо-

отношениях взрослых и детей). 

Главная мысль текста 

Обсуждение главной мысли 

произведения (коллективно, в 

парах, в группах, сначала с по-

мощью учителя, затем 

самостоятельно): что хотел 

сказать автор, чем хотел 

поделиться. / 

Слова, словосочетания в 

тексте, отражающие мысли, 

нием знаков препинания. 

Читать выразительно литературные 

произведения, используя интона-

цию, паузы, темп в соответствии с 

особенностями художественного 

текста. Читать художественное 

произведение (его фрагменты) по 

ролям. 

Читать про себя: осознавать 

прочитанный текст, выделять в 

тексте основные логические части; 

отвечать на вопросы, используя 

текст. 

Х а р а к т е р и з о в а т ь  текст: 

представлять, предполагать 

(антиципировать) текст по 

заголовку, теме, иллюстрациям; оп-

ределять тему, главную мысль 

произведения; находить в тексте 

доказательства отражения мыслей и 

чувств автора. 

Сравнивать тексты (учебный, 

художественный, научно-популяр-

ный): определять жанр, выделять 

особенности, анализировать 

структуру, образные средства. 

Сравнивать произведения разных 

жанров. 

Объяснять смысл заглавия 

произведения; выбирать заголовок 

произведения из предложенных 

учителем, учащимися класса. 

 

 

   Составлять план текста: делить 

текст на части, озаглавливать 

каждую часть, выделять опорные 

слова, определять главную мысль 

произведения (сначала с помощью 

учителя, затем самостоятельно). 

Пересказывать текст 

художественного произведения: 

подробно (с учётом всех сюжетных 

линий); кратко (сжато, с  

выделением основных сюжетных 

линий); выборочно (отдельный 

фрагмент, описание героев 

произведения). 

Сравнивать темы произведений 

авторов -представителей   разных 

народов России. Анализировать 

нравственно-эстетические   

стороны   и особенности фольклор-

ных  и  художественных 
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тексте слов и выражений, 

характеризующих героя и 

событие. Анализ (с помощью 

учителя) причины поступка 

персонажа. Сопоставление 

поступков героев по аналогии или 

по контрасту. Выявление 

авторского отношения к герою на 

основе имени, авторских помет. 

Характеристика героя по пред-

ложенному плану. Оценивание 

поступка героя с опорой на лич-

ный опыт. 

Подробный пересказ текста (оп-

ределение главной мысли фраг-

мента, 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 сформулиро-

ванного высказывания). 

Самостоятельное свободное 

использование выборочного 

пересказа по заданному 

фрагменту, по собственному вы-

бору: характеристика героя 

произведения (выбор в тексте 

слов, выражений, позволяющих 

составить рассказ о герое), 

описание места действия (выбор в 

тексте слов, выражений, 

позволяющих составить данное 

описание на основе текста). 

Вычленение и сопоставление 

эпизодов из разных произведений 

по общности ситуаций, 

эмоциональной окраске, 

характеру поступков героев. 

Виды текста: художественные, 

учебные, научно-популярные. 

Практическое сравнение различ-

ных видов текста. Подробный и 

краткий (передача основных 

/мыслей текста) пересказ 

учебнрго и научно-популярного 

текстов. 

Типы книг (изданий): книга-

произведение, книга-сборник, 

чувства автора. 

Работа с текстом 

Составление плана текста 

Определение главной мысли 

текста. 

Определение темы каждой 

части: деление текста на части. 

Выделение опорных слов части 

текста. Озаглавливание частей 

текста (сначала с помощью 

учителя, затем самосто-

ятельно). 

Подробный пересказ текста 

Определение главной мысли. 

Определение темы каждой 

части: деление текста на части. 

Выделение опорных слов 

фрагмента. Пересказ фраг-

мента текста. 

Пересказ текста. 

Краткий или сжатый пересказ 

текста 

Определение главной мысли. 

Определение темы каждой 

части: деление текста на части. 

Выделение опорных слов 

фрагмента. Слова, выражения 

текста для устного высказыва-

ния. Сокращение текста. Крат-

кий пересказ текста. 

Выборочный пересказ текста 

Характеристика героя про-

изведения: слова, выражения 

из текста, характеризующие 

героя произведения (выбор их 

в тексте с помощью учителя). 

Составление текста на основе 

отобранных языковых средств 

(сначала с помощью учителя, 

затем самостоятельно). Рассказ 

о герое по коллективно 

составленному плану. 

Рассказ о герое произведения 

по самостоятельно состав-

ленному плану. 

Пересказ фрагмента текста: 

отбор слов, выражений из 

текста для характеристики 

места действия, самого напря-

жённого момента в развитии 

действия, времени действия 

героев произведения, начала 

действия. 

Составление текста на основе 

произведений разных народов (на 

примере сказок, рассказов о детях, 

семье, труде и др.). 

Наблюдать: рассматривать 

иллюстрации, соотносить их сюжет 

с соответствующим фрагментом 

текста: озаглавливать иллюстрации. 

Анализировать текст: выделять 

опорные слова для рассказа по 

иллюстрациям; составлять план. 

Характеризовать книгу, анализировать 

структуру (обложка, титульный 

лист, иллюстрации, оглавление). 
Выбирать книгу в библиотеке (по 

рекомендованному списку); объ-
яснять назначение каталожной 
карточки; составлять краткий отзыв 
о прочитанной книге 
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собрание сочинений, периодичес-

кая печать, справочные издания 

(справочники, словари, энцикло-

педии). Виды информации: науч-

ная, художественная (с опорой на 

внешние показатели книги, её  

справочно-иллюстративный 

материал). Выходные данные; 

структура книги: автор, 

заглавие, подзаголовок, 

оглавление, аннотация, 

предисловие и послесловие; ил-

люстрации. 

Выбор книг на основе рекомен-

дованного списка, картотеки, от-

крытого доступа к детским 

книгам в библиотеке 

отобранных языковых средств 

по коллективно составленному 

плану (с помощью учителя). 

Рассказ по иллюстрации к 

тексту 

Анализ иллюстрации (кто 

изображён, когда, где) при 

помощи учителя. Подбор со-

ответствующего фрагмента 

текста. Озаглавливание иллю-

страции. Выделение опорных 

слов текста для рассказа по 

иллюстрации, составление 

рассказа (с помощью учителя, 

по коллективно составленному 

плану, самостоятельно). 

Работа с книгой 

Знакомство с книгой (обложка, 

титульный лист, иллюстрации, 

оглавление). 

Выбор книги с помощью 

учителя из ряда предложен-

ных. Аннотация книги. 

Знакомство с библиотекой. 

Алфавитный каталог. 

Каталожная карточка, её 

назначение. 

Выбор книги по рекомендо-

ванному списку. Отзыв на 

книгу 

 

Культура речевого общения (100—110 ч) 

Диалог, особенности диалоги-

ческого 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. 

Нормы и формы речевого 

общения. 

Монолог как форма речевого 

высказывания: отбор и использо-

вание изобразительно-

выразительных средств языка 

(синонимы, антонимы, сравнение, 

олицетворение,   гипербола)  для   

создания собственного устного 

высказывания; воплощение своих 

жизненных впечатлений в 

словесном образе; 

самостоятельное построение/ком-

Диалог 

Слушание вопросов собе-

седника. Ответ на вопрос со-

беседника. Правила речевого 

общения. Вежливость — пер-

вое правило общения. Как за-

дать вопрос собеседнику: пра-

вила постановки вопроса. Вы-

ражение сомнения, огорчения, 

просьбы в вопросе. 

Монолог 

Определение главной мысли 

высказывания на заданную 

тему (что важное я хотел бы 

сказать). Выразительные сред-

ства языка для высказывания. 

Структура высказывания. Пре-

зентация высказывания окру-

жающим. 

Устный рассказ 

Определение темы 

прочитанного произведения, 

Участвовать в диалоге: понимать 

вопросы собеседника и отвечать на 

них в соответствии с правилами 

речевого этикета. Учитывать в 

диалоге уровень владения собесед-

никами русским языком. Брать на 

себя роль помощника детям другой 

национальности в выполнении 

речевых заданий на русском языке. 

Формулировать вопросительные 

предложения с использованием во-

просительного слова, адекватного 

ситуации (как! когда? почему? 

зачем?). 

Конструировать монологическое 

высказывание (на заданную тему): 

логично и последовательно строить 

высказывание, формулировать 

главную мысль, отбирать 

доказательства. 

Создавать (устно) текст (небольшой 

рассказ, отзыв, рассуждение) с 
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позиции собственного высказыва-

ния; анализ авторского замысла; 

передача основной мысли текста в 

высказывании. 

Устное сочинение как продол-

жение прочитанного произведе-

ния, отдельных его сюжетных ли-

ний, короткий рассказ по рисун-

кам, на заданную тему 

рассмотренной иллюстрации (о 

чём хотел рассказать автор). 

Определение главной мысли 

произведения (что самое 

главное хотел сказать автор). 

Определение темы и главной 

мысли устного сочинения. Вы-

разительные средства языка 

для высказывания. Структура 

высказывания. Презентация 

своего высказывания 

окружающим 

учётом особенностей слушателей 

Культура письменной речи (20—25 ч) 

Нормы письменной речи: соот-

ветствие содержания заголовку 

(отражение темы, места действия, 

характера героев, жанра произве-

дения), использование в письмен-

ной речи выразительных средств 

языка    (синонимы,    антонимы, 

сравнение)  в  мини-сочинениях 

типа текста-повествования, 

текста-описания,    текста-

рассуждения, рассказа на 

заданную тему, отзыва 

Определение темы своего 

высказывания (то, о чём бы я 

хотел рассказать). Определение 

главной мысли высказывания 

(что самое важное в моём 

рассказе). Выразительные 

средства языка для пись-

менного высказывания. Типы 

высказываний: текст-повество-

вание, текст-рассуждение, 

текст-описание. Структура 

письменного высказывания. 

Устное сочинение в форме 

рассказа, отзыва 

Создавать письменный текст 

(рассказ, отзыв и др.): определять 

тему своего будущего письменного 

высказывания (о чём бы я хотел 

сказать). Определять тип выска-

зывания (текст-повествование, 

текст-рассуждение, текст-

описание), отбирать 

целесообразные выразительные 

средства языка в соответствии с 

типом текста 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного 

творчества. Произведения клас-

сиков отечественной литературы 

XIX-XX вв. (например, В. А. 

Жуковский, А. С. Пушкин, М. Ю. 

Лермонтов, И. А. Крылов, Ф. И. 

Тютчев и др. А. Фет, Н. А. Некрасов, Л. Н. Толстой, А. П. Чехов, А. Н. Толстой, B. В. Маяковский, С. А. Есенин), классиков   детской   литературы. 

Произведения современной 

отечественной (с учётом 

многонационального характера 

России) и зарубежной 

литературы, доступные  для   

восприятия   младших 

школьников. Историческая, 

приключенческая литература, 

фантастика. Научно-популярная, 

справочно-энциклопедическая  

литература. Детские 

периодические издания.                              

Основные темы детского чтения: 

произведения о Родине, природе, 

детях, животных, добре и зле, 

юмористические и др. 

Произведения устного народного творчества русского и других 

народов России. Малые формы устного народного творчества: 

песенки, загадки, считалки, пословицы и поговорки. Большие 

формы устного народного творчества: сказки, былины. Классики 

детской литературы. Классики русской литературы XIX—XX вв. 

Произведения отечественной и зарубежной авторской литературы: 

рассказы, сказки, стихотворения, пьесы. Мифы, легенды, 

библейские рассказы (на ознакомительном уровне, отрывки). 

Детские журналы: о природе, художественно-развлекательные, 

художественно-публицистические. Справочник для учащихся 

начальной школы. Энциклопедия «Про всё на свете». 

Темы детского чтения 

Произведения о детях, природе, взаимоотношениях людей, 

животных, Родине, приключенческая литература, фантастика. 

Детская литература народов России (наиболее известные авторы и 

произведения) 

Литературоведческая пропедевтика 

Средства выразительности (на Малые жанры фольклора: Сравнивать малые фольклорные 
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практическом уровне): сравнение, 

звукопись, олицетворение, мета-

фора, гипербола, повтор. Выделе-

ние их в тексте, определение зна-

чения в художественной речи (с 

помощью учителя). 

Литературные понятия: художе-

ственное произведение, художест-

венный образ, искусство слова, 

автор, сюжет, тема. Герой произ-

ведения: его портрет, речь, по-

ступки, мысли, отношение 

автора к герою, рассказчик. 

Композиционные формы речи (на 

уровне практического знакомства, 

без употребления терминов): 

описание (пейзаж, портрет, 

интерьер), диалог героев 

повествование, монолог героя. 

Прозаическая и стихотворная 

речь. Основы стихосложения: 

ритм, рифма (смысл). 

Историко-литературные понятия: 

фольклор и авторские худо-

жественные произведения. 

Жанровое разнообразие произ-

ведения для чтения: малые формы 

(потешки, колыбельные песни, 

загадки пословицы и поговорки); 

большие фольклорные формы 

(былины, легенды, сказания и 

мифы); сказки (о животных, бы-

товые, волшебные), басни. 

Литературная (авторская) сказка. 

Художественные особенности 

сказок: лексика, структура 

(композиция).  

Рассказы, пьесы, повести, сти-

хотворения, басни, очерки, 

статьи детской периодики - 

произведения классиков 

отечественной и зарубежной 

литературы XIX-XX вв. 

загадки, считалки, песенки, 

пословицы и поговорки (раз-

ных народов России). Жанры 

произведений: рассказы, сти-

хотворения, сказки. Прозаи-

ческая и стихотворная речь. 

Тема произведения. Главная 

мысль произведения. Развитие 

действия (сюжетная линия 

текста). Герой произведения. 

Характер героя. Средства вы-

разительности. Сравнение. 

Метафора. Гипербола 

жанры, жанры художественных 

произведений; называть жанры, 

характеризовать их особенности. 

Сравнивать сказки разных народов 

по теме, жанровым особенностям, 

языку. 

Ориентироваться в 

литературоведческих понятиях и 

терминах (в рамках изученного). 

Наблюдать: выделять особенности 

разных жанров художественных 

произведений. 

Наблюдать: находить в тексте 

сравнения, олицетворения,   

метафоры, гиперболы 

Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений) 

Освоение различных позиций в 

тексте: постановка живых картин, 

чтение по ролям, инсценирование, 

драматизация. Создание раз-

личных форм интерпретации текс-

та: устное словесное рисование, 

разные формы пересказа (под-

робный, выборочный, краткий, 

художественный, творческий), 

создание собственного текста на 

Постановка живых картин 

Определение фрагмента для 

постановки живых картин. Ос-

воение различных ролей в 

тексте. Выразительные сред-

ства для инсценировки (ми-

мика, жесты). Постановка жи-

вых картин. 

Чтение по ролям 

Определение фрагмента для 

Инсценировать художественное 

произведение (его части): читать по 

ролям, участвовать в драматизации; 

передавать особенности героев, 

используя различные вырази-

тельные средства (тон, темп, тембр, 

интонация речи, мимика, жесты); 

намечать мизансцены. 
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основе художественного произве-

дения (текст по аналогии) 

 

чтения по ролям. Освоение 

различных ролей в тексте. 

Выразительные средства (тон, 

темп, интонация) для чтения по 

ролям. Чтение по ролям. 

Инсценирование 

Определение фрагмента для 

инсценирования. Освоение ро-

лей для инсценирования. Выра-

зительные средства (мимика, 

жесты, интонация) для 

инсценирования. 

Инсценирование. 

Устное словесное рисование 

Определение фрагмента для 

устного словесного рисования. 

 Слова, словосочетания, от-

ражающие содержание этого 

фрагмента. Презентация фраг-

мента. 

Устное сочинение 

Отражение в устном сочи-

нении темы прочитанного 

произведения (то, о чём хотел 

сказать автор). Определение 

главной мысли произведения 

(что главное хотел сказать ав-

тор). Определение темы и 

главной мысли устного выска-

зывания. Выразительные сред-

ства языка для высказывания. 

Структура высказывания. Пре-

зентация устного сочинения 

Конструировать устное сочинение: 

передавать   замысел   автора, 

главную мысль произведения,    

выразительные средства языка. 

Презентовать устное сочинение 

 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

Наименование объектов и средств 

материально-технического 

обеспечения 

Примечания 

 

Книгопечатная продукция 

Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г., Голованова М. В.  

Литературное чтение.  

Рабочие программы.  

1—4 классы. 

 

В программе определены цели и 

ценностные ориентиры 

начального курса литературного 

чтения; рассмотрены подходы к 

структурированию учебного 

материала и к организации 

деятельности учащихся; 

представлены результаты 

изучения предмета, основное 

содержание курса, тематическое 

планирование с 

характеристикой основных 
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видов деятельности учащихся; 

описано материально-тех-

ническое обеспечение. 

Учебники 

1.Литературное чтение. Учебник. 1 класс. В 2 ч. Ч. 1  

/ (сост. Л. Ф. Климанова, В. Г. Горецкий, Л. А. Виноградская). 

2.Литературное чтение. Учебник. 1 класс. В 2 ч. Ч. 2 

/ (сост. Л. Ф. Климанова, В. Г. Горецкий, М. В. Голованова, Л. 

А. Виноградская). 

3.Литературное чтение. Учебник. 2 класс. В 2 ч. Ч. 1 

/ (сост. Л. Ф. Климанова, В. Г. Горецкий, М. В. Голованова, Л. 

А. Виноградская). 4.Литературное чтение. Учебник. 2 класс. 

В 2 ч. Ч. 2 

/ (сост. Л. Ф. Климанова, В. Г. Горецкий, М. В. Голованова, Л. 

А. Виноградская). 5.Литературное чтение. Учебник. 3 класс. 

В 2 ч. Ч. 1 

/ (сост. Л. Ф. Климанова, В. Г. Горецкий, М. В. Голованова, Л. 

А. Виноградская).  

6.Литературное чтение. Учебник. 3 класс. В 2 ч. Ч. 2 

/ (сост. Л. Ф. Климанова, В. Г. Горецкий, М. В. Голованова, Л. 

А. Виноградская). 7.Литературное чтение. Учебник. 4 класс. 

В 2 ч. Ч. 1 

/ (сост. Л. Ф. Климанова, В. Г. Горецкий, М. В. Голованова, Л. 

А. Виноградская). 8.Литературное чтение. Учебник. 4 класс. 

В 2 ч. Ч. 2 

/ (сост. Л. Ф. Климанова, В. Г. Горецкий, М. В. Голованова, Л. 

А. Виноградская). 

 

Рабочие тетради и пособия 

1. Климанова Л. Ф. Чтение. Рабочая тетрадь. 1 класс. 

2. Климанова Л. Ф. Чтение. Рабочая тетрадь. 2 класс. 

3. Климанова Л. Ф. Чтение. Рабочая тетрадь. 3 класс. 

4. Климанова Л. Ф. Чтение. Рабочая тетрадь. 4 класс. 

 

Методический аппарат 

учебников организует 

ориентировку учащихся при 

формировании важнейших 

учебных действий (читать 

выразительно, делить текст на 

части, выделять главную мысль, 

озаглавливать, пересказывать 

текст, составлять план и т. д.) и 

обеспечивает их поэтапную 

отработку. Многие задания 

ориентированы на 

коммуникативное взаимодей-

ствие учащихся, на развитие у 

них способности к 

сотрудничеству при чтении и 

обсуждении литературных 

произведений. Текстовой 

материал учебников спо-

собствует духовно-

нравственному развитию 

младших школьников, 

осознанию ими важнейших 

нравственно-этических понятий 

(дружба, доброта, 

взаимопонимание, уважение к 

старшим, любовь к родителям и 

др.). 

 

Методические пособия 

Климанова Л. Ф. Уроки литературного чтения. Поурочные 

разработки. 1 класс. 

Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г. Уроки литературного чте-

ния. Поурочные разработки. 2 класс. 

Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г., Голованова М. В. 

Литературное чтение. Поурочные разработки. 3 класс. 

Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г., Голованова М. В. 

Уроки литературного чтения. Поурочные разработки. 4 класс 

 

Книги для учителя 

Полозова Т. Д. Как сформировать читательскую активность. 

Чутко Н. Г  Формирование  познавательной  активности у 

младшего школьника. Книга для учителя 

В пособиях рассматриваются 

теоретические основы обучения 

чтению, основные положения 

программы «Литературное 

чтение» в начальной школе, 

даются общие рекомендации по 

организации уроков 

литературного чтения и 

поурочные разработки к учебни-

кам. 

В книгах рассматриваются 

требования к обучению 

творческому чтению и подходы 

к формированию читательской 

активности младших 

школьников. 

Печатные пособия 

Наборы сюжетных картинок в соответствии с тематикой, определённой в примерной программе по 

литературному чтению (в том числе в цифровой форме). Словари по русскому языку. 
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Репродукции картин и художественные фотографии в соответствии с программой по 

литературному чтению (в том числе в цифровой форме). 

Детские книги разных типов из круга детского чтения. Портреты поэтов и писателей. 

Технические средства обучения 

Классная доска с набором приспособлений для крепления 

таблиц, постеров и картинок. 

 

Мультимедийный проектор. 

 

Экспозиционный экран (по возможности). 

 

Компьютер. 

 

 

 

 

 

 

 

Экранно – звуковые пособия 

Аудиозаписи художественного исполнения изучаемых произ-

ведений. 

Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, соот-

ветствующие содержанию обучения (по возможности). 

 

 

 

Игры и игрушки 

Настольные развивающие игры, литературное лото, викторины. 

Оборудование класса 

Ученические двуместные столы с комплектом стульев. 

Стол учительский. 

Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, 

пособий и пр. 

Настенные доски для вывешивания иллюстративного материала. 

Полки для книг. 

Подставки для книг, держатели для схем и таблиц и т. п. 

 

 

Предметный курс «Немецкий  язык  
Рабочая программа учебного предмета «Немецкий  язык» составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, примерной программы по немецкому языку (М.: «Просвещение», 2011) и на 

основании программы разработанной И.Л. Бим, Л.И. Рыжовой.  

 

Пояснительная записка 

Изучение иностранного языка в начальной школе начинается со 2 класса, что позволяет 

использовать сенситивный (особенно чувствительный) период в речевом развитии детей для 

ознакомления их с новым языковым миром, для развития их речевых способностей, в том числе 

иноязычных, а также в большей мере использовать воспитательный, развивающий потенциал 

иностранного языка как учебного предмета. 

Рабочая программа предназначена для 2—4 классов общеобразовательных учреждений и 

составлена в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, в том числе к планируемым результатам освоения 

основной образовательной программы начального общего образования, на основе концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности. 

В данной программе нашли отражение тенденции в развитии общего образования на его первой 

ступени, которые закреплены в федеральном государственном образовательном стандарте 

начального образования и прежде всего следующие: 

 личностно ориентированный, деятельностный, продуктивный характер обучения; 
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 значительно больше внимания развитию уже в начальной школе общеучебных умений и 

универсальных учебных действий. 

Именно в начальной школе следует закладывать фундамент для развития разносторонних умений 

учиться, для формирования и развития мотивации к изучению иностранного языка и в целом к 

образованию и самообразованию «через всю жизнь». 

Цели курса 

Интегративная цель обучения немецкому языку младших школьников включает развитие у 

учащихся начальной школы коммуникативной компетенции на элементарном уровне в четырёх 

основных видах речевой деятельности: аудировании, говорении, чтении и письме. Под 

элементарной коммуникативной компетенцией понимается способность и готовность младшего 

школьника осуществлять межличностное и межкультурное общение на доступном для учащегося 

начальной школы уровне с носителями немецкого языка в устной и письменной форме в 

ограниченном круге типичных ситуаций и сфер общения. 

Изучение немецкого языка в начальной школе имеет следующие цели: 

 учебные (формирование коммуникативной компетенции элементарного уровня в устных 

(аудирование и говорение) и письменных (чтение и письмо) видах речевой деятельности); 

 образовательные (приобщение учащихся 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, 

расширение кругозора и развитие межкультурных представлений); 

 развивающие (развитие интеллектуальных функций и универсальных учебных умений 

младших школьников, повышение их речевых возможностей, укрепление учебной 

мотивации в изучении немецкого языка и расширение познавательных интересов); 

 воспитательные (воспитание нравственных качеств личности младшего школьника, 

волевой саморегуляции, толерантного отношения и уважения к представителям иных 

культур, ответственного отношения к учёбе и порученному делу, чувства патриотизма). 

 

Общая характеристика курса 

    Иностранный язык — один из важных учебных предметов в системе подготовки современного 

младшего школьника в условиях поликультурного и многоязычного мира. Наряду с русским 

языком и литературным чтением он формирует коммуникативную культуру школьника, 

способствует его общему речевому развитию, расширению кругозора и воспитанию. Изучение 

иностранного языка и в том числе немецкого способствует приобщению школьников к культуре 

другого народа и вместе с тем осознанию себя как носителей культуры и духовных ценностей 

своего народа и соответственно осознанию своей национальной идентичности. Изучение 

немецкого языка в начальной школе носит активный, деятельностный характер, и это 

соответствует возрастным особенностям младшего школьника, для которого активное 

взаимодействие с окружающим миром является естественной формой познания. C учётом 

поставленных учебных, образовательных, воспитательных и развивающих целей изучения 

предмета «Иностранный язык» в начальной школе формулируются следующие задачи: 

 формировать у младших школьников отношение к иностранному языку как средству 

межличностного и межкультурного общения на основе взаимопонимания с теми, кто 

говорит и пишет на изучаемом языке, а также как средству познавательной деятельности 

через устное общение, чтение, слушание  и письменную речь; 

 расширять лингвистический кругозор младших школьников; развивать элементарные 

лингвистические представления, доступные младшим школьникам и необходимые для 

овладения устной и письменной речью на иностранном языке на элементарном уровне; 

 обеспечить коммуникативно-психологическую адаптацию младших школьников к новому 

языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера и 

использования иностранного языка как средства общения; 
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 развивать личностные качеств младшего школьника, его внимание, мышление, память и 

воображение в процессе участия в моделируемых ситуациях общения, ролевых играх; в 

ходе овладения языковым материалом; 

 развивать эмоциональную сферу детей в процессе обучающих игр, учебных спектаклей с 

использованием иностранного языка; 

 приобщать младших школьников к новому социальному опыту за счёт проигрывания на 

иностранном языке различных ролей в игровых ситуациях, типичных для семейного, 

бытового, учебного общения; 

 обучать учащихся начальной школы универсальным познавательным стратегиям и 

способам работы с компонентами учебно-методического комплекта, мультимедийным 

приложением, учебной информацией в сети Интернет, символико-графической 

репрезентацией знаний, а также учебному сотрудничеству. 

 

Ценностные ориентиры содержания и учебного предмета 

При изучении иностранного языка стимулируется общее речевое развитие младших школьников; 

развивается их коммуникативная культура; формируются ценностные ориентиры и закладываются 

основы нравственного поведения в процессе общения на уроке, чтения и обсуждения текстов 

соответствующего содержания, знакомства с образцами детского зарубежного фольклора; 

вырабатывается дружелюбное отношение и толерантность к представителям других стран и их 

культуре.  

 

Место предмета в учебном плане 

На изучение немецкого языка в начальной школе  во 2–4 классах отводится  по 68 часов (2 часа в 

неделю, 34 учебные недели в каждом классе).  

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

Представленная программа обеспечивает достижение личностных, метапредметных и предметных 

результатов. 

Личностные результаты: 

 освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

процессе учения; 

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире; 

 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 уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 
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 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления; 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 освоение начальных форм рефлексии (самоконтроля, самоанализа, саморегуляции, 

самооценки); 

 использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических 

 задач; 

 активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее –ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

 использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, анализа и интерпретации 

информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями обучения; 

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами обучения на доступном младшим школьникам уровне; 

осознанное построение речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации и 

составление текстов в устной и письменной форме с учётом возможностей младших 

школьников; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

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

и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

 умение работать в группе и определять общую цель и пути её достижения; умение 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества; 

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

 умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями). 

Предметные результаты: 

А. В коммуникативной сфере: 

 языковые представления и навыки (фонетические, орфографические, лексические и 

грамматические); 

 говорение (элементарный диалог этикетного характера, диалог в доступных ребёнку 

типичных ситуациях, диалог с вопросами и побуждением к действию, монологические 

высказывания с описаниями себя, семьи и других людей, предметов, картинок и 

персонажей); 

 аудирование (понимание на слух речи учителя и других учащихся, восприятие основного 

содержания несложных аудиотекстов и видеофрагментов на знакомом учащимся языковом 

материале); 
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 чтение (восприятие текстов с разной глубиной понимания ограниченного объёма, 

соответствующих изученному тематическому материалу и интересам учащихся с 

соблюдением правил чтения и осмысленного интонирования); 

 письмо (техника написания букв и соблюдение орфографических правил, опора на 

образец, письменное заполнение пропусков и форм, подписи под предметами и явлениями, 

поздравительные открытки, личное письмо ограниченного объёма); 

 социокультурная осведомлённость (немецкоговорящие страны, литературные персонажи, 

сказки народов мира, детский фольклор, песни, нормы поведения, правила вежливости и 

речевой этикет). 

Б. В познавательной сфере: 

 формирование элементарных системных языковых представлений об изучаемом языке 

(звуко-буквенный состав, 

 слова и словосочетания, утвердительные, вопросительные и отрицательные предложения, 

порядок слов, служебные слова и грамматические словоформы); 

 умение выполнять задания по усвоенному образцу, 

 включая составление собственных диалогических и монологических высказываний по 

изученной тематике; 

 перенос умений работы с русскоязычным текстом на задания с текстом на немецком 

языке, предполагающие прогнозирование содержания текста по заголовку и изображениям, 

выражение своего отношения к прочитанному, дополнение содержания текста 

собственными идеями в элементарных предложениях; 

 умение использовать учебно-справочный материал в виде словарей, таблиц и схем для 

выполнения заданий разного типа; 

 осуществлять самооценку выполненных учебных заданий и подводить итоги усвоенным 

знаниям на основе заданий для  самоконтроля. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

 восприятие языка как общечеловеческой ценности, обеспечивающей познание, передачу 

информации, выражение эмоций, отношений и взаимодействия с другими людьми; 

 ознакомление с доступными возрасту культурными ценностями других народов и своей 

страны, известными героями, важными событиями, популярными произведениями, а также 

нормами жизни; 

 перспектива использования изучаемого языка для контактов с представителями иной 

культуры, возможность рассказать друзьям о новых знаниях, полученных с помощью 

иностранного языка, вероятность применения начальных знаний иностранного языка в 

зарубежных турах с родными. 

Г. В эстетической сфере: 

 знакомство с образцами родной и зарубежной детской литературы, поэзии, фольклора и 

народного литературного  творчества; 

 формирование эстетического вкуса в восприятии фрагментов родной и зарубежной детской 

литературы, стихов, песен и иллюстраций; 

 развитие эстетической оценки образцов родной и зарубежной детской литературы, стихов и 

песен, фольклора и изображений на основе образцов для сравнения. 

Д. В трудовой сфере: 

 умение сохранять цели познавательной деятельности и следовать её задачам при усвоении 

программного учебного материала и в самостоятельном учении; 

 готовность пользоваться доступными возрасту современными учебными технологиями, 

включая ИКТ, для повышения эффективности своего учебного труда; 

 начальный опыт использования вспомогательной и справочной литературы для 

самостоятельного поиска недостающей информации, ответа на вопросы и выполнения 

учебных заданий. 

Содержание курса 

Основные содержательные линии 

В курсе немецкого языка можно выделить следующие содержательные линии: 
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 коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: аудировании, 

говорении, чтении и письме; 

 языковые навыки пользования лексическими, грамматическими, фонетическими и 

орфографическими средствами языка; 

 социокультурная осведомлённость и умения межкультурного общения; 

 общеучебные и специальные учебные умения, универсальные учебные действия. 

     Основной содержательной линией из четырёх перечисленных являются коммуникативные 

умения, которые представляют собой результат овладения немецким языком на данном этапе 

обучения. Формирование коммуникативных умений предполагает овладение языковыми 

средствами, а также навыками оперирования ими в процессе общения в устной и письменной 

форме. Таким образом, языковые навыки представляют собой часть названных сложных 

коммуникативных умений. Формирование коммуникативной компетенции также неразрывно 

связано с социокультурной осведомлённостью младших школьников и с овладением учебными 

умениями. Все указанные содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи, и отсутствие 

одной из них нарушает единство учебного предмета «Иностранный язык». Обучение 

перечисленным видам речевой деятельности происходит во взаимосвязи. Однако наблюдается 

некоторое устное опережение, вызванное объективными причинами: овладение письменными 

формами общения (чтением и письмом), связанное с необходимостью формирования техники 

чтения и техники письма, происходит более медленно. Поэтому темпы овладения разными видами 

речевой деятельности уравниваются только к концу обучения в начальной школе. 

Предметное содержание речи 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и 

воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям младших школьников и 

включает следующие темы: 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажем 

детских произведений: имя, возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз 

речевого этикета). 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, увлечения/хобби. 

Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в магазине: одежда, обувь, основные 

продукты питания. Любимая еда. Семейные праздники: день рождения, Новый год/Рождество. 

Подарки. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои любимые 

сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы. 

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные занятия. 

Письмо зарубежному 

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

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. Учебные занятия 

на уроках. 

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы мебели и 

интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время года. Погода. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. 

Общие сведения: название, столица. Литературные персонажи популярных книг моих 

сверстников (имена героев книг, черты характера). Небольшие произведения детского фольклора 

на немецком 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 В русле говорения 

1. Диалогическая форма 

Уметь вести: 

этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и межкультурного 

общения; 

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

диалог-побуждение к действию. 

2. Монологическая форма 
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Уметь пользоваться: 

основными коммуникативными типами речи: описание, 

сообщение, рассказ, характеристика (персонажей). 

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 русле чтения 

Читать: 

вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и отдельные 

новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей, где происходит 

действие и т. д.). 

В русле письма 

Владеть: 

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. Звуко-буквенные 

соответствия. Основные буквосочетания. Основные правила чтения и орфографии. Написание 

наиболее употребительных слов, вошедших в активный словарь. 

Фонетическая сторона речи. Все звуки немецкого языка. Нормы произношения звуков 

немецкого языка (долгота и краткость гласных, оглушение звонких согласных в конце слога или 

слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными). Дифтонги. Ударение в изолированном 

слове, фразе. 

Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах). Членение предложения 

на смысловые группы. Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного 

и вопросительного предложений. Интонация перечисления. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в 

пределах тематики начальной школы, в объёме 500 лексических единиц для двустороннего 

(рецептивного и продуктивного) усвоения. Простейшие устойчивые словосочетания, оценочная 

лексика и речевые 

клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру немецкоговорящих стран. 

Интернациональные слова (das Kino, die Fabrik). Начальные представления о способах 

словообразования: суффиксация (!er, !in, !chen, !lein, !tion, !ist); словосложение (das Lehrbuch); 

конверсия (das Lesen, die Kдlte). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: 

повествовательное, побудительное, вопросительное. Вопросительное предложение с 

вопросительным словом и без него. Вопросительные слова wer, was, wie, warum, wo, wohin, wann. 

Порядок слов в предложении. Утвердительные и отрицательные предложения. Простое 

предложение с простым глагольным сказуемым (Wir lesen gern.), составным именным сказуемым 

(Meine Familie ist groЯ.) и составным глагольным сказуемым (Ich lerne Deutsch sprechen.). 

Безличные предложения (Es ist kalt. Es schneit.). Побудительные предложения (Hilf mir bitte!). 

Предложения с оборотом Es gibt… . Простые распространённые предложения. Предложения с 

однородными членами. Сложносочинённые 

предложения с союзами und, aber.  

Грамматические формы изъявительного наклонения: Prдsens, Futur, Prдteritum, Perfekt. Слабые и 

сильные глаголы. Вспомогательные глаголы haben, sein, werden. Глагол связка sein. Модальные 

глаголы kцnnen, wollen, mьssen, sollen. Неопределённая форма глагола (Infinitiv). 

Существительные в единственном и множественном числе с определённым/неопределённым и 

нулевым артиклем. Склонение существительных. 
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Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, образованные по 

правилам и исключения. 

Местоимения: личные, притяжательные и указательные (ich, du, er, mein, dieser, jener). 

Отрицательное местоимение kein. 

Наречия времени: heute, oft, nie, schnell и др. Наречия, образующие степени сравнения не по 

правилам: gut, viel, gern. 

Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 30). 

Наиболее употребительные предлоги: in, an, auf, hinter, neben, mit, ьber, unter, nach, zwischen, vor. 

Социокультурная осведрмленность 

В процессе обучения немецкому языку в начальной школе учащиеся знакомятся: с названиями 

стран изучаемого языка; некоторыми литературными персонажами популярных детских 

произведений; сюжетами некоторых популярных сказок, а также небольшими произведениями 

детского фольклора (стихи, песни) на немецком 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 словарём учебника (в том числе транскрипцией); 

 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 «Иностранный язык» младшие школьники: 

 совершенствуют приёмы работы с текстом, опираясь на умения, приобретённые 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 приёмами раскрытия значения слова, используя 

словообразовательные элементы; синонимы, антонимы; контекст; 

 совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например начинать и завершать 

разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая вопросы и 

переспрашивая; 

 учатся совершать самонаблюдение, самоконтроль, самооценку; 

 учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при наличии 

мультимедийного приложения). Общеучебные и специальные учебные умения, а также 

социокультурная осведомлённость приобретаются учащимися в процессе формирования 

коммуникативных умений в основных видах речевой деятельности. Поэтому они не 

выделяются отдельно в тематическом планировании. 

 

Тематическое планирование 

 

Немецкий язык (204 ч) 

Во 2-4 классах (2 часа в неделю), по 68 часов в год. 

Содержание курса и ориентировочное 

количество часов, отводимое на тему 

Характеристика основных видов 

деятельности учащихся 

Предметное содержание речи 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, 

персонажами детских произведений: имя, 

возраст. 

Приветствие, прощание (с использованием 

типичных фраз немецкого речевого этикета). (9 

Характеристика основных видов 

деятельности учащихся приводится в 

последующих разделах 
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ч) 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, 

возраст, внешность, черты характера, 

профессии. (15 ч) 

Мой день, домашние обязанности. Покупки в 

магазине: одежда, обувь, основные продукты 

питания. Любимая еда. (15 ч) 

Семейные праздники: день рождения, Новый 

год/Рождество. Подарки. (10 ч) 

Мир моих увлечений. Мои любимые 

занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои 

любимые книги. Мои любимые сказки. (20 ч) 

Выходной день в парке, в зоопарке. (10 ч) 

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, 

характер, увлечения/хобби. Переписка с 

зарубежным другом. (20 ч) 

Животные: домашние, дикие. Любимое 

домашнее животное: кличка, возраст, цвет, 

характер, что умеет делать. (10 ч) 

Моя школа. Классная комната, учебные 

предметы, школьные принадлежности. (15 ч) 

Жизнь в городе и селе. Мой 

дом/квартира/комната (мебель, интерьер) (10 ч) 

Природа. Любимое время года. Погода. (15 

ч) 

Страна изучаемого языка и родная страна. 

Общие сведения: название, столица. Крупные 

города. (20 ч) 

Литературные персонажи популярных 

детских книг (имена героев книг, их внешность, 

черты характера). Небольшие произведения 

детского фольклора на немецком языке 

(рифмовки, стихи, песни, сказки). (30 ч) 

Некоторые формы немецкого речевого и 

неречевого этикета в ряде ситуаций общения (в 

школе, во время совместной игры, за столом, в 

магазине) (5 ч) 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Диалогическая форма: 

 ритуализированные диалоги в типичных 

ситуациях бытового, учебно-трудового и 

межкультурного общения; 

 диалог-расспрос; 

 диалог-побуждение к действию.  

Монологическая форма: 

 основные коммуникативные типы речи 

(речевые формы): описание, сообщение, 

рассказ, характеристика (персонажей). 

 

 

 

 

Задавать вопросы о чем-либо; отвечать на 

вопросы собеседника. 

Расспрашивать о чем-либо. 

Просить о чем-либо и реагировать на 

просьбу собеседника. Поздравлять, 

благодарить, извиняться. 

Начинать, поддерживать и завершать 

разговор. 

 

Описывать что-либо. 

Сообщать что-либо. 

Рассказывать, выражая свое отношение. 

Характеризовать, называя качества 

лица/предмета. 

Воспроизводить наизусть тексты рифмовок, 

стихотворений, песен. 
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Аудирование  

 Восприятие на слух и понимание речи 

учителя и одноклассников в процессе 

общения на уроке; 

 восприятие на слух и понимание 

небольших сообщений, рассказов, сказок 

в аудиозаписи.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чтение 

 Читать вслух небольшие тексты, 

построенные на изученном языковом 

материале; 

 

 

 

 

 читать про себя и понимать тексты, 

содержащие как изученный языковой 

материал, так и отдельные новые слова. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Письменная речь 

 Писать с опорой на образец: 

- поздравление с праздником; 

- краткое личное письмо 

Пересказывать услышанный/ прочитанный 

текст (по опорам, без опор). 

Сопоставлять собственный текст по 

аналогии. 

При непосредственном общении 

Понимать в целом речь учителя по ведению 

урока. 

Полностью понимать речь одноклассника в 

ходе общения с ним. 

Распознавать на слух и понимать связное 

высказывание учителя, одноклассника, 

построенное на знакомом материале и/ или 

содержащее некоторые незнакомые слова. 

Использовать контекстуальную или 

языковую догадку. 

Использовать переспрос или просьбу 

повторить для уточнения отдельных деталей. 

Вербально или невербально реагировать 

на услышанное. 

При опосредованном общении (на основе 

аудиотекста) 

Воспринимать на слух и понимать 

основную информацию, содержащуюся в тексте 

(о ком, о чем идет речь, где это происходит и 

т.д.). 

Воспринимать на слух и понимать как 

основную информацию, так и детали. 

Соотносить графический образ слова с его 

звуковым образом на основе знания основных 

правил чтения. 

Соблюдать правильное ударение в словах и 

фразах, интонацию в целом. 

Выразительно читать вслух небольшие 

тексты, содержащие только изученный 

материал. 

Прогнозировать содержание текста на 

основе заголовка. 

Зрительно воспринимать текст, узнавать 

знакомые слова, грамматические явления и 

полностью понимать содержание. 

Догадываться о значении незнакомых слов 

по сходству с русским языком, по контексту. 

Зрительно воспринимать текст, узнавать 

знакомые слова, грамматические явления и 

понимать основное содержание. 

Не обращать внимания на незнакомые 

слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста. 

Находить значение отдельных незнакомых 

слов в двуязычном словаре учебника. 

Находить в тексте необходимую 

информацию (имена персонажей, где 

происходит действие и т.д.). 

Оценивать поступки героев с точки зрения 
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их соответствия принятым нормам морали. 

Писать по образцу краткое письмо 

зарубежному другу, сообщать краткие сведения 

о себе, запрашивать аналогичную информацию 

о нем. 

Писать поздравительную открытку с Новым 

годом, Рождеством, днем рождения (с опорой 

на образец). 

Правильно оформлять конверт (с опорой на 

образец). 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Все буквы немецкого алфавита. Звуко-

буквенные соответствия. Основные 

буквосочетания. Основные правила чтения и 

орфографии. 

Написание наиболее употребительных слов, 

вошедших в активный словарь 

Воспроизводить графически и 

каллиграфически корректно все буквы 

немецкого алфавита (написание букв, 

буквосочетаний, слов). 

Соотносить графический образ слова с его 

звуковым образом. 

Сравнивать и анализировать 

буквосочетания. 

Вставлять пропущенные буквы.  

Владеть основными правилами чтения и 

орфографии, написанием наиболее 

употребительных слов 

Фонетическая сторона речи 

Все звуки немецкого языка. Нормы 

произношения звуков немецкого языка (долгота 

и краткость гласных, оглушение звонких 

согласных в конце слога или слова, отсутствие 

смягчения согласных перед гласными). 

Дифтонги. Ударение в изолированном слове, 

фразе. Отсутствие ударения на служебных 

словах (артиклях, союзах, предлогах). 

Членение предложения на смысловые 

группы. Ритмико-интонационные особенности 

повествовательного, побудительного и 

вопросительного (общий и специальный 

вопросы) предложений. 

Интонация перечисления. 

Различать на слух и адекватно произносить 

все звуки немецкого языка. 

Находить в тексте слова с заданным звуком. 

Соблюдать нормы произношения звуков 

немецкого языка при чтении вслух и в устной 

речи. 

Соблюдать правильное ударение в 

изолированном слове, фразе. 

Различать коммуникативный тип 

предложения по его интонации. 

Правильно произносить предложения с 

точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей (повествовательное, 

побудительное предложение, общий и 

специальный вопросы). 

Правильно произносить предложения с 

однородными членами  

Лексическая сторона речи 

Лексические единицы, обслуживающие 

ситуации общения в пределах тематики 

начальной школы, в объеме 500 лексических 

единиц для двустороннего (рецептивного и 

продуктивного) усвоения. Простейшие 

устойчивые словосочетания, оценочная лексика 

и речевые клише как элементы речевого 

этикета, отражающие культуру 

немецкоговорящих стран. Интернациональные 

слова (das Kino, die Fabrik). Начальные 

представления о способах словообразования: 

Узнавать в письменном и устном тексте, 

воспроизводить и употреблять в речи 

лексические единицы, обслуживающие 

ситуации общения в пределах тематики 

начальной школы, в соответствии с 

коммуникативной задачей. 

Использовать в речи простейшие 

устойчивые словосочетания, оценочную 

лексику и речевые клише в соответствии с 

коммуникативной задачей. 

Распознавать и дифференцировать по 
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суффиксация (-er, -in,  

-chen, -lein, -tion, -ist); словосложение (das 

Lehrbuch); конверсия (das Lesen, die Kӓlte) 

определенным признакам слова в немецком 

языке (имена собственные и нарицательные, 

слова, обозначающие предметы и действия) в 

рамках учебной тематики. 

Использовать слова адекватно ситуации 

общения.  

Узнавать простые словообразовательные 

элементы (суффиксы, префиксы). 

Группировать слова по их тематической 

принадлежности. 

Опираясь на языковую догадку в процессе 

чтения и аудирования (интернациональные 

слова, слова, образованные путем 

словосложения). 

Оперировать  активной лексикой в процессе 

общения. 

Грамматическая сторона речи 

Основные коммуникативные типы 

предложения: повествовательное, 

побудительное,  вопросительное. 

Общий и специальный вопросы. 

Вопросительные слова: wer, was, wie, warum, 

wo, wohin, wann. 

Порядок слов в предложении. 

Утвердительные и отрицательные 

предложения. 

Простое предложение с простым глагольным 

сказуемым (Wir lessen gern.), составным 

именным сказуемым (Meine Familie ist groβ.) и 

составным глагольным сказуемым (Ich lerne 

Deutsch sprechen.) Безличные предложения (Es 

ist kalt. Es schneit.) 

Побудительные предложения (Hilf mir bitte!). 

 

 

Предложения с оборотом Es gibt … . 

Простые распространенные предложения. 

Предложения с однородными членами. 

Сложносочиненные предложения с союзами 

und, aber. 

Грамматические формы изъявительного 

наклонения: Prӓsens, Futurum, Prӓteritum, 

Perfekt. Слабые и сильные глаголы.  

 

Вспомогательные глаголы haben, sein, 

warden. 

Глагол-связка sein. 

 

 

 

 

Модальные глаголы kӧnnen, wollen, müssen, 

sollen, dürfen. Неопределенная форма глагола 

(Infinitiv). 

Воспроизводить основные 

коммуникативные типы предложения на основе 

моделей/ структурно-функциональных схем/ 

речевых образцов. 

Моделировать основные коммуникативные 

типы предложений: повествовательные, 

побудительные, вопросительные. 

Оперировать вопросительными словами в 

продуктивной речи. 

Соблюдать порядок слов в предложении. 

Выражать отрицание при помощи 

отрицательных слов nicht, kein, nein. 

Использовать в речи простые предложения с 

простым глагольным, составным именным и 

составным глагольным сказуемыми; безличные 

предложения; предложения с оборотом Es gibt 

… . 

Употреблять побудительные предложения в 

утвердительной и отрицательной формах. 

 

 

Различать нераспространенные и 

распространенные предложения. 

Узнавать сложносочиненные предложения с 

союзами und и aber. 

Узнавать в тексте и на слух известные 

глаголы в Prӓsens, Futurum, Prӓteritum, Perfekt. 

Употреблять в речи глаголы Prӓsens, 

Futurum, Prӓteritum, обслуживающие ситуации 

общения начальной школы. 

Использовать наиболее употребительные 

глаголы в Perfekt (преимущественно 

рецептивно). 

Выражать побуждение при помощи 

повелительных предложений. 

Выражать свое отношение к действию при 

помощи модальных глаголов (kӧnnen, wollen, 
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Существительные в единственном и 

множественном числе с 

определенным/неопределенным и нулевым 

артиклем. 

 

Склонение существительных. 

 

 

 

 

 

Прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, 

образованные по правилам, и исключения. 

Местоимения: личные, притяжательные и 

указательные ich, du, er, mein, dieser, jener). 

Отрицательное местоимение kein. 

 

Наречия времени: heute, oft, nie, schnell и др. 

 

Наречия, образующие степени сравнения не 

по правилам: gut, viel, gern. 

Количественные числительные (до 100), 

порядковые числительные (до 30). 

Наиболее употребительные предлоги: in, an, 

auf, hinter, neben, mit, über, unter, nach, zwischen, 

vor. 

müssen, sollen). 

Различать существительные единственного 

и множественного числа. 

Образовывать формы множественного 

числа при помощи соответствующих 

суффиксов. 

Различать существительные с 

определенным/неопределенным и нулевым 

артиклем и правильно их употреблять в речи. 

Употреблять в речи существительные в 

соответствующем падеже. 

Различать степени сравнения 

прилагательных. 

Образовывать степени сравнения 

прилагательных и употреблять их в речи. 

Оперировать в речи личными 

местоимениями в функции подлежащего и 

дополнения, указательными, притяжательными 

и неопределенными местоимениями. 

Оперировать в речи некоторыми наиболее 

употребительными наречиями. 

Использовать наречия в степенях сравнения, 

в том числе образующие их не по правилам 

(исключения). 

Употреблять количественные числительные 

(до 100) и порядковые числительные (до 30). 

Использовать наиболее употребительные 

предлоги для выражения временных и 

пространственных отношений. 

 

Материально-техническое обеспечение учебного предмета «Немецкий язык» 

№ 

п/п 

Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения Количество  

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

1 Учебно-методические комплекты (УМК) по немецкому языку для 2-4 

классов. 

Стандарт начального образования по иностранному языку. 

Примерная программа начального образования по иностранному языку. 

Авторская программа к УМК, который используется для изучения 

иностранного языка. 

К 

 

Д 

 

 

 

Д 

 

2 Алфавит (настенная таблица). 

Касса букв и буквосочетаний. 

Грамматические таблицы к основным разделам грамматического 

материала, содержащегося в стандарте начального образования по 

иностранному языку. 

Наборы тематических картинок в соответствии с тематикой, определенной 

в стандарте начального образования по иностранному языку. 

Ситуационные плакаты (магниты) с раздаточным материалом по темам: 

«Классная комната», «Квартира», «Детская комната», «Магазин» и т.п. 

Карты на иностранном языке: 

Географическая карта стран изучаемого языка. 

Географическая карта Европы. 

Д 

Ф 

Д 

 

 

Д 

 

Д 

 

 

Д 

Д 
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Технические средства обучения и оборудование кабинета 

3 Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, постеров и 

картинок. 

Настенная доска с набором приспособлений для крепления картинок. 

Видеомагнитофон. 

Аудиоцентр. 

Мультимедийный проектор. 

Компьютер. 

Экспозиционный экран. 

Сканер. 

Принтер лазерный. 

Принтер струйный цветной. 

Фотокамера цифровая. 

Стол учительский с тумбой. 

Ученические столы 2-местные с комплектом стульев. 

Д 

 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

Ф 

Экранно-звуковые пособия 

4 Аудиозаписи к УМК, используемым для изучения иностранного языка. Д 

Игры и игрушки 

5 Лото, развивающие игры на иностранном языке. 

Наборы ролевых игр, игрушек и конструкторов (по темам: «Дом», «Зоопарк», 

«Ферма», «Транспорт» и др.) 

Мячи 

П 

Ф 

 

Д 

 

Предметный курс «Математика»  
Рабочая программа учебного предмета «Математика» составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, примерной программы по математике (М.: «Просвещение», 2011) и на основании 

программы разработанной М.И. Моро.и др.  

 

 

 

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 

деятельности: школьники учатся проводить анализ, сравнение, классификацию объектов, 

устанавливать причинно-следственные связи, закономерности, выстраивать логические цепочки 

рассуждений. Изучая математику, они усваивают определённые обобщённые знания и способы 

действий. Универсальные математические способы познания способствуют целостному 

восприятию мира, позволяют выстраивать модели его отдельных процессов и явлений, а также 

являются основой формирования универсальных учебных действий. Универсальные учебные 

действия обеспечивают усвоение предметных знаний и интеллектуальное развитие учащихся, 

формируют способность к самостоятельному поиску и усвоению новой информации, новых 

знаний и способов действий, что составляет основу умения учиться. 

Усвоенные в начальном курсе математики знания и способы действий необходимы не 

только для дальнейшего успешного изучения математики и других школьных дисциплин, но и для 

решения многих практических задач во взрослой жизни.  

Основными целями начального обучения математике являются: 

Математическое развитие младших школьников. 

Формирование системы начальных математических знаний. 
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 Воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 

 

Общая характеристика курса 

Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение основных целей 

начального математического образования: 

— формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на основе 

овладения несложными математическими методами познания окружающего мира (умения 

устанавливать, описывать, моделировать и объяснять количественные и пространственные 

отношения);  

— развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического мышления;  

— развитие пространственного воображения; 

— развитие математической речи; 

— формирование системы начальных математических знаний и умений их применять для 

решения учебно-познавательных и практических задач; 

— 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 аргументированно обосновывать и отстаивать высказанное суждение, 

оценивать и принимать суждения других. 

Решение названных задач обеспечит осознание младшими школьниками универсальности 

математических способов познания мира, усвоение начальных математических знаний, связей 

математики с окружающей действительностью и с другими школьными предметами, а также 

личностную заинтересованность в расширении математических знаний. 

Начальный курс математики является курсом интегрированным: в нём объединён 

арифметический, геометрический и алгебраический материал.  

Содержание обучения представлено в программе разделами: «Числа и величины», 

«Арифметические действия», «Текстовые задачи», «Пространственные отношения. 

Геометрические фигуры», «Геометрические величины», «Работа с информацией». 

Арифметическим ядром программы является учебный материал, который, с одной стороны, 

представляет основы математической науки, а с другой — содержание, отобранное и проверенное 

многолетней педагогической практикой, подтвердившей необходимость его изучения в начальной 

школе для успешного продолжения образования. 

Основа арифметического содержания — представления о натуральном числе и нуле, 

арифметических действиях (сложение, вычитание, умножение и деление). На уроках математики у 

младших школьников будут сформированы представления о числе как результате счёта, о 

принципах образования, записи и сравнения целых неотрицательных чисел. Учащиеся научатся 

выполнять устно и письменно арифметические действия с целыми неотрицательными числами в 

пределах миллиона; узнают, как связаны между собой компоненты и результаты арифметических 

действий; научатся находить неизвестный компонент арифметического действия по известному 

компоненту и результату действия; усвоят связи между сложением и вычитанием, умножением и 

делением; освоят различные приёмы проверки выполненных вычислений. Младшие школьники 

познакомятся с калькулятором и научатся пользоваться им при выполнении некоторых 

вычислений, в частности при проверке результатов арифметических действий с многозначными 

числами.  

Программа предусматривает ознакомление с величинами (длина, площадь, масса, 

вместимость, время) и их измерением, с единицами измерения однородных величин и 

соотношениями между ними. 

Важной особенностью программы является включение в неё элементов алгебраической 

пропедевтики (выражения с буквой, уравнения и их решение). Как показывает многолетняя 

школьная практика, такой материал в начальном курсе математики позволяет повысить уровень 

формируемых обобщений, способствует более глубокому осознанию взаимосвязей между 

компонентами и результатом арифметических действий, расширяет основу для восприятия 
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функциональной зависимости между величинами, обеспечивает готовность выпускников 

начальных классов к дальнейшему освоению алгебраического содержания школьного курса 

математики. 

Особое место в содержании начального математического образования занимают текстовые 

задачи. Работа с ними в данном курсе имеет свою специфику и требует более детального 

рассмотрения. 

Система подбора задач, определение времени и последовательности введения задач того 

или иного вида обеспечивают благоприятные условия для сопоставления, сравнения, 

противопоставления задач, сходных в том или ином отношении, а также для рассмотрения 

взаимообратных задач. При таком подходе дети с самого начала приучаются проводить анализ 

задачи, устанавливая связь между данными и искомым, и осознанно выбирать правильное 

действие для её решения. Решение некоторых задач основано на моделировании описанных в них 

взаимосвязей между данными и искомым. 

Решение текстовых задач связано с формированием целого ряда умений: осознанно читать 

и анализировать содержание задачи (что известно и что неизвестно, что можно узнать по данному 

условию и что нужно знать для ответа на вопрос задачи); моделировать представленную в тексте 

ситуацию; видеть различные способы решения задачи и сознательно выбирать наиболее 

рациональные; составлять план решения, обосновывая выбор каждого арифметического действия; 

записывать решение (сначала по действиям, а в дальнейшем составляя выражение); производить 

необходимые вычисления; устно давать полный ответ на вопрос задачи и проверять правильность 

её решения; самостоятельно составлять задачи. 

Работа с текстовыми задачами оказывает большое влияние на развитие у детей 

воображения, логического мышления, речи. Решение задач укрепляет связь обучения с жизнью, 

углубляет понимание практического значения математических знаний, пробуждает у учащихся 

интерес к математике и усиливает мотивацию к её изучению. Сюжетное содержание текстовых 

задач, связанное, как правило, с жизнью семьи, класса, школы, событиями в стране, городе или 

селе, знакомит детей с разными сторонами окружающей действительности; способствует их 

духовно-нравственному развитию и воспитанию: формирует чувство гордости за свою Родину, 

уважительное отношение к семейным ценностям, бережное отношение к окружающему миру, 

природе, духовным ценностям; развивает интерес к занятиям в различных кружках и спортивных 

секциях; формирует установку на здоровый образ жизни.  

При решении текстовых задач используется и совершенствуется знание основных 

математических понятий, отношений, взаимосвязей и закономерностей. Работа с текстовыми 

задачами способствует осознанию смысла арифметических действий и математических 

отношений, пониманию взаимосвязи между компонентами и результатами действий, осознанному 

использованию действий.  

Программа включает рассмотрение пространственных отношений между объектами, 

ознакомление с различными геометрическими фигурами и геометрическими величинами. 

Учащиеся научатся распознавать и изображать точку, прямую и кривую линии, отрезок, луч, угол, 

ломаную, многоугольник, различать окружность и круг. Они овладеют навыками работы с 

измерительными и чертёжными инструментами (линейка, чертёжный угольник, циркуль). В 

содержание включено знакомство с простейшими геометрическими телами: шаром, кубом, 

пирамидой. Изучение геометрического содержания создаёт условия для развития 

пространственного воображения детей и закладывает фундамент успешного изучения 

систематического курса геометрии в основной школе. 

Программой предусмотрено целенаправленное формирование совокупности умений 

работать с информацией. Эти умения формируются как на уроках, так и во внеурочной 

деятельности — на факультативных и кружковых занятиях. Освоение содержания курса связано 

не только с поиском, обработкой, представлением новой информации, но и с созданием 

информационных объектов: стенгазет, книг, справочников. Новые информационные объекты 

создаются в основном в рамках проектной деятельности. Проектная деятельность позволяет 

закрепить, расширить и углубить полученные на уроках знания, создаёт условия для творческого 

развития детей, формирования позитивной самооценки, навыков совместной деятельности с 
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взрослыми и сверстниками, умений сотрудничать друг с другом, совместно планировать свои 

действия и реализовывать планы, вести поиск и систематизировать нужную информацию. 

Предметное содержание программы направлено на последовательное формирование и 

отработку универсальных учебных действий, развитие логического и алгоритмического 

мышления, пространственного воображения и математической речи.  

Большое внимание в программе уделяется формированию умений сравнивать 

математические объекты (числа, числовые выражения, различные величины, геометрические 

фигуры и т. д.), выделять их существенные признаки и свойства, проводить на этой основе 

классификацию, анализировать различные задачи, моделировать процессы и ситуации, 

отражающие смысл арифметических действий, а также отношения и взаимосвязи между 

величинами, формулировать выводы, делать обобщения, переносить освоенные способы действий 

в изменённые условия. 

Знание и понимание математических отношений и взаимозависимостей между различными 

объектами (соотношение целого и части, пропорциональные зависимости величин, взаимное 

расположение объектов в пространстве и др.), их обобщение и распространение на расширенную 

область приложений выступают как средство познания закономерностей, происходящих в природе 

и в обществе. Это стимулирует развитие познавательного интереса школьников, стремление к 

постоянному расширению знаний, совершенствованию освоенных способов действий. 

Изучение математики способствует развитию алгоритмического мышления младших 

школьников. Программа предусматривает формирование умений действовать по предложенному 

алгоритму, самостоятельно составлять план действий и следовать ему при решении учебных и 

практических задач, осуществлять поиск нужной информации, дополнять ею решаемую задачу, 

делать прикидку и оценивать реальность предполагаемого результата. Развитие алгоритмического 

мышления послужит базой для успешного овладения компьютерной грамотностью. 

В процессе освоения программного материала младшие школьники знакомятся с языком 

математики, осваивают некоторые математические термины, учатся читать математический текст, 

высказывать суждения с использованием математических терминов и понятий, задавать вопросы 

по ходу выполнения заданий, обосновывать правильность выполненных действий, 

характеризовать результаты своего учебного труда и свои достижения в изучении этого предмета. 

Овладение математическим языком, усвоение алгоритмов выполнения действий, умения 

строить планы решения различных задач и прогнозировать результат являются основой для 

формирования умений рассуждать, обосновывать свою точку зрения, аргументированно 

подтверждать или опровергать истинность высказанного предположения. Освоение 

математического содержания создаёт условия для повышения логической культуры и 

совершенствования коммуникативной деятельности учащихся.  

Содержание программы предоставляет значительные возможности для развития умений 

работать в паре или в группе. Формированию умений распределять роли и обязанности, 

сотрудничать и согласовывать свои действия с действиями одноклассников, оценивать 

собственные действия и действия отдельных учеников (пар, групп) в большой степени 

способствует содержание, связанное с поиском и сбором информации.  

Программа ориентирована на формирование умений использовать полученные знания для 

самостоятельного поиска новых знаний, для решения задач, возникающих в процессе различных 

видов деятельности, в том числе и в ходе изучения других школьных дисциплин. 

Математические знания и представления о числах, величинах, 

геометрических фигурах лежат в основе формирования общей картины мира и познания законов 

его развития. Именно эти знания и представления необходимы для целостного восприятия 

объектов и явлений природы, многочисленных памятников культуры, сокровищ искусства.  

Обучение младших школьников математике на основе данной программы способствует 

развитию и совершенствованию основных познавательных процессов (включая воображение и 

мышление, память и речь). Дети научатся не только самостоятельно решать поставленные задачи 

математическими способами, но и описывать на языке математики выполненные действия и их 

результаты, планировать, контролировать и оценивать способы действий и сами действия, делать 

выводы и обобщения, доказывать их правильность. Освоение курса обеспечивает развитие 

творческих способностей, формирует интерес к математическим знаниям и потребность в их 
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расширении, способствует продвижению учащихся начальных классов в познании окружающего 

мира. 

Содержание курса имеет концентрическое строение, отражающее последовательное 

расширение области чисел. Такая структура позволяет соблюдать необходимую постепенность в 

нарастании сложности учебного материала, создаёт хорошие условия для углубления 

формируемых знаний, отработки умений и навыков, для увеличения степени самостоятельности 

(при освоении новых знаний, проведении обобщений, формулировании выводов), для постоянного 

совершенствования универсальных учебных действий. 

Структура содержания определяет такую последовательность изучения учебного 

материала, которая обеспечивает не только формирование осознанных и прочных, во многих 

случаях доведённых до автоматизма навыков вычислений, но и доступное для младших 

школьников обобщение учебного материала, понимание общих принципов и законов, лежащих в 

основе изучаемых математических фактов, осознание связей между рассматриваемыми 

явлениями. Сближенное во времени изучение связанных между собой понятий, действий, задач 

даёт возможность сопоставлять, сравнивать, противопоставлять их в учебном процессе, выявлять 

сходства и различия в рассматриваемых фактах.  

 

Ценностные ориентиры содержания курса «Математика» 

В основе учебно-воспитательного процесса лежат следующие ценности математики:  

- понимание математических отношений является средством познания закономерности 

существования окружающего мира, фактов, процессов и явлений, происходящих в природе и 

обществе; 

- математические представления о числах, величинах, геометрических фигурах являются условием 

целостного восприятия творений природы и человека;  

- владение математическим языком, алгоритмами, элементами математической логики позволяет 

ученику совершенствовать коммуникативную деятельность. 

 

Место курса в учебном плане 

 

Курс рассчитан на 642 ч. На изучение математики в 1 классе отводится по 4 ч в неделю  — 132 ч 

(33 учебные недели), во 2—4 классах по 5 ч — по 170 ч (34 учебные недели в каждом классе). 

 

Результаты изучения 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 

ценностям, бережное отношение к окружающему миру. 

— Целостное восприятие окружающего мира. 

— Развитую мотивацию учебной деятельности и личностного смысла учения, заинтересованность 

в приобретении и расширении знаний и способов действий, творческий подход к выполнению 

заданий. 

— Рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и управлять ими. 

 — Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

 — Установку на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к работе на 

результат. 

Метапредметные результаты 

— Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить средства и 

способы её осуществления. 

 — Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера. 

— Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её выполнения, определять наиболее эффективные способы 

достижения результата. 



141 

 

 — Способность использовать знаково-символические средства представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и 

практических задач. 

— Использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий 

для решения коммуникативных и познавательных задач. 

 — Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

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

информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями 

учебного предмета, в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры компьютера, 

фиксировать (записывать) результаты измерения величин и анализировать изображения, звуки, 

готовить своё выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением. 

— Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации 

по родовидовым признакам, установления 

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

понятиям. 

— Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность 

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

аргументировать свою точку зрения. 

— Определение общей цели и путей её достижения: умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

 — Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и процессов в 

соответствии с содержанием учебного предмета «математика». 

— Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

— Умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в 

том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета 

«Математика». 

Предметные результаты  
— Использование приобретённых математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также для 

оценки их количественных и пространственных отношений. 

— Овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, основами счёта, измерения, прикидки 

результата и его оценки, наглядного представления данных в разной форме (таблицы, схемы, 

диаграммы), записи и выполнения алгоритмов. 

 — Приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач. 

— Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми 

выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и строить алгоритмы и стратегии в игре, 

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

графиками и диаграммами, цепочками, представлять, анализировать и интерпретировать данные. 

— Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере (набирать текст на клавиатуре, 

работать с меню, находить информацию по заданной теме, распечатывать её на принтере).  

 

Содержание курса 

Числа и величины 

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

вместимости (литр), времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век). Соотношения 

между единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных 

величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). 
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 Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Знаки действий. Названия компонентов и 

результатов арифметических действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Взаимосвязь 

арифметических действий (сложения и вычитания, сложения и умножения, умножения и деления). 

Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. Деление с остатком. Свойства 

сложения, вычитания и умножения: переместительное и сочетательное свойства сложения и 

умножения, распределительное свойство умножения относительно сложения и вычитания. 

Числовые выражения. Порядок выполнения действий в числовых выражениях со скобками и без 

скобок. Нахождение значения числового выражения. Использование свойств арифметических 

действий и правил о порядке выполнения действий в числовых выражениях. Алгоритмы 

письменного сложения и вычитания многозначных чисел, умножения и деления многозначных 

чисел на однозначное, двузначное и трёхзначное число. Способы проверки правильности 

вычислений (обратные действия, взаимосвязь компонентов и результатов действий, прикидка 

результата, проверка вычислений на калькуляторе).  

Элементы алгебраической пропедевтики. Выражения с одной переменной вида a ± 28, 8 ∙ b, c : 2; с 

двумя переменными вида: a + b, а – b, a ∙ b, c : d (d ≠ 0), вычисление их значений при заданных 

значениях входящих в них букв. Использование буквенных выражений при формировании 

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

уравнений (подбором значения неизвестного, на основе соотношений между целым и частью, на 

основе взаимосвязей между компонентами и результатами арифметических действий). 

Работа с текстовыми задачами 

Задача. Структура задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом. Планирование 

хода решения задач. 

Текстовые задачи, раскрывающие смысл арифметических действий (сложение, вычитание, 

умножение и деление). Текстовые задачи, содержащие отношения «больше на (в) …», «меньше на 

(в) …». Текстовые задачи, содержащие зависимости, характеризующие процесс движения 

(скорость, время, пройденный путь), расчёт стоимости товара (цена, количество, общая стоимость 

товара), расход материала при изготовлении предметов (расход на один предмет, количество 

предметов, общий расход) и др. Задачи на определение начала, конца и продолжительности 

события. Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Решение задач разными способами. 

Представление текста задачи в виде рисунка, схематического рисунка, схематического чертежа, 

краткой записи, в таблице, на диаграмме. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше — ниже, слева — 

справа, за — перед, между, вверху — внизу, ближе — дальше и др.).  

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (прямая, кривая), отрезок, луч, 

угол, ломаная; многоугольник (треугольник, четырёхугольник, прямоугольник, квадрат, 

пятиугольник и т. д.). 

Свойства сторон прямоугольника.  

Виды треугольников по углам: прямоугольный, тупоугольный, остроугольный. Виды 

треугольников по соотношению длин сторон: разносторонний, равнобедренный (равносторонний).  

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

Использование чертёжных инструментов (линейка, угольник, циркуль) для выполнения 

построений. 

Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние геометрических тел: куб, 

пирамида, шар.  

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Длина. Единицы длины (миллиметр, сантиметр, 

дециметр, метр, километр). Соотношения между единицами длины. Перевод одних единиц длины 

в другие. Измерение длины отрезка и построение отрезка заданной длины. Периметр. Вычисление 

периметра многоугольника, в том числе периметра прямоугольника (квадрата).  

Площадь. Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (квадратный миллиметр, 

квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр, квадратный километр). Точное и 
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приближённое (с помощью палетки) измерение площади геометрической фигуры. Вычисление 

площади прямоугольника (квадрата). 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением величин; 

анализ и представление информации в разных формах: таблицы, столбчатой диаграммы. Чтение и 

заполнение таблиц, чтение и построение столбчатых диаграмм. 

Интерпретация данных таблицы и столбчатой диаграммы. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, числовых выражений, 

геометрических фигур и др. по заданному правилу. Составление, запись и выполнение простого 

алгоритма (плана) поиска информации. 

Построение простейших логических высказываний с помощью логических связок и слов 

(«верно/неверно, что …», «если …, то …», «все», «каждый» и др.).  
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Тематическое планирование 

 В 1 классе (4 ч в неделю) 132ч в год, во 2-4 классах (по 5 часов в неделю), 510 ч в год. Всего  642ч 

Содержание курса Тематическое планирование Характеристика деятельности учащихся 

Числа и величины (85 ч) 

 

Счёт предметов. Чтение и запись 

чисел от нуля до миллиона. Классы и 

разряды. Представление многозначных 

чисел в виде суммы разрядных 

слагаемых. Сравнение и упорядочение 

чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин; сравнение и 

упорядочение величин. Единицы 

массы грамм, килограмм, центнер, 

тонна), вместимости (литр), времени 

(секунда, минута, час). Соотношения 

между единицами измерения 

однородных величин. Доля величины 

(половина, треть, четверть, десятая, 

сотая, тысячная) 

Числа 

Счёт предметов. Порядок следования 

чисел при счёте. Число «нуль». Классы и 

разряды. Образование многозначных 

чисел. Запись и чтение чисел от 1 до 

1000000. Представление числа в виде 

суммы разрядных слагаемых. 

Отношения «равно», «больше», 

«меньше» для чисел, знаки сравнения. 

Сравнение чисел (с опорой на порядок 

следования чисел при счёте, с помощью 

действий вычитания, деления). 

Сравнение многозначных чисел. 

Группировка чисел. Составление 

числовых последовательностей. 

Величины 

Различные способы измерения величин. 

Сравнение и упорядочение предметов 

(событий) по разным признакам: массе, 

вместимости, времени, стоимости. 

Единицы массы: грамм, килограмм, 

центнер, тонна. Единца вместимости: 

литр. Единицы времени: секунда, 

минута, час, сутки, неделя месяц, год, 

век. Стоимость. Единицы стоимости: 

копейка, рубль. Соотношения между 

единицами измерения однородных 

величин. Упорядочение величин. Доля 

величины. Нахождение доли величины    

 

Выбирать способ сравнения объектов, поводить сравнение. 

Сравнивать числа по классам и разрядам. 

Моделировать ситуации, требующие перехода от одних 

единиц измерения к другим. 

Группировать числа по заданному или самостоятельно 

установленному правилу. 

Наблюдать закономерность числовой последовательности, 

составлять (дополнять) числовую последовательность по 

самостоятельно составленному правилу. 

Оценивать правильность составления числовой 

последовательности. 

Исследовать ситуации, требующие сравнения чисел и 

величин, их упорядочения. 

Характеризовать явления и события с использованием 

величин 

 

 

Арифметические действия (225 ч) 
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Сложение, вычитание, умножение и 

деление. Названия компонентов 

арифметических действий, знаки 

действий. Таблица сложения. Таблица 

умножения. Связь между сложением и 

вычитанием, умножением и делением. 

Нахождение неизвестного компонента 

арифметического действия. Деление с 

остатком. 

Числовое выражение. Установление 

порядка выполнения действий в 

числовых выражениях со скобками и 

без скобок. Нахождение значения 

числового выражения. Использование 

свойств арифметических действий в 

вычислениях (перестановка и 

группировка слагаемых в сумме, 

множителей в произведении, 

умножение суммы и разности на 

число). 

Алгоритмы письменного сложения, 

вычитания, умножения и деления 

многозначных чисел. Способы 

проверки правильности вычислений 

(алгоритм, обратное действие, оценка 

достоверности, прикидка результата, 

вычисление на калькуляторе). 

Сложение и вычитание 

Сложение. Слагаемые, сумма. Знак 

сложения. Таблица сложения. Сложение с 

нулём. Перестановка слагаемых в сумме 

двух чисел. Перестановка и группировка 

слагаемых в суме нескольких чисел. 

Вычитание. Уменьшаемое, вычитаемое, 

разность. Знак вычитания. Вычитание 

нуля. 

Связь между сложением и вычитанием. 

Нахождение неизвестного компонента 

сложения, вычитание чисел в пределах 

ста (и  случаях, сводимых к выполнению 

действий в пределах ста, в том числе с 0 и 

1). 

Отношения «больше на…», «меньше 

на...». Нахождение числа, которое на 

несколько единиц (единиц разряда) 

больше или меньше данного. 

Алгоритмы письменного сложения и 

вычитания многозначных чисел. 

Умножение и деление 

Умножение. Множители, произведение. 

Знак умножения. Таблица умножения. 

Перестановка множителей в 

произведении двух чисел. Перестановка и 

группировка множителей в произведении 

нескольких чисел. Внетабличное 

умножение в пределах ста. Умножение на 

нуль, умножение нуля. 

Деление. Делимое, делитель, частное. 

Знак деления. Деление в пределах 

таблицы умножения. Внетабличное 

деление в пределах ста. Деление нуля. 

Деление с остатком, проверка 

правильности выполнения действия. 

 

Сравнивать разные способы вычислений, выбирать 

удобный. 

Моделировать ситуации, иллюстрирующие 

арифметическое действие и ход его выполнения. 

Использовать математическую терминологию при 

записи и выполнении арифметического  действия 

(сложения, вычитания, умножения, деления). 

Моделировать изученные арифметические зависимости. 

 

 

 

 

 

 

Составлять инструкцию, план решения, алгоритм 

выполнения задания (при  записи числового выражения, 

нахождении значения числового выражения и т.д.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прогнозировать результат вычисления. 

Контролировать и осуществлять пошаговый контроль 

правильности и полноты выполнения алгоритма 
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Связь между умножением и делением. 

Нахождение неизвестного компонента 

умножения, деления. Устное умножение и 

деление в пределах ста (и в случаях, 

сводимых к выполнению действий в 

пределах ста). Умножение и деление 

суммы на число. 

Отношения «больше в …раза», «меньше 

в … раза». Нахождение числа, которое в 

несколько раз больше или меньше 

данного. 

Алгоритмы письменного умножения и 

деления многозначного числа на 

однозначное, двузначное, трехзначное 

число.  

Числовые выражения 

Чтение и запись числового выражения. 

Скобки. Порядок выполнения действий в 

числовых выражениях. Нахождение 

значений числовых выражений со 

скобками и без скобок. Проверка 

правильности нахождения значения 

числового выражения (с опорой на 

правила установления порядка действий, 

алгоритмы выполнения арифметических 

действий, прикидку результата). 

Свойства арифметических действий: 

переместительное свойства сложения и 

умножения, сочетательное свойство 

сложения и умножения, 

распределительное свойство умножения 

относительно сложения, относительно 

вычитания. Использование свойств 

арифметических действий для удобства 

вычислений. Способы проверки 

правильности вычислений (алгоритм, 

арифметического действия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Использовать различные приёмы проверки правильности 

вычисления результата действий, нахождения значения 

числового выражения 
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обратное действие, оценка достоверности, 

прикидка результата, вычисление на 

калькуляторе). 

Работа с текстовыми задачами (140ч) 

 
Решение текстовых задач 

арифметическим способом. 

Планирование хода решения задачи. 

Представление текста задачи (таблица, 

схема, диаграмма и другие модели). 

Задачи, содержащие отношения 

«больше (меньше) на…», «больше 

(меньше) в…». Зависимости между 

величинами, характеризующими 

процессы: движения, работы, купли-

продажи и др. Скорость, время, путь; 

объём работы, время, 

производительность, количество 

товара, его цена и стоимость и др. 

Задачи на нахождение доли целого и 

целого по его доле 

Задача 

Условие и вопрос задачи. Установление 

зависимости между величинами, 

представленными в задаче. 

Представление текста задачи с помощью 

таблицы, схемы, диаграммы, краткой 

записи или другой модели. Планирование 

хода решения и ответа на вопрос задачи. 

Арифметические действия с величинами 

при решении задач. 

Решение текстовых задач 

арифметическим способом 

Задачи, при решении которых 

используются: смысл арифметического 

действия (сложение, вычитание, 

умножение, деление); понятия «увеличить 

на (в) …»; сравнение величин. 

Задачи, содержащие зависимость между 

величинами, характеризующими 

процессы: движения (скорость, время, 

 
Выполнять краткую запись разными способами, в том 

числе с помощью геометрических образов (отрезок, 

прямоугольник и др.). 

Планировать решение задачи. 

Выбирать наиболее целесообразный способ решения 

текстовой задачи. 

Объяснять выбор арифметических действий для решения. 

Действовать позаданному и самостоятельно 

составленному плану решения задачи. 

Презентовать различные способы рассуждения (по 

вопросам, с комментированием, составлением 

выражения).Выбирать самостоятельно способ решения 

задачи. 

Использовать геометрические образы в ходе решения 

задачи. 

Контролировать: обнаруживать и устранять ошибки 

логического (в ходе решения) и арифметического (в 

вычислении) характера. 

Наблюдать за изменением решения задачи при изменении 
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путь), работы (производительность труда, 

время, объём работы), купли-продажи 

(цена товара, количество товара, 

стоимость). 

Задачи на время (начало, конец, 

продолжительность события). 

Примеры задач, решаемых разными 

способами. 

Задачи, содержащие долю (половина, 

треть, четверть, пятая часть и т.п.); задачи 

на нахождение доли целого и целого по 

его доле. 

Знакомство с задачами логического 

характера и способами их решения. 

ее условия (вопроса).  

Пространственные отношения. Геометрические фигуры (60 ч) 

Взаимное расположение предметов в 

пространстве и на плоскости (выше-

ниже, слева-справа, сверху-снизу, 

ближе-дальше, между и пр.) 

Распознавание и изображение 

геометрических фигур: точка, линия 

(кривая, прямая), отрезок, ломаная, 

угол, многоугольник, прямоугольник, 

квадрат, окружность, круг. 

Использование чертежных 

инструментов для выполнения 

построений. Геометрические формы в 

окружающем мире. Распознавание и 

называние: куб, шар, параллелепипед, 

пирамида, цилиндр, конус. 

Пространственные отношения 

Описание местоположения предмета в 

пространстве и на плоскости. Взаимное 

расположение предметов в пространстве 

и на плоскости: выше-ниже, слева-справа, 

сверху-снизу, ближе-дальше, между и пр. 

Геометрические фигуры 

Распознавание и называние 

геометрической фигуры: точка, линия 

(кривая, прямая), отрезок, ломаная 

(замкнутая и незамкнутая), угол (прямой, 

острый, тупой), многоугольник, 

треугольник, прямоугольник, квадрат, 

окружность, круг. Выделение фигур на 

чертеже. 

Изображение фигуры от руки. 

Построение отрезка заданной длины, 

прямоугольника с определёнными 

длинами сторон с помощью чертёжных 

инструментов (линейки, чертёжного 

 
Моделировать разнообразные ситуации расположения 

объектов в пространстве и а плоскости. 

 

 

 

Изготавливать (конструировать) модели 

геометрических фигур, преобразовывать модели. 

Исследовать предметы окружающего мира: сопоставлять 

их с геометрическими формами. 

Характеризовать свойства геометрических фигур. 

Сравнивать геометрические фигуры по форме 
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угольника) на бумаге в клетку. 

Построение окружности с помощью 

циркуля. 

Использование свойств прямоугольника 

и квадрата для решения задач. 

Соотнесение реальных объектов с 

моделями геометрических фигур. 

Распознавание и называние 

геометрических тел: куб, шар, 

параллелепипед, пирамида, цилиндр, 

конус 

Геометрические величины (50 ч) 

 
Геометрические величины и их 

измерение. Измерение длины отрезка. 

Единицы длины (миллиметр, 

сантиметр, дециметр, метр, километр). 

Периметр. Вычисление периметра 

многоугольника. 

Площадь геометрической фигуры. 

Единицы площади (квадратный 

сантиметр, квадратный дециметр, 

квадратный метр). Точное и 

приближённое измерения площади 

геометрической фигуры. Вычисление 

площади прямоугольника 

Длина отрезка. Периметр 

Измерение длины отрезка. 

Единицы длины: миллиметр, сантиметр, 

дециметр, метр, километр; соотношения 

между ними. Переход от одних единиц 

длины к другим. 

Длина ломаной. Периметр. Измерение и 

вычисление периметра прямоугольника, 

квадрата, треугольника, произвольного 

многоугольника. 

Площадь 

Представление о площади 

геометрической фигуры. 

Единицы площади: квадратный 

сантиметр, квадратный дециметр, 

квадратный метр, квадратный километр; 

соотношения между ними. Точное и 

приближённое измерение площади 

геометрической фигуры (в том числе с 

помощью палетки). Вычисление площади 

прямоугольника, квадрата. 

Выбор единицы измерения для 

нахождения длины, периметра, площади 

 
Анализировать житейские ситуации, требующие умения 

находить геометрические величины (планировка, разметка). 

Сравнивать геометрические фигуры по величине 

(размеру). 

Классифицировать (объединять в группы) 

геометрические фигуры. 

Находить геометрическую величину разными способами. 

Использовать различные инструменты и технические 

средства для проведения измерений 
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геометрической фигуры. 

Оценка размеров геометрических 

объектов, расстояний приближённо (на 

глаз) 

Работа с информацией (42 ч) 

Сбор и представление информации, 

связанной со счётом, измерением 

величин; фиксирование результатов. 

Чтение и заполнение таблицы. 

Интерпретация данных таблицы. 

Чтение столбчатой диаграммы 

Формулирование проблемы для поиска 

информации, составление простейшего 

алгоритма (или плана) поиска, отбор 

источников информации, выбор способа 

представления результатов. Сбор 

информации. Поиск информации в 

математических текстах, содержащих 

рисунки, таблицы, схемы. Описание 

предметов, объектов, событий на основе 

полученной информации. 

Логические выражения, содержащие 

связки «…и…», «если…, то…», 

«верно/наверно, что…», «каждый», «все», 

«некоторые», «не»: чтение, понимание, 

составление. Проверка истинности 

утверждения. 

Упорядочение математических 

объектов. Составление конечной 

последовательности (цепочки) предметов, 

чисел, геометрических фигур и др. 

Таблица. Чтение и заполнение строк, 

столбцов несложной готовой таблицы. 

Таблица как средство описания 

предметов, объектов, событий. Выявление 

соотношений между значениями величин 

в таблице. 

Заполните таблицы по тексту, текста по 

таблице. 

Диаграмма. Чтение столбчатой 

диаграммы. Представление информации в 

Работать с информацией: находить, обобщать и 

представлять данные (с помощью учителя и др. и 

самостоятельно); использовать справочную литературу для 

уточнения и поиска информации; интерпретировать 

информацию (объяснять, сравнивать и обобщать данные, 

формулировать выводы и прогнозы). 

Понимать информацию, представленную разными 

способами (текст, таблица, схема, диаграмма и др.). 

Использовать информацию для установления 

количественных и пространственных отношений, 

причинно-следственных связей. 

Строить и объяснять простейшие логические 

выражения. 

Находить общее свойство группы предметов, чисел, 

геометрических фигур, числовых выражений и пр.; 

проверять его выполнение для каждого объекта группы. 

Сравнивать  и обобщать информацию, представленную 

в строках, столбцах таблицы 
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таблице, на диаграмме. 

Резерв (40 ч) 
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Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Наименование объектов и средств 

материально-технического 

обеспечения 

Примечания 

Книгопечатная продукция 

Программа 

Учебники 

1. Учебник: 1 класс. 

Математика: учебник в 2 ч. Моро 

М.И., Волкова С.И., Степанова 

С.В. 

2. Учебник: 2 класс.  

Математика: учебник в 2ч. Моро 

М.И., Бантова М.А., Бельтюкова 

Г.В. 

3. Учебник: 3 класс.  

Математика: учебник в 2ч. Моро 

М.И., Бантова М.А., Бельтюкова 

Г.В. 

4.Учебник: 4 класс.  

Математика: учебник в 2ч. Моро 

М.И., Бантова М.А., Бельтюкова 

Г.В. 

Самостоятельные и контрольные 

работы 

класс.  

 

Контрольные работы по 

математике 1-4кл. 

Проверочные работы к учебнику: 

«Математика 1 класс». Волкова 

С.И. 

2. 2 класс. 

Проверочные работы к учебнику: 

«Математика 2 класс». Волкова 

С.И. 

3. 3 класс.  

Проверочные работы к учебнику: 

«Математика 3 класс». Волкова 

С.И. 

4. 4 класс. 

Проверочные работы к учебнику: 

«Математика 4 класс». Волкова 

С.И. 

Тетради  

1.1 класс.  

Математика:Рабочая тетрадь в 2ч. 

Моро М.И., Волкова С.И. 

2. 2 класс. 

Математика:Рабочая тетрадь в 2ч. 

Моро М.И., Волкова С.И. 

3. 3 класс.  

Математика: Рабочая тетрадь в 2ч. 

 

 

В учебнике представлен материал, соответствующий 

программе и позволяющий сформировать у младших 

школьников систему математических знаний, необходимых 

для продолжения изучения математики, представлена система 

учебных задач, направленных на формирование и 

последовательную отработку универсальных учебных 

действий, пространственного воображения и математической 

речи учащихся. 

Многие задания содержат ориентировочную основу действий, 

что позволяет ученикам самостоятельно ставить учебные 

цели, искать и использовать необходимые средства и способы 

их достижения, контролировать и оценивать ход и результаты 

собственной деятельности. 

 

 

 

 

Данное пособие предназначено для итоговой проверки 

усвоения учащимися начальной школы учебного материала 

по математике на разных завершающих этапах его изучения, 

составлено в полном соответствии с концепцией, программой 

и комплектом учебно-методических пособий по математике, 

разработанных коллективом авторов под руководством М. И. 

Моро, и содержит письменные тематические и итоговые 

контрольные работы по четвертям, годам обучения и по всему 

курса начальной школы. 

Данная тетрадь содержит тексты проверочных работ и 

текстов по математике для 1 класса начальной школы, 

составленных в полном соответствии с программой и учебно-

методическим комплектом пособий по математике для 1 

класса авторского коллектива под руководством М. И. Моро. 

Материал представлен в определённой системе: проверочные 

работы составлены по отдельным, наиболее важным 

вопросам, на которые разбивается каждая тема первого года 

обучения, а тесты обеспечивают итоговую проверку всей 

изученной темы. 

Все проверочные работы и некоторые тесты (второе 

полугодие) составлены в двух равноценных вариантах. 

Пособие позволит учителю регулярно получать обратную 

информацию об уровне усвоения учебного материала как в 

процессе его изучения, так и по результатам работы над 

отдельными темами. 

Рабочие тетради предназначены для организации 

самостоятельной деятельности учащихся. В них представлена 

система разнообразных заданий для закрепления полученных 

знаний и отработки универсальных учебных действий. 



153 

 

Моро М.И., Волкова С.И. 

4. 4 класс. 

Математика:Рабочая тетрадь в 2ч. 

Моро М.И., Волкова С.И. 

Методические пособия для 

учителя 

1.1 класс.  

Рабочие программы 1-4кл. Моро 

М.И., Волкова С.И., Степанова 

С.В. 

Математика: Методическое 

пособие 2 класс. Ситникова Т.Н.2. 

2 класс. 

Математика: Методическое 

пособие 2 класс Ситникова Т.Н. 

3. 3 класс.  

Математика: Методическое 

пособие 3 класс. Ситникова Т.Н. 

 4. 4 класс. 

Математика: Методическое 

пособие 4 класс. Ситникова Т.Н. 

Упражнения 

1.1 класс.  

Устные упражнения по 

математике 1класс Волкова С.И. 

2. 2 класс. 

Устные упражнения по 

математике 2 класс Волкова С.И. 

3. 3 класс.  

Устные упражнения по 

математике 3 класс Волкова С.И. 

4. 4 класс. 

Устные упражнения по 

математике 4класс Волкова С.И. 

Задания в тетрадях приведены в полном соответствии с 

содержанием учебников.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснительная записка, тематическое планирование 

(1класс). 

  

 

 

 

В пособии раскрываются содержание изучаемых 

математических понятий, их взаимосвязи, связи математики с 

окружающей действительностью, рассматривается 

использование математических методов для решения учебных 

и практических задач, приводится психологическое и 

дидактическое обоснование методических вопросов и 

подходов к формированию умения учиться. Теоретические 

выкладки сопровождаются ссылками на соответствующие 

фрагменты учебников. Пособия содержат разработки 

некоторых уроков по отдельным темам. 

 

 

Пособия для учителей содержат наиболее эффективные 

устные упражнения к каждому уроку учебника. Выполнение 

включённых в пособия упражнений повышает мотивацию, 

побуждает учащихся решать поставленные учебно-

познавательные задачи, переходить от известного к 

неизвестному, расширять и углублять знания, осваивать 

новые способы действий. 

Печатные пособия 

Демонстрационные таблицы 

1.1 класс.  

Разрезной счётный материал по 

математике (Приложение к 

учебнику 1 класса). 

Математика. Комплект таблиц 

для начальной школы : 1 класс. 

Моро М.И., Волкова С.И., 

Степанова С.В. 

2. 2 класс. 

Математика. Комплект таблиц 

для начальной школы : 2 класс 

Волкова С.И. 

3. 3 класс.  

Математика. Комплект таблиц 

для начальной школы: 3 класс 

 

 

Содержание пособий для учащихся расширяет и углубляет 

геометрический материал основного курса математики. 

Задания направлены на развитие пространственного 

воображения, элементов алгоритмического и 

конструкторского мышления, формирование графической 

грамотности, совершенствование практических действий с 

чертёжными инструментами. 

 

Разрезной материал предназначен для организации 

самостоятельной практической работы детей, используется на 

протяжении всего первого года обучения. Включает карточки 

(цифры, математические знаки), наборы (предметные 

картинки, геометрические фигуры, монеты, полоски для 

измерения тела), материал для математических игр 
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Волкова С.И. 

4. 4 класс. 

Математика. Комплект таблиц 

для начальной школы: 4 класс 

Волкова С.И. 

 

(«Круговые примеры», «Домино с картинками и цифрами»). 

 

 

Комплект охватывает большую часть основных вопросов 

каждого года обучения. Материал таблиц позволяет наглядно 

показать смысл различных количественных и 

пространственных отношений предметов, приёмы 

вычислений, зависимости между величинами, структуру 

текстовых задач различной сложности, способы их анализа и 

др. В комплект также включены таблицы справочного 

характера. Часть таблиц имеет съёмные детали, что повышает 

их методическую ёмкость. Таблицы выполнены на листах с 

припрессовкой плёнки. Формат 70*100см. 

Компьютерные и информационно-коммуникативные средства 

CD-диски «Электронное 

приложение»  

1.1 класс.  

Электронное приложение к 

учебнику Моро М.И. 1 класс. 

2. 2 класс. 

Электронное приложение к 

учебнику Моро М.И. 2 класс 

3. 3 класс.  

4. 4 класс. 

 

 

Диски для самостоятельной работы учащихся на уроках 

(если класс имеет компьютерное оборудование) или для 

работы в домашних условиях. Материал по основным 

вопросам начального курса математики представлен на 

дисках в трёх аспектах: рассмотрение нового учебного 

материала, использование новых знаний в изменённых 

условиях, самоконтроль. 

Технические средства обучения 

1. Классная доска с набором 

приспособлений для крепления 

таблиц. 

2. Магнитная доска. 

3.Персональный компьютер.  

5.Мультимедийный проектор.  

 

 

 

 

Размер не менее 150 х 150 см. 

Учебно-практическое  и учебно-лабораторное оборудование 

Наборы счётных палочек. 

Набор предметных картинок. 

Наборное полотно. 

Демонстрационная оцифрованная линейка. 

Демонстрационный чертёжный треугольник. 

Демонстрационный циркуль. 

Оборудование класса 

Ученические столы с комплектом стульев. 

Стол учительский с тумбой. 

Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий и пр. 

Настенные доски. 

 

Предметный курс «Окружающий мир»  
Программа  составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального    общего      образования  на основе авторской  программы  

«Окружающий мир» автора А.А.Плешакова. 
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Пояснительная записка 

. 

Специфика курса «Окружающий мир» состоит в том, что он, имея ярко выраженный 

интегративный характер, соединяет в равной мере природоведческие, обществоведческие, 

исторические знания и даёт обучающемуся материал естественных и социально-гуманитарных 

наук, необходимый для целостного и системного видения мира в его важнейших взаимосвязях. 

Изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

— формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на основе 

единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления 

ребёнком личного опыта общения с людьми и природой; 

— духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях 

культурного и конфессионального многообразия российского общества. 

Основными задачами реализации содержания курса являются: 

1) формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, в 

котором проживают дети, к России, её природе и культуре, истории и современной жизни; 

2) осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего 

места в нём; 

3) формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

4) формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного 

и безопасного взаимодействия в социуме. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

Предлагаемая программа отражает один из возможных вариантов раскрытия Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования  по предметным 

областям «Естествознание. Обществознание. (Окружающий мир)» и используется для обучения в 

четырехлетней начальной школе в образовательном учреждении любого типа.  

Основная цель обучения предмету Окружающий мир в начальной школе — представить в 

обобщенном виде культурный опыт человечества, систему его отношений с природой и 

обществом и на этой основе формировать у младшего школьника понимание общечеловеческих 

ценностей и конкретный социальный опыт, умения применять правила взаимодействия во всех 

сферах окружающего мира. В данном контексте к общечеловеческим ценностям относятся: 

экологически ценные правила взаимодействия со средой обитания; нравственный портрет и 

духовное богатство человека современного общества; исторический аспект «складывания» 

общерусской культуры, развитие национальных традиций, взаимосвязь и взаимодействие культур 

народов России.  

   Изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

— формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на основе единства 

рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления ребёнком личного 

опыта общения с людьми и природой; 

— духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях 

культурного и конфессионального многообразия российского общества. 

Основными задачами реализации содержания курса являются: 

1) формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, в котором 

проживают дети, к России, её природе и культуре, истории и современной жизни; 

2) осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места в 

нём; 

3) формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях; 

4) формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и 

безопасного взаимодействия в социуме. 
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Специфика курса «Окружающий мир» состоит в том, что он, имея ярко выраженный 

интегративный характер, соединяет в равной мере природоведческие, обществоведческие, 

исторические знания и даёт обучающемуся материал естественных и социально-гуманитарных 

наук, необходимый для целостного и системного видения мира в/его важнейших взаимосвязях. 

Знакомство с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве и 

взаимосвязях даёт ученику ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволяя сделать явления 

окружающего мира понятными, знакомыми и предсказуемыми, найти своё место в ближайшем 

окружении, прогнозировать направление своих личных интересов в гармонии с интересами 

природы и общества, тем самым обеспечивая в дальнейшем как своё личное, так и социальное 

благополучие. Курс «Окружающий мир» представляет детям широкую панораму природных и 

общественных явлений как компонентов единого мира. В основной школе этот материал будет 

изучаться дифференцированно на уроках различных предметных областей: физики, химии, 

биологии, географии, обществознания, истории, литературы и других дисциплин. В рамках же 

данного предмета благодаря интеграции естественно - научных и социально-гуманитарных знаний 

могут быть успешно, в полном соответствии с возрастными особенностями младшего школьника 

решены задачи экологического образования и воспитания, формирования системы позитивных 

национальных ценностей, идеалов взаимного уважения, патриотизма, опирающегося на 

этнокультурное многообразие и общекультурное единство российского общества как важнейшее 

национальное достояние России. Таким образом, курс создаёт прочный фундамент для изучения 

значительной части предметов основной школы и для дальнейшего развития личности. 

Используя для осмысления личного опыта ребёнка знания, накопленные естественными и 

социально-гуманитарными науками, курс вводит в процесс постижения мира ценностную шкалу, 

без которой невозможно формирование позитивных целевых установок подрастающего 

поколения. Курс «Окружающий мир» помогает ученику в формировании личностного восприятия, 

эмоционального, оценочного отношения к миру природы и культуры в их единстве, воспитывает 

нравственно и духовно зрелых, активных, компетентных граждан, способных оценивать своё 

место в окружающем мире и участвовать в созидательной деятельности на благо родной страны и 

планеты Земля. 

Значение курса состоит также в том, что в ходе его изучения школьники овладевают 

основами практико-ориентированных знаний о человеке, природе и обществе, учатся осмысливать 

причинно-следственные связи в окружающем мире, в том числе на многообразном материале 

природы и культуры родного края. Курс обладает широкими возможностями для формирования у 

младших школьников фундамента экологической и культурологической грамотности и 

соответствующих компетентностей — умений проводить наблюдения в природе, ставить опыты, 

соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни. Это 

позволит учащимся освоить основы адекватного природо- и культуросообразного поведения в 

окружающей природной и социальной среде. Поэтому данный курс играет наряду с другими 

предметами начальной школы значительную роль в духовно-нравственном развитии и воспитании 

личности, формирует вектор культурно-ценностных ориентации младшего школьника в 

соответствии с отечественными традициями духовности и нравственности. 

Существенная особенность курса состоит в том, что в нём заложена содержательная основа 

для широкой реализации межпредметных связей всех дисциплин начальной школы. Предмет 

«Окружающий мир» использует и тем самым подкрепляет умения, полученные на уроках чтения, 

русского языка и математики, музыки и изобразительного искусства, технологии и физической 

культуры, совместно с ними приучая детей к рационально-научному и эмоционально-ценностному 

постижению окружающего мира. 

Отбор содержания курса «Окружающий мир» осуществлён на основе следующих ведущих идей: 

идея многообразия мира; 

идея целостности мира; 

идея уважения к миру. 

 Многообразие как форма существования мира ярко проявляет себя и в природной, и в 

социальной сфере. На основе интеграции естественно - научных, географических, исторических 

сведений в курсе выстраивается яркая картина действительности, отражающая многообразие 

природы и культуры, видов человеческой деятельности, стран и народов. Особое внимание 
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уделяется знакомству младших школьников с природным многообразием, которое 

рассматривается и как самостоятельная ценность, и как условие, без которого невозможно 

существование человека, удовлетворение его материальных и духовных потребностей. 

Фундаментальная идея целостности мира также последовательно реализуется в курсе; её 

реализация осуществляется через раскрытие разнообразных связей: между неживой природой и 

живой, внутри живой природы, между природой и человеком. В частности, рассматривается 

значение каждого природного компонента в жизни людей, анализируется положительное и 

отрицательное воздействие человека на эти компоненты. Важнейшее значение для осознания 

детьми единства природы и общества, целостности самого общества, теснейшей 

взаимозависимости людей имеет включение в программу сведений из области экономики, 

истории, современной социальной жизни, которые присутствуют в программе каждого класса. 

Уважение к миру — это своего рода формула нового отношения к окружающему, основанного на 

признании самоценности сущего, на включении в нравственную сферу отношения не только к 

другим людям, но и к природе, к рукотворному миру, к культурному достоянию народов России и 

всего человечества. 

 В основе методики преподавания курса «Окружающий мир» лежит проблемно-поисковый 

подход, обеспечивающий «открытие» детьми нового знания и активное освоение различных 

способов познания окружающего. При этом используются разнообразные методы и формы 

обучения с применением системы средств, составляющих единую информационно-

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. 

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

 

• 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. 
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• Наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление к истине, к познанию 

закономерностей окружающего мира природы и социума. 

• Человечество как многообразие народов, культур, религий. 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. 

 

 Место учебного   курса в учебном плане 

На изучение курса «Окружающий мир» в каждом классе начальной школы отводится 2 часа в 

неделю. Программа рассчитана на 270 часов: 1 класс- 66 часов (33 учебные недели). 2, 3, 4классы - 

по 68 часов (34 учебные недели). 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного   

курса 

 

Личностные 

 Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

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

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентации; 

 Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

 Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире; 

 Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

 Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

 Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

 Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

Метапредметные 

 Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления; 

 Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 
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 Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

 Формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

 Использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

 Активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных 

задач; 

 Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

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

передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета «Окружающий мир»; 

 Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

 Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

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

и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

 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; 

 владение 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»;  

 владение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

 Умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования 

(в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета 

«Окружающий мир». 

Предметные 

 Понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 

национальные свершения, открытия, победы; 

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

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

 Осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, 

элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

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

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

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

 Развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем 

мире. 

Содержание курса  

Человек и природа.  

Времена года- 12 ч. 

Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты и 

предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет, форма, 

сравнительные размеры и др.). Примеры явлений природы: смена времен года, снегопад, листопад, 
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перелеты птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза.  

Природа вокруг нас-15 ч. 

Вещество — то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разнообразие веществ в 

окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твердые тела, жидкости, 

газы.  

Природа живая и неживая (24ч) 

Погода, ее составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Предсказание 

погоды и его значение в жизни людей.  

Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, человека.  

Вода. Свойства воды. Состояния воды, ее распространение в природе, значение для живых 

организмов 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, ее состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека.  

Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). 

Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Деревья, кустарники, 

травы. Дикорастущие и культурные растения. Роль растений в природе и жизни людей, бережное 

отношение человека к растениям. Растения родного края, названия и краткая характеристика на 

основе наблюдений.  

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов.  

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, тепло, 

пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания разных животных 

(хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных (насекомые, рыбы, птицы, звери). 

Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и жизни людей, бережное отношение 

человека к животным. Животные родного края, на звания, краткая характеристика на основе 

наблюдений.  

Единство живого и неживого -10ч. 

Лес, луг, водоем — единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, почва, 

растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном сообществе: растения — 

пища и укрытие для животных; животные — распространители плодов и семян растений. 

Влияние человека на природные сообщества. Природные сообщества родного края (2—3 примера 

на основе наблюдений).  

Наша страна на глобусе и карте-30ч. 

Природные зоны России: общее представление; основные природные зоны (растительный и 

животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на природу изучаемых зон, 

охрана природы).  

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, условное 

обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края (краткая 

характеристика на основе наблюдений).  

Звезды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего 

живого на Земле. Земля — планета; общее представление о форме и размерах Земли. Глобус как 

модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, расположение на 

глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей страны, района. Ориентирование на 

местности. Компас.  

Водоемы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование человеком. 

Водоемы родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений).  

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Времена года, их 

особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца как причина смены времен 

года. Смена времен года в родном крае на основе наблюдений.  

      Человек — часть природы-5ч. 

 Зависимость жизни человека от природы.  

Положительное и отрицательное влияние деятельности чело века на природу (в том числе на 

примере окружающей местности). Правила поведения в природе. Охрана природных богатств: 

воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира. Заповедники, 
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национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга России, ее значение, отдельные 

представители растений и животных, занесенных в Красную книгу.  

Тело человека -12 ч. 

Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно - двигательная, 

пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их роль в 

жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры тела человека. 

Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь при легких травмах (ушиб, порез, ожог), 

обмораживании, перегреве.  

 

Человек и общество.  

Я – школьник – 7ч. 

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. Классный, 

школьный коллектив, совместная учеба, игры, отдых.  

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. 

Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в школе и других 

общественных местах.  

Правила безопасности жизнедеятельности – 7 ч. 

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. Физическая 

культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления здоровья.  

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоеме в 

разное время года. Правила противопожарной безопасности, основные правила обращения с 

газом, электричеством, водой.  

Моя Родина – 11 ч. 

Семья — самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в семье 

и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о детях, 

престарелых, больных — долг каждого человека. Хозяйство семьи. Значение труда в жизни 

человека и общества. Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Государственная символика 

России: Государственный герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн 

России; правила поведения при прослушивании гимна. Конституция — Основной закон 

Российской Федерации. Права ребенка. Президент Российской Федерации — глава государства. 

Праздник в жизни общества. Новый год, Рождество, День защитника Отечества, 8 Марта, День 

весны и труда, День Победы, День России, День защиты детей, День народного единства, День 

Конституции.  

Родной край — частица России – 15 ч. 

Семья — самое близкое окружение человека. Родословная. Имена и фамилии членов семьи. 

Родной край — частица России. Родной город (село), регион (область, край, республика): 

название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные комплексы и пр. 

Особенности труда людей родного края, профессии. Названия разных народов, проживающих в 

данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. Важные сведения из истории 

родного края.  

Человек – член общества – 3 ч.  

Общество — люди, которых объединяет общая культура и которые связаны друг с другом 

совместной деятельностью во имя общей цели.  

Человек — член общества. Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения. 

Уважение к чужому мнению. Человек — создатель и носитель культуры. Внутренний мир чело 

века: общее представление о человеческих свойствах и качествах.  

    Значение труда для человека и общества – 5 ч. 

  Профессии людей. Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, 

воздушный и водный транспорт. Правила пользования транспортом. Средства связи: почта, 

телеграф, телефон. Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. 

Наша Родина – Россия, Российская Федерация – 27 ч. 

 Россия на карте; Государственная граница России. Москва — столица России. 

Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. Характеристика 

отдельных исторических событий, связанных с Москвой (основание Москвы, строительство 
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Кремля и др.). Герб Москвы. Расположение на карте. Города России. Санкт - Петербург: 

достопримечательности (Зимний дворец, памятник Петру I — Медный всадник, разводные мосты 

через Неву и др.), города Золотого кольца России (по выбору). Россия — многонациональная 

страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, характерные особенности быта (по выбору). 

Уважительное отношение к своему и другим народам. 

Страницы истории Отечества – 27 ч. 

История Отечества. Счет лет в истории. Наиболее важные и яркие события общественной и 

культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, Московское 

государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, труда, традиций 

людей в разные исторические времена. Выдающиеся люди разных эпох. Охрана памятников 

истории и культуры.  

Страны и народы мира – 6 ч. 

 Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов на Земле. 

Знакомство с 3—4 (несколькими) странами (по выбору): название, расположение на политической 

карте, столица, главные достопримечательности.  

Тематическое планирование. 

В 1 классе -66ч, 2 -4 классы – по 68 ч., (2 часа в неделю). Всего 270 часов. 

Содержание курса  Тематическое планирование 
Характеристика 

деятельности учащихся 

Человек и природа (108 ч)  

Времена года (12 ч) 

Метапредметные универсальные действия 

Природа — это то, что нас 

окружает, но не создано 

человеком. Природные 

объекты и предметы, 

созданные человеком. 

Неживая и живая природа. 

Признаки предметов (цвет, 

форма, сравнительные 

размеры и др.). Примеры 

явлений природы: смена 

времен года, снегопад, 

листопад, перелеты птиц, 

смена времени суток, рассвет, 

закат, ветер, дождь, гроза. 

Вещество — то, из чего 

состоят все природные 

объекты и предметы. 

Разнообразие веществ в 

окружающем мире. Примеры 

веществ: соль, сахар, вода, 

природный газ. 

Осень. Осенние месяцы 

(сентябрь, октябрь, ноябрь). 

Признаки осени (листопад, 

отлет перелетных птиц, 

подготовка зверей к зимовке). 

Осенняя жизнь растений и 

животных и их подготовка к 

зиме. Зима. Зимние месяцы 

(декабрь, январь, февраль). 

Признаки зимы (короткая 

продолжительность дня, 

низкое солнце, холод, 

замерзание воды, особенности 

зимней жизни птиц и зверей). 

Погода зимой. Весна. 

Весенние месяцы (март, 

апрель, май). Признаки весны 

(увеличение 

продолжительности дня, 

высокое солнце, тепло, таяние 

снега и льда, пробуждение 

природы, прилет птиц, 

весенние растения). 

Пересказывать и понимать 

тексты о природе. Описывать 

сезонные изменения в 

природе. Характеризовать 

признаки времен года. 

Исследовать (на основе 

непосредственных 

наблюдений) связи 

жизнедеятельности растений, 

животных и времени года. 
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Твердые тела, жидкости, газы. 

Звезды и планеты. Солнце — 

ближайшая к нам звезда, 

источник света и тепла для 

всего живого на Земле. Земля 

— планета; общее 

представление о форме и 

размерах Земли. Глобус как 

модель Земли. Географическая 

карта и план. Материки и 

океаны, их названия, 

расположение на глобусе и 

карте. Важнейшие природные 

объекты своей страны, 

района. 

Ориентирование на местности. 

Компас. Смена дня и ночи на 

Земле. Вращение Земли как 

причина смены дня и ночи. 

Времена года, их особенности 

(на основе наблюдений). 

Обращение Земли вокруг 

Солнца как причина смены 

времен года. Смена времен 

года в родном крае на основе 

наблюдений. Погода, ее 

составляющие (температура 

воздуха, облачность, осадки, 

ветер). Предсказание погоды 

его значение в жизни людей. 

Формы земной поверхности: 

равнины, горы, холмы, овраги 

(общее представление, 

условное обозначение равнин 

и гор на карте). Особенности 

поверхности родного края 

(краткая характеристика на 

основе наблюдений). 

Водоемы, их разнообразие 

(океан, море, река, озеро, 

пруд); использование 

человеком.  

Погода весной. Лето. Летние 

месяцы (июнь, июль, август). 

Признаки лета (длинный день, 

высокое солнце, тепло, 

цветение растений, потомство 

у животных). 

Природа вокруг нас (15 ч) 

Растения — живые организмы. 

Свет, вода, почва — условия 

жизни растений. Роль растений 

в очищении воздуха и 

обеспечении пищей животных. 

Животные — живые 

организмы. Отличия животных 

от растений — подвижность и 

чувствительность. Вода и 

пища — условия для жизни 

животных. Дикие и 

одомашненные растения 

животные. Уход человека за 

одомашненными растениями и 

животными. Их многообразие 

и полезные свойства. 

Использование человеком 

богатств природы (солнце, 

ветер, вода, почва, лес, дикие 

растения и животные). 

Значение природы для 

существования всего живого 

на Земле. Правила поведения в 

парке, в лесу, на реке и озере. 

Бережное отношение к 

окружающему миру.  

Природа неживая и живая 

(24ч) Природа — это весь 

многообразный мир, который 

окружает чело 

Пересказывать и понимать 

тексты о природе. Описывать 

сезонные изменения в 

природе. Характеризовать 

признаки времен года. 

Исследовать (на основе 

непосредственных 

наблюдений) связи 

жизнедеятельности растений, 

животных и времени года. 

Проводить групповые 

наблюдения во время 

экскурсии «Времена года в 

нашем крае».  

Различать растения и 

животных, используя 

информацию, полученную в 

ходе наблюдений, чтения, 

работы с иллюстрациями. 

Характеризовать особенности 

дикорастущих и культурных 

растений, диких и домашних 

животных (на примере своей 

местности). Группировать 

(классифицировать) объекты 

природы по признакам: 

домашние - дикие животные; 

культурны и дикорастущие 

растения. Анализировать 

примеры использования 

человеком богатств природы. 

Обсуждать в группах и 

объяснять правила поведения 

в различных ситуациях (в 

парке, в лесу, на реке и озере). 

Оценивать конкретные 

примеры поведения в природе.  

Различать природные 

объекты изделия 

(искусственные предметы, 

характеризовать их 

отличительные свойства. 
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Водоемы родного края 

(названия, краткая 

характеристика на основе 

наблюдений). Воздух — смесь 

газов. Свойства воздуха. 

Значение воздуха для 

растений, животных, человека. 

Вода. Свойства воды. 

Состояния воды, ее 

распространение в природе, 

значение для живых 

организмов и хозяйственной 

жизни человека. Круговорот 

воды в природе. Полезные 

ископаемые, их значение в 

хозяйстве человека, бережное 

отношение людей к 

полезными ископаемым. 

Полезные ископаемые родного 

края (2—3 примера). Почва, ее 

состав, значение для живой 

природы и для хозяйственной 

жизни человека. Растения, их 

разнообразие. Части растения 

(корень, стебель, лист, цветок, 

плод, семя). Условия, 

необходимые для жизни 

растения (свет, тепло, воздух, 

вода). Деревья, кустарники, 

травы. Дикорастущие и 

культурные растения. Роль 

растений в природе и жизни 

людей, бережное века к 

растениям. Растения родного 

края, названия и краткая 

характеристика на основе 

наблюдений. Грибы: 

съедобные и ядовитые. 

Правила сбора грибов. 

Животные, их разнообразие. 

Условия, необходимые для 

жизни животных (воздух, 

вода, тепло, пища). 

Насекомые, рыбы, птицы, 

звери, их отличия. 

Особенности питания разных 

животных (хищные, 

растительноядные, всеядные). 

Размножение животных 

(насекомые, рыбы, птицы, 

звери). Дикие и  домашние 

животные. Роль животных в 

природе и жизни людей, 

бережное отношение человека 

века и может существовать без 

его участия. Знакомство с 

природными объектами и 

изделиями (искусственными 

предметами). Неживая и живая 

природа. Примеры явлений 

природы: смена времен года, 

снегопад, листопад, перелеты 

птиц, смена времени суток, 

рассвет, закат, ветер, дождь, 

гроза. Примеры веществ: соль, 

сахар, вода, природный газ. 

Твердые тела, жидкости, газы. 

Воздух — смесь газов. 

Свойства воздуха (не виден, не 

имеет запаха; летуч; занимает 

форму любого сосуда; легко 

сжимается; является условием 

горения, благодаря наличию в 

нем кислорода). Значение 

воздуха для растений, 

животных, человека. Погода, 

ее составляющие (температура 

воздуха, облачность, осадки, 

ветер). Предсказание погоды и 

его значение в жизни людей. 

Вода. Свойства воды (текуча; 

не имеет цвета и запаха; 

принимает форму любого 

сосуда); состояния воды, ее 

распространение в при роде, 

значение для живых 

организмов, человека. 

Круговорот воды в природе. 

Водоемы родного края 

(названия, краткая 

характеристика на основе 

наблюдений). Полезные 

ископаемые родного края (2—

3 примера), их значение в 

хозяйстве, бережное 

отношение к полезным 

ископаемым. Почва, ее состав, 

значение для живой природы, 

хозяйства человека; 

плодородие как главное 

свойство почвы. Растения, их 

разнообразие.  

Части растения (корень, 

стебель, лист, цветок, плод, 

семя). Условия, необходимые 

для жизни растения (свет, 

тепло, воздух, вода). Деревья, 

кустарники, травы. 

 Наблюдать объекты и 

явления природы (на 

краеведческом материале), 

характеризовать их 

особенности. Группировать 

(классифицировать) объекты 

живой или неживой природы 

по отличительным признакам. 

Приводить примеры веществ, 

описывать их. Наблюдать 

простейшие опыты по 

изучению свойств воздуха. 

Характеризовать свойства 

воздуха. Наблюдать погоду 

самостоятельно в группах и 

описывать ее состояние. 

Измерять температуру 

воздуха, воды с помощью 

термометра. Наблюдать 

простейшие опыты по 

изучению свойств воды. 

Характеризовать свойства 

воды, круговорота воды в 

природе. Наблюдать 

простейшие опыты по 

изучению свойств полезных 

ископаемых. Характеризовать 

свойства изученных полезных 

ископаемых. Различать 

изученные полезные 

ископаемые. Описывать их 

применение в хозяйстве 

человека (на примере своей 

местности). Обсуждать в 

группах и составлять рассказ 

об экскурсии в краеведческий 

музей (ознакомление с 

природой родного края). 

Характеризовать (на основе 

опытов) состав почвы, роль 

почвы в природе и роль 

живых организмов в 

образовании почвы (на 

примере своей местности). 

Приводить примеры хвойных 

и цветковых растений, 

выделять их отличия (на 

примере своей местности). 

Определять части цветкового 

растения. Сравнивать и 

различать деревья, кустарники 

и травы. Характеризовать 

условия, необходимые для 

жизни растений. Рассказывать 
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к животным. Животные 

родного края, названия, 

краткая характеристика на 

основе наблюдений. Лес, луг, 

водоем — единство живой и 

неживой природы (солнечный 

свет, воздух, вода, почва, 

растения, животные). 

Круговорот веществ. 

Взаимосвязи в природном 

сообществе (на примере своей 

местности): растения — 

пища и укрытие для 

животных; животные — 

распространители плодов и 

семян растений.  Влияние 

человека на природные 

сообщества. Природные 

сообщества родного края 

отношение чело века (2—3 

примера на основе 

наблюдений). Природные зоны 

России: общее представление; 

основные природные зоны 

(растительный и животный 

мир, особенности труда и быта 

людей, влияние человека на 

природу изучаемых зон, 

охранаприроды). Человек — 

часть природы. Зависимость 

жизни человека от природы. 

Положительное и 

отрицательное влияние 

деятельности человека на 

природу (в том числе на 

примере окружающей 

местности). Правила 

поведения в природе. Охрана 

природных богатств: воды, 

воздуха, полезных 

ископаемых, растительного и 

животного мира. Заповедники, 

национальные парки, их роль 

в охране природы. Красная 

книга России, ее значение, 

отдельные представители 

растений и животных Красной 

книги. Общее представление о 

строении тела человека. 

Системы органов 

(опорнодвигательная, 

пищеварительная, 

дыхательная, кровеносная, 

нервная система, органы 

Дикорастущие и культурные 

растения (на примере растений 

своей местности). Роль 

растений в природе и жизни 

людей, бережное отношение 

человека к растениям. Грибы: 

съедобные и ядовитые (на 

примере своей местности). 

Правила сбора грибов. 

Животные, их разнообразие. 

Условия, необходимые для 

жизни животных (воздух, вода, 

тепло, пища). Насекомые, 

рыбы, птицы, звери (на 

примере животных своей 

местности), их отличия. 

Особенности питания разных 

животных (хищные, 

растительноядные, 

зерноядные, всеядные). 

Размножение животных 

(рыбы, птицы, 

млекопитающие). Обмен 

информацией между 

животными в природе. Дикие 

и домашние животные (на 

примере животных своей 

местности). Роль животных в 

природе и жизни людей, 

бережное отношение человека 

к животным.  

Единство живого и 

неживого(10 ч) Разнообразие 

веществ в окружающем мире. 

Круговорот веществ. 

Природные сообщества (лес, 

луг, водоем). Взаимосвязи в 

сообществе растений и 

животных: растения — пища и 

укрытие для животных; 

животные— распространители 

плодов и семян растений (на 

местных примерах). Влияние 

человека неприродные 

сообщества (на примере своей 

местности). 

 Человек — часть природы (5 

ч) Природа — источник 

удовлетворения потребностей 

людей. Зависимость жизни 

человека от природы.  

Положительное и 

отрицательное влияние 

деятельности человека на 

о роли растений в природе и 

жизни людей. Сравнивать и 

различать дикорастущие и 

культурные растения, диких и 

домашних животных, 

характеризовать их роль в 

жизни человека (на примере 

своей местности). 

Выращивать растения в 

группе (из семян, побегов, 

листа). Различать съедобные и 

ядовитые грибы (на примере 

своей местности). 

Рассказывать о роли грибов в 

природе и жизни людей. 

Описывать внешний вид, 

характерные особенности 

представителей насекомых, 

рыб, птиц, зверей (на примере 

своей местности). 

Характеризовать способы 

питания, размножения; 

условия, необходимые для 

жизни животных. 

Рассказывать о роли 

животных в природе и жизни 

людей (на примере своей 

местности). Извлекать (по 

заданию учителя) 

необходимую информацию из 

учебника и дополнительных 

источников знаний (словарей, 

энциклопедий, справочников) 

о растениях и животных 

своего региона и обсуждать 

полученные сведения. 

Приводить примеры веществ. 

Различать и характеризовать 

твердые тела, жидкости и 

газы.  

 

 

Характеризовать круговорот 

веществ как пример единства 

живого и неживого. 

Характеризовать природные 

сообщества (на примере леса, 

луга, водоема). 

Характеризовать влияние 

человека на природные 

сообщества (на примере своей 

местности). Извлекать (по 

заданию учителя) 

необходимую информацию из 
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чувств), их роль в 

жизнедеятельности организма. 

Гигиена систем органов. 

Измерение температуры тела 

человека. Номера телефонов 

экстренной помощи. Первая 

помощь при легких травмах 

(ушиб, порез, ожог), 

обморожении, перегреве 

природу (в том числе на 

примере окружающей 

местности). Правила 

поведения в природе. Охрана 

природных богатств: воды, 

воздуха, полезных 

ископаемых, экосистем, 

растительного и животного 

мира. Заповедники, 

национальные парки, их роль в 

охране природы. Красная 

книга России, ее значение, 

отдельные представители 

растений и животных Красной 

книги.  

Тело человека (12 ч) Системы 

органов (опорнодвигательная, 

пищеварительная, 

дыхательная, кровеносная, 

нервная, органы чувств), их 

роль в жизнедеятельности 

организма. Гигиена систем 

органов. Правила измерения 

температуры тела человека. 

Телефоны экстренной помощи. 

Первая помощь при легких 

травмах (ушиб, порез, ожог), 

обморожении, перегреве. 

учебника и дополнительных 

источников знаний (словарей, 

энциклопедий, справочников) 

о природных сообществах и 

обсуждать полученные 

сведения. Приводить примеры 

зависимости удовлетворения 

потребностей людей от 

природы. Анализировать 

влияние современного 

человека на природу, 

оценивать примеры 

зависимости благополучия 

жизни людей от состояния 

природы. Моделировать 

ситуации по сохранению 

природы и ее защите. 

Характеризовать основные 

функции систем органов 

человеческого тела. 

Моделировать в ходе 

практической работы 

ситуации по применению 

правил сохранения и 

укрепления здоровья, по 

оказанию первой помощи при 

несчастных случаях. 

Характеризовать правила 

оказания первой помощи при 

несчастных случаях. Измерять 

температуру тела, вес и рост 

человека. 
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 Наша страна на карте и 

глобусе (30 ч) Солнце — 

ближайшая к нам звезда, 

источник света и тепла для 

всего живого на Земле. Земля 

— планета, общее 

представление о форме и 

размерах Земли. Глобус как 

модель Земли. Географическая 

карта и план (общее 

знакомство). Материки и 

океаны, их названия, 

расположение на глобусе и 

карте. Карта России. 

Знакомство с важнейшей 

географической 

номенклатурой своей страны, 

района. Ориентирование на 

местности. Компас. Смена дня 

и ночи на Земле. Вращение 

Земли как причина смены дня 

и ночи. Времена года, их 

особенности (на основе 

наблюдений). Обращение 

Земли вокруг Солнца как 

причина смены времен года. 

Формы земной поверхности: 

равнины, горы, холмы, овраги 

(общее представление, 

условное обозначение равнин 

и гор на карте). Особенности 

поверхности родного края 

(краткая характеристика на 

основе наблюдений).  

Характеризовать особенности 

звезд и планет на примере 

Солнца и Земли. Работать с 

готовыми моделями 

(глобусом, физической 

картой): показывать на 

глобусе и карте материки и 

океаны; находить и определять 

географические объекты на 

физической карте России с 

помощью условных знаков. 

Ориентироваться на местности 

(в группе) с помощью компаса 

и карты, по местным 

признакам во время 

экскурсии. Сравнивать и 

различать день и ночь, 

времена года. Объяснять 

(характеризовать) движение 

Земли относительно Солнца и 

его связь со сменой дня и 

ночи, времен года. Различать 

разные формы земной 

поверхности (на примере 

своей местности). Находить на 

физической карте России 

равнины и горы и определять 

их названия. Моделировать 

формы поверхности из песка, 

глины или пластилина.  

 Водоемы, их разнообразие 

(океан, море, река, озеро, пруд, 

болото); использование 

человеком. Природные зоны 

России: общее представление, 

знакомство с 2—3природными 

зонами (растительный и 

животный мир, особенности 

труда и быта людей, влияние 

человека на природу 

изучаемых зон, охрана 

природы) 

Сравнивать и различать 

разные формы водоемов. 

Находить на физической карте 

России разные водоемы и 

определять их названия. 

Характеризовать (в ходе 

экскурсий и наблюдений) 

формы земной поверхности и 

водоемов своей местности. 

Описывать климат, 

особенности растительного и 

животного мира, труда и быта 

людей разных природных зон. 

Извлекать (по заданию 

учителя) необходимую 

информацию из учебника и 

дополнительных источников 

знаний (словарей, 

энциклопедий, справочников) 

о природных зонах и 
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обсуждать полученные 

сведения. Объяснять влияние 

человека на природу 

изучаемых природных зон  

Человек и общество (108 ч)  

Общество — люди, которых 

объединяет общая культура и 

которые связаны друг с 

другом совместной 

деятельностью во имя общей 

цели. Человек — член 

общества. Взаимоотношения 

человека с другими людьми. 

Культура общения. Уважение 

к чужому мнению. Человек — 

создатель и носитель 

культуры. Внутренний мир 

человека: общее 

представление о человеческих 

свойствах и качествах. Семья 

— самое близкое окружение 

человека. Семейные традиции. 

Взаимоотношения в семье и 

взаимопомощь членов семьи. 

Оказание посильной помощи 

взрослым. Забота о детях, 

престарелых, больных — долг 

каждого человека. Хозяйство 

семьи. Родословная. Имена и 

фамилии членов семьи. 

Младший школьник. Правила 

поведения в школе, на уроке. 

Обращение к учителю. 

Классный, школьный 

коллектив, совместная учеба, 

игры, отдых. Друзья, 

взаимоотношения между 

ними; ценность дружбы, 

согласия, взаимной помощи. 

Правила взаимоотношений с 

взрослыми, сверстниками, 

культура поведения школе и 

других общественных местах. 

Режим дня школьника, 

чередование труда и отдыха в 

режиме дня; личная гигиена.  

Я — школьник (7 ч) 
Школьник и его жизнь в 

школе. Правила поведения в 

школе, на уроке. Обращение к 

учителю. Классный, школьный 

коллектив, совместная учеба, 

игры, отдых. Друзья, 

взаимоотношения между 

ними; ценность дружбы, 

согласия, взаимной помощи. 

Правила взаимоотношений с 

взрослыми, сверстниками, 

культура поведения в школе и 

других общественныхместах. 

Режим дня школьника, 

чередование труда и отдыха в 

режиме дня. 

 Правила безопасной 

жизнедеятельности (7 ч) 
Личная гигиена школьника. 

Физическая культура, 

закаливание, игры на воздухе 

как условие сохранения и 

укрепления здоровья. Дорога 

от дома до школы, правила 

безопасного поведения на 

дорогах, в лесу, на водоеме в 

разное время года. Правила 

противопожарной 

безопасности, основные 

правила обращения с газом, 

электричеством, водой. 

Познакомиться с учителем и 

одноклассниками. 

Познакомиться с правилами 

поведения в школе, 

взаимоотношениями с 

взрослыми, сверстниками и 

обсудить их. Моделировать и 

оценивать различные 

ситуации поведения в школе и 

других общественных местах. 

Различать формы поведения, 

которые допустимы или 

недопустимы в школе и 

других общественных местах. 

Выбирать оптимальные 

формы поведения во 

взаимоотношениях с 

одноклассниками, друзьями, 

взрослыми. Работать в 

группах по составлению 

режима дня. Проводить 

групповые наблюдения во 

время экскурсии по школе 

(учимся находить класс, свое 

место в классе и т. п.). 

Проводить наблюдения в 

группах во время экскурсии 

по своему району или городу 

(путь домой). Изображать 

путь от дома до школы с 

помощью условных 

обозначений. Обсуждать в 

коллективе необходимость 

соблюдения правил здорового 

образа жизни. Выявлять 

потенциально опасные 

ситуации для сохранения 

жизни и здоровья человека, 

сохранения личного и 

общественного имущества. 

Осваивать правила поведения 

в разных ситуациях: как вести 

себя дома, на дорогах, в лесу, 

на водоемах, в школе. 

Физическая культура, 

закаливание, игры на воздухе 

как условие сохранения и 

Моя Родина (11 ч) Семья — 

самое близкое окружение 

человека. Семья ребенка и ее 

Анализировать ситуации во 

время экскурсии по своему 

району или городу 



169 

 

укрепления здоровья. Дорога 

от дома до школы, правила 

безопасного поведения на 

дорогах, в лесу, на водоеме в 

разное время года. Правила 

противопожарной 

безопасности, основные 

правила обращения с газом, 

электричеством, водой 

Значение труда в жизни 

человека и общества. 

Профессии людей. 

Общественный транспорт. 

Транспорт города или села. 

Наземный, воздушный и 

водный транспорт. Правила 

пользования транспортом. 

Средства связи: почта, 

телеграф, телефон. Средства 

массовой информации: радио, 

телевидение, пресса, 

Интернет. Наша Родина — 

Россия, Российская 

Федерация. Государственная 

символика России: 

Государственный герб России, 

Государственный флаг России, 

Государственный гимн 

России; правила поведения 

при прослушивании гимна. 

Конституция — Основной 

закон Российской Федерации. 

Права ребенка. Президент 

Российской Федерации — 

глава государства. Праздник в 

жизни общества. Новый год, 

Рождество, День защитника 

Отечества, 8 Марта, День 

весны и труда, День Победы, 

День России, День защиты 

детей, День народного 

единства, День Конституции. 

Россия на карте; 

Государственная граница 

России. Москва — столица 

России. 

состав. Взаимоотношения в 

семье, забота членов семьи 

друг о друге. Домашнее 

хозяйство. Распределение 

домашних обязанностей. 

Обязанности ребенка в семье. 

Место работы членов семьи, 

их профессии. Родной город, 

село. Домашний адрес. 

Главные 

достопримечательности 

населенного пункта. Занятия 

людей. Знакомые школьнику 

профессии на примере своего 

населенного пункта. 

Городской транспорт. Правила 

уличного движения — 

гарантия безопасности на 

улицах города. Название 

родной страны. 

Государственный флаг России, 

значение цветов флага. 

(безопасное поведение на 

дороге). Объяснять основные 

правила обращения с газом, 

электричеством, водой. О 

хозяйстве, профессиях членов 

семьи, занятиях людей в 

родном городе (селе) на 

основе бесед школьников с 

родителями, со старшими 

родственниками, местными 

жителями. Приводить 

примеры заботы школьников 

о младших членах семьи, 

престарелых и больных. 

Рассказывать по результатам 

экскурсии о 

достопримечательностях 

родного города (села). 

Участвовать в игровых 

ситуациях по соблюдению 

правил уличного движения. 

Познакомиться с 

особенностями 

Государственного флага 

России (последовательность 

расположения полос, цвета 

флага, узнавание российского 

флага среди флагов других 

стран). 

Достопримечательности 

Москвы: Кремль, Красная 

площадь, Большой театр и др. 

Характеристика отдельных 

исторических событий, 

связанных с Москвой 

(основание Москвы, 

строительство Кремля и др.). 

Москва — столица России. 

Красная площадь и Кремль — 

главные 

достопримечательности 

Москвы. Праздничные дни 

России и родного города: День 

города, Новый год, Рождество, 

8 Марта. Родной край — 

Работать с текстом и 

иллюстрациями учебника: 

находить нужную 

информацию и иллюстрации о 

достопримечательностях 

Москвы, праздничных днях 

России. Собирать материал на 

основании бесед с родными о 
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Герб Москвы. Расположение 

на карте. Города России. 

Санкт-Петербург: 

достопримечательности 

(Зимний дворец, памятник 

Петру I — Медный всадник, 

разводные мосты через Неву и 

др.), города Золотого кольца 

России (по выбору). Россия — 

многонациональная страна. 

Народы, населяющие Россию, 

их обычаи, характерные 

особенности быта (по выбору). 

Уважительное отношение к 

своему и другим народам. 

Родной край — частица 

России. Родной город (село), 

регион (область, край, 

республика): название, 

основные 

достопримечательности; 

музеи, театры, спортивные 

комплексы и пр. Особенности 

труда людей родного края, 

профессии. Названия разных 

народов, проживающих в 

данной местности, их обычаи, 

характерные особенности 

быта. Важные сведения из 

истории родного края. 

История Отечества. Счет лет в 

истории. Наиболее важные и 

яркие события общественной 

и культурной жизни страны в 

разные исторические периоды: 

Древняя Русь, Московское 

государство, Российская 

империя, СССР, Российская 

Федерация. Картины быта, 

труда, традиций людей в 

разные исторические времена. 

Выдающиеся люди разных 

эпох. Охрана памятников 

истории и  

культуры. 

частица Родины(15 ч) Семья 

и семейные традиции. 

Родословная. Имена и 

фамилии членов семьи. Родной 

регион (область, край, 

республика) и его 

местонахождение на карте. 

Название административного 

центра региона. Народы, 

населяющие регион (по 

выбору). Некоторые обычаи и 

характерные особенности быта 

народов(2—3 примера). 

Некоторые яркие и важные 

события из истории родного 

региона. Жизнь и быт 

населения региона в разные 

исторические времена. 

Памятники истории и 

культуры региона, их охрана. 

Человек — член общества (3 

ч) Отличия человека от 

животного. Взаимоотношения 

человека с другими людьми. 

Культура общения. Уважение 

к чужому мнению. Первые 

коллективы людей. 

Многообразие видов 

деятельности людей. Человек 

— создатель и носитель 

культуры. Значение труда для 

человека и общества (5 ч) 
Профессии людей. Транспорт 

города и села. Наземный, 

воздушный и водный 

транспорт. Правила 

пользования транспортом. 

Средства связи: почта, 

телеграф, телефон. Телефоны 

экстренной помощи. 

праздничных днях России и 

родного города. Составлять 

вместе со старшими 

родственниками родословное 

древо семьи на основе бесед с 

ними о поколениях в семье. 

Находить на карте России 

родной регион. Готовить в 

группе рассказ по результатам 

экскурсии в краеведческий 

музей с целью ознакомления с 

прошлым и настоящим 

родного края (при наличии 

условий), к местам 

исторических событий и 

памятникам истории и 

культуры родного региона.  

Страны и народы мира. Общее 

представление о многообразии 

стран, народов на Земле. 

Знакомство с 3—4 странами 

(по выбору): название, 

расположение на 

политической карте, столица, 

главные 

достопримечательности 

Средства массовой 

информации: радио, 

телевидение, пресса, Интернет. 

Обмениваться мнениями, 

полученными в ходе бесед со 

старшими членами семьи, 

земляками о прошлом родного 

края, известных людях, об 

обычаях, праздниках народов, 

населяющих край. Находить 

эти сведения в справочной 

дополнительной литературе. 
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Извлекать (по заданию 

учителя) необходимую 

информацию из учебника и 

дополнительных источников 

знаний (словарей, 

энциклопедий, справочников) 

и обсуждать полученные 

сведения. Работать с 

иллюстративным материалом. 

Приводить примеры культуры 

общения во 

взаимоотношениях людей. 

Моделировать ситуации 

общения с людьми разного 

возраста, национальности. 

Оценивать реальные и 

игровые ситуации общения. 

Проводить групповые 

наблюдения за трудом людей 

во время экскурсии на одно из 

предприятий родного края. 

Раскрывать возможности 

средств массовой 

информации. Моделировать 

правила пользования 

телефоном. Записывать 

телефоны экстренной помощи. 

Моделировать ситуации 

вызова экстренной помощи по 

телефону. Участвовать в 

учебной игре о правилах 

пользования транспортом. 

Работать с глобусом и картой: 

показывать территорию 

России, негосударственные 

границы. 
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 Наша Родина — Россия, 

Российская Федерация (27 ч) 
Государственная граница 

России. Россия — 

многонациональная страна. 

Народы, населяющие Россию. 

Названия разных народов (по 

выбору). Уважительное 

отношение к своему и другим 

народам. Русский язык — 

государственный язык нашей 

страны. Расположение Москвы 

на карте России. Основание 

Москвы, происхождение 

названия, герб столицы. 

Москва — столица России и 

центр управления страной. 

Некоторые 

достопримечательности 

столицы России — Большой 

театр, стадион Лужники, 

московское метро и др. Города 

России. Санкт-Петербург и его 

достопримечательности 

(Зимний дворец, памятник 

Петру I —Медный всадник, 

разводные мосты через Неву и 

др.), города Золотого кольца 

России (по выбору).  

Моделировать ситуации, 

касающиеся отношения 

школьников к представителям 

других народов. Участвовать в 

практической работе с картой: 

определять местонахождение 

Москвы и других крупнейших 

городов (2—3) на карте 

России. Работать с 

иллюстрациями, видеокадрами 

достопримечательностей 

Москвы. Готовить небольшие 

сообщения о 

достопримечательностях 

одного из городов России на 

основе дополнительной 

информации. Работать с 

иллюстрациями, видеокадрами 

герба столицы, 

достопримечательностей 

городов России.  

 Государственный герб России, 

Государственный гимн России. 

Правила поведения при 

прослушивании гимна. 

Конституция — Основной 

закон Российской Федерации. 

Права и обязанности граждан 

России. Права ребенка. 

Президент Российской 

Федерации — глава 

государства. Федеральное 

собрание. Государственные и 

всенародные праздники 

России (продолжение): День 

защитника Отечества, День 

Победы, День весны и труда, 

День России, День народного 

единства, День Конституции, 

День защиты детей. 

Страницы истории 

Отечества(27 ч) Что такое 

история. Исторические 

источники. Счет лет в истории. 

Наиболее важные и яркие 

события общественной и 

Объяснять основные 

изображения 

Государственного герба 

России, узнавать его среди 

гербов других стран. 

Описывать элементы герба 

Москвы. Работать с текстом 

Государственного гимна 

России. Прослушивать гимн. 

Декламировать (петь) Гимн 

РФ. Обмениваться 

сведениями, полученными из 

источников массовой 

информации о родной стране. 

Рассказывать о праздничных 

днях России на основе бесед с 

родными и близкими, 

дополнительных источников 

информации. Пересказывать 

своими словами часть текста 

учебника и обсуждать его (о 

событии, историческом 

деятеле, памятнике культуры).  

Извлекать (по заданию 

учителя) необходимую 
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культурной жизни страны в 

разные исторические периоды: 

Древняя Русь, Московское 

государство, Российская 

империя, СССР, Российская 

Федерация. Картины быта, 

труда, традиций людей в 

разные исторические времена. 

Выдающиеся люди разных 

эпох. Понятие «честь страны». 

Страны и народы мира (6 ч) 
Общее представление о 

многообразии стран, народов 

на Земле. Знакомство с 2—3 

странами (контрастными 

особенностями): название, 

расположение на карте, 

столица, главные 

достопримечательности. 

информацию из учебника и 

дополнительных источников 

знаний (словарей, 

энциклопедий, справочников) 

и обсуждать полученные 

сведения о прошлом нашего 

государства. Участвовать в 

практической работе с картой 

(показывать места 

исторических событий), с 

«лентой времени» (определять 

последовательность 

исторических событий), 

изготавливать (по 

возможности) наглядные 

пособия из бумаги, 

пластилина и других 

материалов — одежда, макеты 

памятников архитектуры и др. 

Готовить небольшие рассказы 

по иллюстрациям учебника, 

описывать (реконструировать) 

важнейшие изученные 

события из истории Отечества. 

Проводить практическую 

работу: находить изученные 

страны мира на глобусе и 

политической карте. Находить 

дополнительную информацию 

о них с помощью библиотеки, 

Интернета и других 

информационных средств. 

Обсуждать особенности 2—3 

стран мира. Моделировать 

ситуации, касающиеся 

отношений школьников к 

представителям других 

народов.  

Резерв (54 ч) 

 

                     

Материально-техническое обеспечение предмета 

Наименование объектов и средств МТО Количество 

УМК (программа, учебник, рабочие тетради) 1-4классы к 

детская справочная литература (справочники, атласы, 

энциклопедии) об окружающем мире. 

п 

методическое пособие для учителя д 

таблицы природоведческого и обществоведческого 

содержания в соответствии с программой 

д 

плакаты по основным темам д 

портреты выдающихся людей России д 
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географические и исторические настенные карты д 

атлас географических и исторических карт к 

экспозиционный экран д 

видеомагнитофон д 

компьютер д 

диапроектор д 

мультимедийный проектор д 

видеофильмы д 

аудиозаписи д 

термометры разные к 

компас к 

лупа к 

микроскоп к 

лабораторное оборудование для опытов к/ф 

рельефные модели ф 

макеты, муляжи ф/п 

коллекции (по программе) ф/п 

настольные развивающие игры п 

комплект мебели (ученические столы, с комплектом  

            стульев.          

ф 

 

стол учительский с тумбой,  д 

шкафы для хранения учебников, дидактических материалов  

и пр.           

д 

держатели для карт д 

 

Предметный курс «Изобразительное искусство» 

Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, примерной программы по изобразительному искусству(М.: 

«Просвещение», 2011) и на основании программы разработанной под редакцией Б.М. Неменского.  

 

Пояснительная записка 

        Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» в общеобразовательной школе – 

формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части культуры духовной, 

т.е. культуры  мироотношений, выработанных поколениями.. Эти ценности как высшие ценности 

человеческой цивилизации, накапливаемые искусством, должны быть средством очеловечения, 

формирования нравственно - эстетической отзывчивости на прекрасное и безобразное в жизни и 

искусстве, т. е. зоркости души ребёнка. 

        В основу программы положены идеи и положения Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования и Концепции духовно- нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России. 

        Программа создана на основе развития традиций российского художественного образования, 

внедрение современных инновационных  методов и на основе современного понимания 

требования к результатам обучения. Программа является результатом целостного комплексного 

проекта, разрабатываемого на основе системной исследовательской и экспериментальной работы. 

Смысловая и логическая последовательность программы обеспечивает целостность учебного 

процесса и преемственность этапов обучения. 

        Художественно - эстетическое развитие учащегося рассматривается как важное условие 

социализации личности, как способ его вхождения в мир человеческой культуры и в то же время 

как способ самопознания и само идентификации. Художественное развитие осуществляется в 
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практической,  деятельностной форме в процессе художественного творчества каждого ребёнка. 

Цели художественного образования состоят в развитии эмоционально-нравственного потенциала 

ребёнка, его души средствами приобщения к художественной культуре как форме духовно – 

нравственного поиска человечества. Содержание программы учитывает возрастание роли 

визуального образа как средства познания и коммуникации в современных условиях. 

          Культуросозидающая роль программы состоит также в воспитании гражданственности и 

патриотизма. Эта задача ни в коей мере не ограничивает связи с культурой разных стран мира, 

напротив, в основу программы положен принцип «от родного порога в мир общечеловеческой 

культуры».  Россия -  часть многообразного и целостного мира. Ребёнок шаг за шагом открывает 

многообразие культур разных народов и ценностные связи, объединяющие всех людей планеты. 

         Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии, в жизни 

общества, значение искусства в развитии каждого ребёнка – главный смысловой стержень 

программы. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Курс разработан как целостная система введения в художественную культуру и включает в 

себя на единой основе изучение всех основных видов пространственных (пластических) искусств: 

изобразительных — живопись, графика, скульптура; конструктивных — архитектура, дизайн; 

различных видов декоративно-прикладного искусства, народного искусства  —   традиционного 

крестьянского и народных промыслов, а также постижение роли   художника  в синтетических 

(экранных) искусствах — искусстве книги, театре, кино и т.д. Они изучаются в контексте 

взаимодействия с другими искусствами, а также в контексте конкретных связей с жизнью 

общества и человека. 

Систематизирующим методом является выделение трех основных видов художественной 

деятельности для визуальных пространственных искусств:  

изобразительная художественная деятельность; 

декоративная художественная деятельность; 

конструктивная художественная деятельность. 

Три способа художественного освоения действительности — изобразительный, 

декоративный и конструктивный — в  начальной  школе выступают для детей в качестве хорошо 

им понятных, интересных и доступных видов художественной деятельности: изображение, 

украшение, постройка. Постоянное практическое участие школьников в этих трех видах 

деятельности позволяет систематически приобщать их к миру искусства. 

Необходимо иметь в виду, что в начальной школе три вида художественной деятельности 

представлены в игровой форме как Братья-Мастера Изображения, Украшения и Постройки. Они 

помогают вначале структурно членить, а значит, и понимать деятельность искусств в окружающей 

жизни, более глубоко осознавать искусство. 

Предмет «Изобразительное искусство» предполагает сотворчество учителя и ученика; 

диалогичность; четкость  поставленных  задач и  вариативность их решения; освоение традиций 

художественной культуры и импровизационный поиск личностно значимых смыслов. 

Основные виды учебной деятельности: 

 - практическая художественно-творческая деятельность ученика 

-  восприятие красоты окружающего мира и произведений искусства. 

Практическая художественно-творческая деятельность (ребенок выступает в роли художника) 

и деятельность по восприятию искусства (ребенок выступает в роли зрителя, осваивая опыт 

художественной культуры) имеют творческий характер. Учащиеся  осваивают  различные    

художественные материалы (гуашь и акварель,  карандаши,  мелки,  уголь,  пастель, пластилин, 

глина, различные виды бумаги, ткани, природные материалы),      инструменты (кисти, стеки, 

ножницы и т. д.), а также художественные  техники (аппликация, коллаж, монотипия, лепка, 

бумажная пластика и др.). 

Одна из задач — постоянная смена художественных материалов, овладение  их  

выразительными   возможностями. Многообразие видов деятельности стимулирует интерес 

учеников к предмету, изучению искусства и является необходимым условием формирования 

личности каждого. 
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Восприятие произведений искусства предполагает развитие специальных навыков, развитие 

чувств, а также овладение образным языком искусства. Только    в единстве восприятия 

произведений искусства и собственной творческой практической работы происходит 

формирование образного художественного мышления детей.  

Особым видом деятельности учащихся является выполнение творческих проектов и презентаций. 

Для этого необходима работа со словарями, поиск разнообразной художественной информации в 

Интернете. 

Развитие художественно-образного мышления учащихся строится  на единстве двух его основ: 

развитие наблюдательности, т.е. умения вглядываться в явления жизни, и развитие фантазии, т. е. 

способности на основе развитой наблюдательности строить художественный образ, выражая свое 

отношение к реальности. 

Наблюдение и переживание окружающей реальности, а также  способность     к осознанию своих 

собственных переживаний, своего внутреннего мира являются важными условиями освоения 

детьми материала курса. Конечная цель —  духовное развитие личности, т. е. формирование у 

ребенка способности самостоятельного  видения  мира, размышления о нем,  выражения своего 

отношения на основе освоения опыта художественной культуры. 

Восприятие произведений искусства и практические творческие задания, подчиненные общей 

задаче, создают условия для глубокого осознания и переживания каждой предложенной темы. 

Этому способствуют также соответствующая музыка и поэзия, помогающие детям на уроке 

воспринимать и создавать заданный образ. 

Программа «Изобразительное искусство» предусматривает чередование уроков индивидуального 

практического творчества учащихся и уроков коллективной творческой деятельности. 

Коллективные формы работы могут быть разными: работа по группам; индивидуально-

коллективная работ, когда каждый выполняет свою часть для  общего панно или постройки. 

Совместная творческая деятельность учит детей договариваться, ставить и решать общие задачи, 

понимать друг  друга,  с  уважением и интересом относиться к работе товарища, а общий 

положительный результат дает стимул для дальнейшего творчества и уверенность в своих силах. 

Чаще всего такая работа — это подведение итога какой-то большой темы и возможность более 

полного и многогранного ее раскрытия, когда усилия каждого, сложенные вместе, дают яркую и 

целостную картину. 

Художественная деятельность  школьников на  уроках  находит разнообразные формы выражения: 

изображение на  плоскости и в объеме (с  натуры, по памяти, по представлению); декоративная и 

конструктивная работа; восприятие явлений действительности и произведений искусства;  

обсуждение  работ товарищей, результатов коллективного творчества  и индивидуальной    работы 

на уроках; изучение художественного наследия; подбор иллюстративного материала к изучаемым 

темам; прослушивание музыкальных и литературных произведений (народных, классических, 

современных). 

Художественные знания, умения и навыки являются основным средством приобщения к 

художественной культуре. Средства художественной выразительности — форма, пропорции, 

пространство, светотональность, цвет, линия, объем, фактура материала, ритм, композиция — 

осваиваются учащимися    на всем протяжении обучения. 

На  уроках вводится  игровая  драматургия  по  изучаемой теме, прослеживаются связи с музыкой, 

литературой, историей, трудом.  

Систематическое освоение художественного наследия помогает осознавать искусство как 

духовную летопись человечества, как выражение отношения   человека к природе, обществу,  

поиску истины. На  протяжении всего курса   обучения школьники знакомятся с выдающимися 

произведениями архитектуры, скульптуры, живописи, графики, декоративно-прикладного 

искусства, изучают классическое и народное искусство разных стран и эпох. Огромное  значение    

имеет  познание  художественной  культуры  своего народа. 

Обсуждение детских работ с точки зрения их содержания, выразительности, оригинальности 

активизирует внимание детей, формирует опыт творческого общения. 

Периодическая организация выставок дает детям возможность заново  увидеть и оценить свои 

работы, ощутить радость успеха. Выполненные на уроках работы учащихся могут быть 

использованы как подарки для родных  и  друзей,  могут применяться в оформлении школы.  
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Место курса «Изобразительное искусство»  в учебном плане 

Учебная программа «Изобразительное искусство» разработана для 1 - 4 класса начальной школы. 

На изучение предмета отводится 1 ч в  неделю, всего на курс — 135 ч. 

Предмет изучается: в 1 классе — 33 ч в год, во 2—4 классах — 34 ч в год    (при 1 ч в неделю).   

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Приоритетная цель художественного образования в школе - духовно-нравственное развитие 

ребенка, т. е. формирование у него качеств, отвечающих представлениям  об истинной 

человечности, о  доброте и   культурной полноценности в восприятии мира.  

Культуросозидающая роль программы состоит также в воспитании гражданственности и 

патриотизма. Прежде всего, ребенок постигает искусство   своей Родины, а потом знакомиться с 

искусством других народов.  

В основу программы положен принцип «от родного порога в мир общечеловеческой культуры». 

Россия — часть многообразного и целостного мира. Ребенок шаг за шагом открывает 

многообразие культур разных народов и ценностные связи,   объединяющие всех людей планеты. 

Природа  и  жизнь являются базисом формируемого мироотношения. 

Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии, в жизни общества, 

значение искусства в развитии каждого ребенка — главный смысловой стержень курса. 

Программа построена так, чтобы дать школьникам ясные представления о системе 

взаимодействия искусства с жизнью. Предусматривается широкое привлечение жизненного опыта 

детей, примеров из  окружающей   действительности. Работа на основе наблюдения и 

эстетического переживания окружающей реальности является важным условием освоения детьми  

программного материала. Стремление к выражению своего отношения к действительности должно 

служить источником развития образного мышления. 

Одна из главных задач курса – развитие у ребенка интереса к внутреннему миру человека, 

способности углубления в себя, осознания своих внутренних переживаний. Это является залогом 

развития способности сопереживания. 

Любая тема по искусству должна быть не просто изучена, а прожита, т.е. пропущена через чувства 

ученика, а это возможно лишь  в  деятельностной  форме, в форме личного творческого опыта. 

Только тогда, знания и умения по искусству становятся личностно значимыми, связываются с 

реальной жизнью и эмоционально окрашиваются, происходит развитие личности ребенка,   

формируется его ценностное отношение к миру. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы определенных личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты 

отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые они должны 

приобрести в процессе освоения учебного предмета по программе «Изобразительное искусство»: 

чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 

уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей  страны и мира в целом; 

понимание особой роли культуры и  искусства в жизни общества и каждого отдельного человека; 

сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, 

наблюдательности и фантазии; 

сформированность эстетических потребностей — потребностей в общении с искусством,  

природой,  потребностей   в  творческом   отношении  к окружающему  

миру, потребностей в самостоятельной практической творческой деятельности; 

овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой работы в 

команде одноклассников под руководством учителя; 

умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить свою часть 

работы с общим замыслом; 
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умение обсуждать и анализировать собственную  художественную деятельность  и работу 

одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения содержания и средств 

его выражения.           

Метапредметные результаты  характеризуют уровень 

сформированности   универсальных   способностей  учащихся, проявляющихся в познавательной 

и практической творческой деятельности: 

овладение умением творческого видения с позиций художника, т.е. умением сравнивать, 

анализировать, выделять главное, обобщать; 

овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе выполнения 

коллективной творческой работы; 

использование средств информационных технологий  для  решения  различных учебно-творческих 

задач в процессе поиска дополнительного изобразительного материала, выполнение творческих 

проектов отдельных упражнений по живописи, графике, моделированию и т.д.; 

умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей, находить варианты решения различных художественно-творческих задач; 

умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение организовать 

место занятий; 

осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более высоких и 

оригинальных творческих результатов. 

Предметные результаты 

характеризуют опыт учащихся в художественно - творческой  деятельности, который 

приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета:  

знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, скульптура), 

конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной (народные и прикладные виды искусства); 

знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств; 

понимание образной природы искусства;  

эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира; 

применение художественных умений, знаний и представлений в процессе выполнения 

художественно-творческих работ; 

способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать несколько великих 

произведений русского и мирового искусства; 

умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о содержании, 

сюжетах и выразительных средствах;  

усвоение  названий   ведущих   художественных  музеев  России и художественных музеев своего 

региона;  

умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей жизни: в доме, 

на улице, в театре, на празднике; 

способность использовать в художественно-творческой деятельности различные художественные 

материалы и художественные техники;   

способность передавать в художественно-творческой деятельности    характер, эмоциональные 

состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный образ; 

освоение умений применять в художественно—творческой  деятельности основ цветоведения, 

основ графической грамоты; 

овладение  навыками  моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками изображения 

средствами аппликации и коллажа;  

умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы различных 

регионов нашей страны;  

умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, способности 

человека в самых разных природных условиях создавать свою самобытную художественную 

культуру;  

изображение в творческих работах  особенностей художественной культуры разных (знакомых по 

урокам) народов, передача особенностей понимания ими красоты природы, человека, народных 

традиций; 
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умение узнавать и называть, к каким художественным культурам относятся предлагаемые 

(знакомые по урокам) произведения изобразительного искусства и традиционной культуры; 

способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, сохранивших 

исторический облик, — свидетелей нашей истории; 

умение  объяснять значение памятников и архитектурной среды древнего зодчества для 

современного общества; 

выражение в изобразительной деятельности своего отношения к архитектурным и историческим 

ансамблям древнерусских городов;  

умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту мудрости и богатой 

духовной жизни, красоту внутреннего  мира человека. 

Выпускники  на ступени начального общего образования: 

овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений пластических 

искусств и в различных видах художественной  деятельности:   графике (рисунке), живописи, 

скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, декоративно-прикладном искусстве; 

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

отношение  к  событиям  и  явлениям  окружающего  мира, к природе, человеку и обществу; 

воплощать художественные образы в различных формах художественно-творческой деятельности; 

научатся применять художественные умения, знания и представления о пластических искусствах 

для выполнения учебных и художественно-практических задач, познакомятся с возможностями  

использования  в творчестве  различных  ИКТ-средств; 

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

участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, будут способны 

вставать на позицию другого человека; 

смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя   

полученные знания и представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и 

художественно-практических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно-

творческих ситуаций в повседневной жизни. 

 

Раздел «Ты изображаешь, украшаешь и строишь» 

Выпускник научится: 

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

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

художественно-творческой деятельности, используя различные художественные материалы и 

приёмы работы с ними для передачи собственного замысла; 

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

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

художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и своё отношение к 

ним средствами художественного образного языка; 

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

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

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

• приводить примеры ведущих  художественных  музеев  России и художественных музеев своего 

региона, показывать на примерах их   роль и назначение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении их 

содержания и выразительных средств, различать сюжет и содержание в знакомых произведениях; 

• видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, скульптура и 

т.д. в природе, на улице, в быту); 

• высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, изображающих 

природу и человека в различных эмоциональных состояниях 

Раздел «Искусство и ты» 

Выпускник научится: 

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

линию, цвет, объём,  фактуру;  различные художественные материалы для воплощения 

собственного художественно-творческого замысла; 

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

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

передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности; 

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

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

характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму предмета; 

изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания 

выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании; 

• использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры  для украшения 

своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для создания орнамента; 

передавать в собственной художественно-творческой деятельности специфику стилистики 

произведений народных художественных промыслов в России (с учётом местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

прикладного искусства, художественного конструирования в собственной художественно-

творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные состояния, используя 

различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на заданные темы; 

• моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации известного, создавать 

новые образы природы, человека, фантастического существа и построек средствами  

изобразительного  искусства  и  компьютерной графики; 

• выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык компьютерной 

графики в программе Paint. 

Раздел «Искусство вокруг нас» 

Выпускник научится: 

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

деятельности; 

• выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для создания 

образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; решать художественные 

задачи (передавать характер и намерения объекта — природы, человека, сказочного героя, 

предмета, явления и  т.д. — в живописи, графике и скульптуре, выражая своё отношение к 

качествам данного объекта) с опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы 

действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, предметов; 

• понимать и передавать в художественной  работе  разницу  представлений  о красоте человека в 

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

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

• изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в 

коллективных работах на эти темы. 

 

Содержание курса 

 

Ты изображаешь, украшаешь и строишь 

 

Ты изображаешь. Знакомство с Мастером Изображения  (9ч) 

Изображения всюду вокруг нас. Мастер Изображения учит видеть.  Изображать можно пятном. 

Изображать можно в объеме.  Изображать можно линией.             Разноцветные краски.   

Изображать можно и то, что невидимо.   Художники  и зрители (обобщение темы). 

Ты украшаешь. Знакомство с Мастером Украшения (8ч) 
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Мир полон украшений.   Красоту надо уметь замечать.  Узоры, которые создали люди.  Как 

украшает себя человек.  Мастер Украшения помогает сделать праздник. 

Ты строишь. Знакомство с Мастером Постройки (11ч) 

Постройки в нашей жизни. Дома бывают разными.  Домики, которые построила природа.  Дом 

снаружи и внутри.  Строим город. Все имеет свое строение. 

Строим вещи. Город, в котором мы живем (обобщение темы). 

Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу (5ч) 

Три Брата-Мастера всегда трудятся вместе. «Сказочная страна». Создание панно. 

«Праздник весны». Конструирование из бумаги. Урок любования. Умение видеть.  

Здравствуй, лето!  (обобщение темы). 

 

Искусство и ты 

 

Чем и как работают художники (8ч) 

Три основные краски –красная, синяя, желтая. Пять красок — все богатство  цвета    и тона. 

Пастель и цветные мелки, акварель, их выразительные возможности. 

Выразительные возможности аппликации. Выразительные возможности  графических материалов. 

Выразительность материалов для работы в объеме. 

Выразительные возможности бумаги. Для художника любой материал может стать 

выразительным (обобщение) 

Реальность и фантазия  (7ч)  

Изображение и реальность. Изображение и фантазия. Украшение и реальность. 

Украшение и фантазия. Постройка и реальность. Постройка и фантазия. 

Братья-Мастера Изображения, украшения и Постройки всегда работают вместе (обобщение темы). 

О чём говорит искусство (11ч) 

Выражение характера изображаемых животных. Выражение характера человека в изображении: 

мужской образ. Выражение характера человека в изображении: женский образ. Образ человека и  

его характер,  выраженный  в объеме. Изображение природы в различных состояниях. Выражение 

характера человека через украшение. Выражение намерений через украшение. В изображении, 

украшении, постройке человек выражает свои чувства, мысли, настроение, свое отношение к миру 

(обобщение темы). 

Как говорит искусство (8ч) 

Цвет как средство выражения. Теплые и холодные цвета. Борьба теплого и холодного. Цвет как 

средство выражения: тихие  (глухие)  и  звонкие цвета. Линия  как средство выражения: ритм 

линий. Линия как средство выражения: характер линий. Ритм пятен как средство выражения. 

Пропорции выражают характер. Ритм линий и пятен, цвет, пропорции — средства 

выразительности. Обобщающий урок года. 

Искусство вокруг нас 

 

Искусство в твоем доме (8ч) 

Твои игрушки придумал художник. Посуда у тебя дома.  Мамин платок. Обои и  шторы в твоем 

доме.  Твои книжки.  Поздравительная  открытка. Что сделал  художник в нашем доме (обобщение 

темы) 

Искусство на улицах твоего города (7ч) 

Памятники архитектуры — наследие веков. Парки, скверы, бульвары. 

Ажурные ограды. Фонари на улицах и в парках. Витрины магазинов. Транспорт в городе. Что 

делал художник на улицах моего города (села) (обобщение темы). 

Художник и зрелище (11ч) 

Художник в цирке. Художник в театре. Маски. Театр кукол. Афиша и плакат. 

Праздник в городе. Школьный праздник-карнавал (обобщение темы). 

Художник и музей (8ч) 

Музеи в жизни города. Изобразительное искусство. Картина-пейзаж. Картина-портрет. Картина-

натюрморт.  Картины исторические и бытовые. Скульптура в    музее и на улице. Художественная 

выставка (обобщение темы). 
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Каждый народ - художник 

(Изображение, украшение, постройка в творчестве народов всей земли) 

 

Истоки родного искусства (8ч) 

Пейзаж родной земли. Гармония жилья с природой. Деревня — деревянный мир. 

Образ красоты человека. Народные праздники (обобщение темы). 

Древние города нашей Земли (7ч) 

Древнерусский город-крепость. Древние соборы. Древний город и его жители. 

Древнерусские воины-защитники. Города Русской земли. Узорочье теремов. 

Праздничный пир в теремных палатах (обобщение темы). 

Каждый народ — художник (11ч) 

Страна Восходящего солнца. Образ художественной культуры Японии. Искусство народов гор и 

степей. Образ художественной культуры Средней Азии. Образ художественной культуры Древней 

Греции. Образ художественной культуры средневековой Западной Европы. Многообразие 

художественных культур в мире (обобщение темы). 

Искусство объединяет народы (8ч) 

Все народы воспевают материнство. Все народы воспевают мудрость старости. 

Сопереживание — великая тема искусства. Герои, борцы и защитники. Юность и надежды. 

Искусство народов мира (обобщение темы). 

 

Тематическое планирование  

В 1 классе 33ч , 2-4 классах по 34ч., всего 135 часов (1 час в неделю),  

 

Содержание курса Тематическое планирование Характеристика 

деятельности учащихся 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Особенности 

художественного творчества: 

художник и зритель.  

Образная  сущность 

искусства:     художественный 

образ, его условность, пере-

дача общего через единичное. 

Человек, мир природы в ре-

альной жизни — образ чело-

века,   природы   в   искусстве. 

Отражение  в  произведениях 

пластических искусств обще-

человеческих  идей   о   нрав-

ственности и эстетике: выра-

жение отношения к природе, 

человеку  и  обществу  сред-

ствами художественного язы-

ка. Фотография и произведе-

ние изобразительного искус-

ства — сходство и различие. 

Виды   художественной   дея- 

тельности: рисунок, 

живопись, скульптура, 

архитектура, дизайн,   

декоративно-прикладное 

искусство 

Между художником и 

зрителем нет    непреодолимых 

границ. Художник, воспроиз-

водя реальный мир таким, ка-

ким он его видит и чувствует, 

создаёт художественный образ. 

В художественном образе 

воплощены реальность и во-

ображение, идеи и чувства, 

отношение художника к при-

роде, человеку, обществу, со-

бытиям и явлениям. Зритель 

воспринимает  произведение 

искусства,  соотнося  изобра-

жённое с собственным опытом, 

чувствами, отношением. Для 

того чтобы правильно понять 

содержание произведения, 

надо знать язык, на котором     

говорит    художник 

Восприятие и эмоциональная 

оценка шедевров живописи, 

графики, скульптуры, ар-

хитектуры, декоративно-при-

кладного   искусства   (обзор) 

Воспринимать и выражать 

своё отношение к шедеврам 

русского и мирового 

искусства. 

Участвовать в обсуждении 

содержания и выразительных 

средств художественных про-

изведений. 

Понимать условность и 

субъективность художествен-

ного образа. 

Различать объекты и явления 

реальной жизни и их образы, 

выраженные в произведении 

искусства, и объяснять 

разницу. 

Понимать общее и особенное 

в произведении изобра-

зительного искусства и в ху-

дожественной фотографии. 

Выбирать и использовать 

различные художественные 

материалы для передачи 

собственного 

художественного замысла 

  Самооценка на основе 

критериев успешности 
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учебной деятельности 

Формулировать 

познавательную цель; 

Анализировать с целью 

выделения признака;  

Инициативное сотрудничество 

в поиске и сборе информации; 

Планировать, определять 

последовательности 

промежуточных целей с 

учетом конечного результата; 

составление плана и 

последовательности действий; 

контролировать способ 

действия и его результата с 

заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и 

отличий от эталона; 

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

Композиция, форма, ритм, 

линия, цвет, объём, фактура—   

средства художественной вы-

разительности изобразитель-

ных искусств. Композиция в 

рисунке, живописи, скульпту-

ре, художественном 

конструировании и дизайне, 

декоративно-прикладном 

искусстве. Элементарные 

приёмы построения 

композиции на плоскости и в 

пространстве. Пропорции и 

перспектива. Понятия: линия 

горизонта, ближе — больше, 

дальше —  меньше, 

загораживание. Роль контрас-

та   в  композиции:  низкое  и 

высокое, большое и малень-

кое, тонкое и толстое, тёмное 

и светлое, спокойное и дина-

мичное и т. д. 

Композиционный центр 

(зрительный центр 

композиции). Главное и 

второстепенное в 

композиции. Симметрия и 

асимметрия. Образы природы 

в живописи. 

   Роль ритма в 

эмоциональном звучании 

композиции в живописи и в 

рисунке (ритмы: спокойный, 

замедленный, порывистый, 

беспокойный и т.д.). Особая 

Интернациональный    язык 

искусства. 

Композиция — основа языка   

всех   искусств.   Способы 

построения простой компози-

ции при изображении приро-

ды, человека, предмета, тема-

тического сюжета.  Создание 

композиции на заданную тему 

на плоскости (живопись, ри-

сунок, орнамент) и в прост-

ранстве (скульптура, художе-

ственное конструирование). 

Жанр пейзажа. Композиция 

пейзажа  в живописи  и  гра-

фике (понятия: перспектива, 

линия   горизонта,   ближе  — 

больше,  дальше — меньше, 

загораживание;    контраст   в 

композиции: низкое и высо-

кое,  большое  и   маленькое  

тонкое и толстое, тёмное и 

светлое, спокойное и дина-

мичное   и   т.  д.).   Основная 

идея тематики уроков, связан-

ных с пейзажем, — «Земля — 

наш общий дом». Наблюдение 

природы и природных яв-

лений, различение их харак-

тера и эмоциональных состо-

яний. 

Использование   различных 

художественных материалов и 

средств для создания вырази-

тельных образов природы в 

Овладевать основами языка 

живописи, графики, 

скульптуры, декоративно-

прикладного искусства, худо-

жественного конструирования. 

Создавать элементарные 

композиции на заданную тему 

на плоскости (живопись, ри-

сунок, орнамент) и в прост-

ранстве (скульптура, художе-

ственное конструирование). 

Наблюдать природу и при-

родные явления, различать их 

характер и эмоциональные 

состояния. 

Понимать разницу в изоб-

ражении природы в разное 

время года, суток, в различную 

погоду. 

Использовать элементарные    

правила    перспективы для 

передачи пространства 

на плоскости    в    

изображениях природы, 

городского пейзажа, 

сюжетных сцен. 

Использовать контраст для 

усиления эмоционально-об-

разного звучания работы. Ис-

пользовать композиционный 

центр, отделять главное от 

второстепенного. 

Изображать растения, жи-

вотных, человека, природу, 

сказочные и фантастические 
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роль ритма в декоративно – 

прик5ладном искусстве. Ритм 

линий, ритм пятен, ритм 

цвета. Передача движения в 

композиции с помощью ритма 

элементов. 

 

 

Цвет  -  основа языка 

живописи. 

Живописные материалы. 

Красота и разнообразие при-

роды, человека, зданий, пред-

метов, выраженные средствами 

живописи. Основные и 

составные, тёплые и холодные 

цвета. 

Выбор средств художест-

венной выразительности для 

создания живописного образа 

в соответствии с поставленными 

задачами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образы  человека в живописи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

рисунке, живописи, апплика-

ции (примерные темы: «Осень 

в парке», «Осенний лес»). 

Выполнение упражнений на 

ритм.  Передача движения и 

эмоционального состояния в 

композиции    на    плоскости: 

изображение   птичьей   стаи, 

стайки рыб, падающей листвы 

(рисунок, живопись, граттаж, 

аппликация). Передача 

движения в композиции с по-

мощью ритма. Уравновешен-

ные или динамичные 

аппликация). Передача дви-

жения композиции на 

заданную тему. Украшение 

закладки или открытки 

простым орнаментом, 

используя чередование гео-

метрических или раститель-

ных элементов. 

Изучение свойств цвета в 

процессе создания композиций 

— основные и составные цвета 

(примерные темы: «Цветы для 

мамы», «Цветущий луг», 

«Воздушные шары», 

«Разноцветные бабочки» и т. 

п.), тёплые и холодные цвета 

(примерные темы: «Дворец 

Снежной королевы», 

«Изумрудный город», «Город 

солнца», «Цветочный город»). 

Передача с помощью цветов 

тёплой или холодной гаммы 

характера человеческих взаи-

моотношений, различных эмо-

циональных состояний: добра и 

зла, тревоги и нежности, 

сострадания и героики и т. д. 

(создание живописными сред-

ствами образа постройки, ска-

зочного персонажа). 

Роль белой и чёрной красок в 

эмоциональном звучании и 

выразительности образа (при-

мерные темы: «Гроза», «Ве-

тер», «Снежная буря», «Весен-

ний день», «Солнечный день в 

горах», «Закат»). 

Знакомство с художественными 

произведениями, изоб-

ражающими природу и чело-

существа, здания, предметы. 

Передавать с помощью ритма 

движение и эмоциональное 

состояние в композиции на 

плоскости. 

 

 

 

Использовать различные 

средства живописи для созда-

ния выразительных образов 

природы разных географичес-

ких широт. 

Различать основные и со-

ставные, тёплые и холодные 

цвета. 

Овладевать на практике 

основами цветоведения. 

Создавать средствами жи-

вописи эмоционально выра-

зительные образы природы, 

человека, сказочного героя. 

Передавать с помощью цвета 

характер и эмоциональное 

состояние природы, пер-

сонажа. 

Воспринимать и эмоцио-

нально оценивать шедевры 

русского и зарубежного ис-

кусства, изображающие при-

роду и человека в контрастных 

эмоциональных состояниях. 

 

Передавать    характерные 

черты      внешнего     облика, 

одежды, украшений, отража-

ющих отношение народов к 

человеку. 

Использовать пропорцио-

нальные отношения лица, фи-

гуры человека при создании 

портрета. 

 

 

Изображать портреты пер-

сонажей народных сказок, 

мифов, литературных произ-

ведений, передавать своё от-

ношение к персонажу. 

Эмоционально откликаться 

на образы персонажей 

произведений искусства, про-

буждающих чувства печали, 

сострадания, радости, героизма, 
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Линия — основа языка ри-

сунка.  Многообразие линий 

(тонкие,    толстые,    прямые, 

волнистые, плавные, острые, 

закруглённые спиралью, летя-

щие) и их знаковый характер. 

Материалы для рисунка: ка-

рандаш,   ручка,   фломастер, 

уголь, пастель, мелки и т. д. 

Приёмы работы различными 

графическими  материалами. 

Роль рисунка в искусстве. 

Красота    и    разнообразие 

природы,  человека, зданий, 

предметов, выраженные сред-

ствами рисунка. 

Линия, штрих, пятно и ху-

дожественный образ. Изобра-

жение деревьев, птиц, живот-

ных:   общие  и  характерные 

черты 

 

Форма. Разнообразие форм 

предметного мира и передача 

их на плоскости и в прост-

ранстве. Сходство и контраст 

форм. Простые геометричес-

кие формы. Природные фор-

мы. Трансформация форм. 

Влияние формы предмета на 

представление о его характере. 

Силуэт. 

Использование простых форм 

для создания выразительных 

образов. 

 

 

 

Объём — основа языка 

скульптуры. 

Материалы скульптуры и их 

роль в создании вырази-

тельного образа. Элементар-

ные приёмы работы пласти-

ческими скульптурными 

материалами для создания вы-

разительного образа (пласти-

лин, глина — раскатывание; 

набор объёма; вытягивание 

формы). Основные темы 

скульптуры. Красота человека 

и животных, выраженная 

века в контрастных эмоцио-

нальных состояниях. 

Жанр портрета. Основная идея 

тематики уроков, связанных с 

портретом, — «Человек и 

человеческие взаимо-

отношения». Образ человека в 

разных культурах мира. 

Представления народов о 

красоте человека, отражённые в 

изобразительном искусстве, 

сказках, песнях. 

Композиция и порядок 

изображения (от пятна) порт-

рета в живописи. Пропорции 

фигуры и лица человека. 

Изображение женского и 

мужского портретов персона-

жей русских народных сказок 

(например, Василиса Пре-

красная, Василиса Премудрая, 

Алёнушка, Иван-царевич, 

Илья Муромец и др.). Создание 

женских и мужских образов 

античного мира, Средне-

вековья, стран Востока. 

Красота и гармония общения 

(со сверстниками, с людьми 

старшего поколения, 

природой) в искусстве как от-

ражение внутреннего мира 

человека. Изображение порт-

рета современника (друга, 

мамы, солдата Великой Оте-

чественной войны и др.), ав-

топортрета. Примерные темы 

композиций: «Мать и дитя», 

«Я и моя семья», «Мои 

друзья» и др.). 

Приёмы работы с различными 

графическими материалами. 

Рисунок как самостоятельное 

произведение искусства и как 

подготовительная работа. 

Создание с помощью линии, 

штриха, пятна выразительных 

образов, передача 

эмоционального состояния 

природы, человека, животного. 

Примерные задания: образы 

деревьев — старое, крюч-

коватое, молодое, нежное, 

стройное; величавое, мощное, 

раскидистое (образы: «Дуб-

бескорыстия, отвращения, 

ужаса и т. д. 

Понимать ценность искусства 

в сотворении гармонии между 

человеком и окружающим 

миром 

 

Овладевать приёмами работы 

различными графическими 

материалами. 

Создавать графическими 

средствами выразительные 

образы природы, человека, 

животного. 

Создавать средствами 

компьютерной графики выра-

зительные образы природы, 

человека, животного (в про-

грамме Paint). 

Выбирать характер линий для 

создания ярких эмоцио-

нальных образов в рисунке. 

Изображать графическими 

средствами реальных и фан-

тастических птиц, насекомых, 

зверей, строения; выражать 

их характер. 

 

 

Наблюдать, сравнивать, 

сопоставлять, анализировать 

геометрические формы 

предметов. 

Изображать предметы раз-

личной формы, использовать 

простые формы для создания 

выразительных образов в ри-

сунке и живописи. 

Использовать декоративные 

элементы, простые узоры 

(геометрические, раститель-

ные) для украшения реальных и 

фантастических образов. 

 

 

Использовать простые 

формы для создания вырази-

тельных образов человека или 

животного в скульптуре. 

Моделировать с помощью 

трансформации природных 

форм образы фантастических 

животных или человечков на 

плоскости и в объёме. 
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средствами скульптуры. 

   Художественное конструи-

рование и дизайн. Разнообра-

зие материалов для художест-

венного конструирования и 

моделирования. Элементар-

ные приёмы работы с различ-

ными материалами для созда-

ния выразительного образа. 

Представление о возможнос-

тях использования навыков 

художественного конструиро-

вания и моделирования в 

жизни человека 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декоративно-прикладное 

искусство. Понимание 

истоков декоративно-

прикладного искусства и его 

роли в жизни человека. Роль 

природных условий в 

характере традиционной 

культуры народа. Пейзажи 

родной природы. 

Синтетичный характер на-

родной культуры (украшения 

богатырь», «Берёзка — девица-

красавица» и т. п.). Образы 

животных: разъярённых и 

ласковых, например кошки, 

собаки и др. 

Примерные темы композиции: 

«Зимний лес», «Лес 

Снегурочки», «Лес Деда Мо-

роза», «Лес Кощея Бессмерт-

ного»,   «Кошка  на  окошке». 

Кошка-охотница» и т.  п. Зна-

комство с рисунками русских 

и   зарубежных   художников, 

изображающих природу, че-

ловека, животных. 

Изображение графическими 

средствами бабочек, сказочной 

птицы, зверя, фантастических   

существ,    сказочных замков; 

выражение их характера. 

   Анализ       геометрической 

формы предмета. Изображение    

предметов    различной формы 

(рисунок, живопись). Жанр 

натюрморта. Представление о 

роли изобразительных 

(пластических) искусств в 

повседневной жизни человека, 

в организации его матери-

ального окружения. Изобра-

жение простого натюрморта с 

натуры   или   по  представле-

нию.   Передача  с  помощью 

формы и цвета образа-харак-

тера   предметов   {например, 

олицетворение предметов быта 

с героями известной сказки или 

выполнение эскиза чайного 

сервиза для купчихи, царевны, 

Бабы-яги и т. д.). Сходство и 

контраст форм. 

Геометрические и природные 

формы в орнаменте (эскиз 

украшения предмета быта или 

одежды, например платка). 

Объём в пространстве и объём 

на плоскости. Способы 

передачи объёма. Вырази-

тельность объёмных компози-

ций. Разнообразие форм 

предметного мира и передача 

их в пространстве. 

Лепка животных, человека, 

сказочных персонажей. 

Использовать приёмы 

трансформации объёмных 

форм для создания вырази-

тельных образов животных. 

Изображать в объёме вы-

разительные образы человека, 

литературного персонажа 

Понимать роль изобрази-

тельных (пластических) искус-

ств в повседневной жизни че-

ловека, в организации его ма-

териального окружения. 

Давать эстетическую оценку 

произведениям художест-

венной культуры, предметам 

быта, архитектурным построй-

кам, сопровождающим жизнь 

человека. 

Наблюдать постройки в 

природе: птичьи гнёзда, норы, 

ульи, панцирь черепахи, домик 

улитки и т. д. 

Различать разнообразие форм 

предметного мира. 

Видеть и понимать много-

образие видов художественной 

деятельности человека, 

связанной с моделированием и 

конструированием: здания, 

предметы быта, транспорт, 

посуда, одежда, театральные 

декорации, садово-парковое 

искусство и т. д. 

Конструировать здания из 

картона, бумаги, пластилина 

Моделировать различные 

комплексы: детскую площад-

ку, сказочный зоопарк, улицу 

и т. д. 

Использовать для вырази-

тельности композиции сход-

ство и контраст форм 

 

 

Понимать роль художника в 

театре. 

Моделировать маску, костюм 

сказочного персонажа из 

подручных материалов. 

Выполнять простые макеты. 

Узнавать характерные черты 

нескольких ярких культур 

мира (например, Древняя 

Греция, средневековая Европа, 
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жилища,    предметов    быта, 

орудий труда, костюма; музы-

ка, песни, хороводы; былины, 

сказания, сказки). 

 

 

 

 

 

Разнообразие декоративных 

форм в природе. 

Сказочные  образы  народной 

культуры и декоративно-

прикладное искусство. 

 

 

 

 

 

 

Ознакомление с произведе-

ниями   народных   художест-

венных промыслов России (с 

учётом местных условий). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Представление о богатстве и 

разнообразии художественной 

культуры. 

 

 

 

 

Ведущие    художественные 

музеи   России:   ГТГ,   Русский 

музей, Эрмитаж, Музей изоб-

разительных     искусств     им. 

А.С. Пушкина — и региональ-

ные музеи 

 

Приём трансформации объ-

ёмных форм для создания 

выразительных образов жи-

вотных. Знакомство с вырази-

тельными произведениями 

скульптуры, изображающими 

человека, животных, мифоло-

гических персонажей. 

Лепка фигуры спортсмена, 

выразительного сказочного 

или литературного персонажа 

Представление о разнообразии 

материалов для худо-

жественного конструирования 

и моделирования. Основная 

идея тематики уроков, связан-

ных с организацией матери-

альной среды «Искусство да-

рит людям красоту». Элемен-

тарные приёмы работы с 

различными материалами 

(пластилин, бумага, картон и 

др.) для создания вырази-

тельного образа. Постройки в 

природе: птичьи гнёзда, ульи, 

панцирь черепахи, домик 

улитки и т. д. Разнообразие 

форм предметного мира, 

сходство и контраст, передача 

их в объёме или выполнение 

эскизов на плоскости. 

Искусство дизайна в сов-

ременном мире. Художест-

венное конструирование и 

оформление помещений и 

парков, транспорта и посуды, 

мебели и одежды, книг и иг-

рушек (примерные задания: 

изображение   любимой   

игрушки, 

 иллюстрации к любимой 

книжке, проектирование 

мебели для куклы или детской 

площадки, лепка или констру-

ирование из бумаги коробочек 

транспорта, посуды и т. д.). 

Коллективная работа. 

Художественное конструиро-

вание сказочных здании (на-

пример, сказочного зоопарка, в 

котором форма и декор до-

миков для животных передают 

черты их обитателей, или улицы в 

Цветочном городе). 

Япония или Индия). 

Понимать и передавать в 

собственной художественной 

деятельности единые черты в 

архитектуре, одежде, предметах 

быта нескольких наиболее 

ярких культур. 

Осознавать героизм и 

нравственную красоту подвига 

защитников Отечества. 

Понимать собственную от-

ветственность за свою Родину, 

принимать посильное участие 

в сохранении памяти о её 

героях. 

 

 

Понимать важность гармонии 

постройки с окружающим 

ландшафтом. 

Создавать графическими и 

живописными средствами 

композицию пейзажа с входя-

щими в него постройками. 

 

Понимать   смысл   знаков-

образов  народного  искусства 

и знаково-символический язык 

декоративно-прикладного 

искусства. 

 

Наблюдать и передавать 

в собственной художественно-

творческой деятельности раз-

нообразие и красоту природ-

ных форм и украшений в 

природе. 

Обобщать в рисунке при-

родные формы, выявлять су-

щественные признаки для соз-

дания декоративного образа. 

Использовать стилизацию 

форм для создания орнамента 

 

 

Различать произведения 

ведущих народных художест-

венных промыслов России и 

называть известные центры 

художественных ремёсел Рос-

сии. 

Изготавливать эскизы и 

модели игрушек, посуды по 

мотивам современных народ-
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Трансформация форм. Влияние 

формы предмета на 

представление о его характере. 

Коллективная работа. 

Конструирование детской 

площадки, парка, городской 

улицы (с транспортом) с ис-

пользованием простых гео-

метрических и растительных 

форм. 

   Изготовление маски или 

куклы для кукольного спек-

такля с использованием приёма 

трансформации формы для 

выразительности характе-

ристики персонажа. 

Выполнение макета оформ-

ления сцены для музыкальной 

сказки («Золушка», «Щелкун-

чик», «Снегурочка», «Садко» и 

др.). Конструирование макета 

костюма сказочного пер-

сонажа. 

Образы архитектуры разных 

эпох и народов. 

Композиция на темы город-

ской жизни или иллюстрации 

к мифам Античности и 

сказкам Средневековья с 

изображением человека в го-

родской среде (на фоне зданий). 

Коллективная работа (создание 

макета мемориального 

комплекса «Защитникам Оте-

чества»). 

 

Истоки декоративно-при-

кладного искусства и его роль 

в жизни человека. Определя-

ющая роль природных усло-

вий в характере традиционной 

культуры народа. Красота 

пейзажей родной природы. 

Создание композиции на тему 

«Гармония жилья с природой» 

(коллективная или инди-

видуальная работа). 

Единство декоративного строя 

в украшении жилища, 

предметов быта, орудий труда, 

костюма (на примере русского 

искусства). 

Основная идея тематики 

уроков, связанных с русской 

ных промыслов, передавать 

специфику стилистики произ-

ведений народных художест-

венных промыслов в России (с 

учётом местных условий). 

Изображать многофигурные 

сцены. 

Откликаться эмоционально 

на красоту народных 

праздников, сцен быта и труда 

народа, отражённых в про-

изведениях изобразительного 

искусства, и выражать своё 

отношение к ним в собствен-

ной художественно-творчес-

кой деятельности 

Осознавать, что архитектура и 

декоративно-прикладное 

искусство во все времена 

украшали повседневную 

жизнь человека. 

Выражать своё отношение к 

произведению изобрази-

тельного искусства в высказы-

ваниях, рассказе, небольшом 

сочинении. 

Участвовать в обсуждении 

содержания и выразительных 

средств произведений изоб-

разительного искусства. 

Воспринимать и эмоцио-

нально оценивать шедевры 

русского и мирового искус-

ства. 

Группировать произведения 

изобразительных искусств по 

видам и жанрам. 

Группировать и соотносить 

произведения разного 

искусства по характеру, эмо-

циональному состоянию. 

Называть ведущие художе-

ственные музеи России и ху-

дожественные музеи своего 

региона 
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культурой и искусством, — 

«Родина моя — Россия». 

Конструкция и декор тради-

ционного жилища, костюмов, 

предметов быта и орудий 

труда. Изображение крестьян-

ской избы (на плоскости или в 

объёме), использование 

элементов декора. 

   Древние образы и знаковый 

характер древних изоб-

ражений, используемых в 

украшении жилья и предметов 

быта. Сказочные образы 

народной культуры в декора-

тивно-прикладном искусстве. 

   Наблюдение и зарисовка 

разнообразных декоративных 

форм в природе: цветы, рас-

краска бабочек, переплетение 

ветвей деревьев, узоры мороза 

на стекле и т. д. Стилизация 

природных форм. Роль силуэта 

в орнаменте. 

Изображение в живописи, 

графике, рельефе, аппликации  

сказочных образов  народной 

культуры (конь, петух, птица 

Сирин, птица Алконост, Древо 

жизни и др.). 

 

Изготовление эскизов и мо-

делей игрушек, посуды по 

мотивам современных народ-

ных промыслов (Дымково, 

Филимоново, Хохлома, Гжель, 

местные промыслы и т. д.). 

Изготовление эскизов укра-

шения прялки, эскизов вы-

шивки на полотенце, скатерти с 

использованием древних 

образов-знаков. Эскизы на-

родных костюмов. 

Изображение народных 

праздников, сцен быта и труда 

народа (коллективные или 

индивидуальные работы). 

Знакомство с произведениями 

изобразительного искусства, 

изображающими сцены 

праздников и труда народа. 

 

Проявления    художественной 

культуры вокруг нас: музеи   
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искусства,  пластические 

искусства в доме, на улице, в 

театре (обобщение пройден-

ного материала возможно в 

форме выставки работ уча-

щихся, викторины, экскурсии 

по городу, в музей и др.).  

 

   Знакомство с ведущими 

художественными музеями 

России: ГТГ, Русским музеем, 

Эрмитажем, Музем изоб-

разительных искусств им. А.С. 

Пушкина — и региональными 

музеями. Их внешний вид, 

характер интерьеров и 

специфика коллекций. 

Произведения разных видов и 

жанров изобразительного 

(пластических) искусства в 

музеях: живопись, графика, 

скульптура, декоративно-

прикладное искусство. 

Жанры изобразительного 

искусства: портрет, пейзаж, 

натюрморт. 

 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

№ Наименование объектов и 

средств материально-

технического обеспечения 

Коли

-чест-

во 

Примечание 

1 2 3 4 

1. Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

1 Федеральный государственный обра-

зовательный стандарт начального 

общего образования 

Д Стандарт по изобразительному 

искусству, примерная программа, 

рабочие программы входят в состав 

обязательного программно-

методического обеспечения кабинета 

изобразительного искусства  

 

2 Примерная программа начального 

общего образования по 

изобразительному искусству 

Д 

3 Рабочие программы по 

изобразительному искусству 
Д 

4 Учебно-методические комплекты по 

программе, выбранной в качестве 

основной для проведения уроков 

изобразительного искусства 

К При комплектации библиотечного 

фонда полными комплектами 

учебников целесообразно включить в 

состав книгопечатной продукции, 

имеющейся в кабинете, по нескольку 

экземпляров учебников из других УМК 

по изобразительному искусству. Эти 

учебники могут быть использованы 

учителем как часть методического 

обеспечения кабинета 

5 Учебники по изобразительному К  
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искусству 

6 Рабочие тетради К В состав библиотечного фонда 

целесообразно включать рабочие 

тетради, соответствующие 

использованным комплектам учебников 

7 Методические пособия (рекомендации  

проведения уроков изобразительного 

искусства) 

Д  

8 Методические журналы по искусству Д В состав библиотечного фонда 

необходимо включать журналы 

федерального значения 

9 Учебно-наглядные пособия Ф 

Д 

Наглядные пособия в виде таблиц и 

плакатов – Д, формата А4 –Ф  

10 Альбомы по искусству Д По одному каждого наименования 

11 Книги о художниках и художественных 

музеях 
Д По одной каждого наименования 

12 Книги по стилям изобразительного 

искусства и архитектуры  

 

 

Ф Книги по стилям в искусстве 

необходимы для самостоятельной 

работы учащихся, они могут 

использоваться как раздаточный 

материал при подготовке учащихся к 

творческой деятельности, для 

подготовки сообщений, творческих 

работ, исследовательской проектной 

деятельности и должны находиться в 

фондах школьной библиотеки 

2. Печатные пособия  

13 Портреты русских и зарубежных 

художников 
Д Комплекты портретов по основным 

разделам курса. Могут содержаться в 

настенном варианте, полиграфических 

изданиях (альбомы по искусству) и на 

электронных носителях 

14 Таблицы по цветоведению, 

перспективе, построению 

орнамента 

Д Таблицы, схемы могут быть 

представлены в демонстрационном 

(настенном) и индиивидуально-

раздаточном вариантах, в 

полиграфических изданиях и на 

электронных носителях 

15 Таблицы по стилям архитектуры, 

одежды, предметов быта 
Д 

16 Схемы по правилам рисования 

предметов, растений, деревьев, 

животных, птиц, человека 

Д 

17 Таблицы по народным 

промыслам, русскому костюму, 

декоративно-прикладному 

искусству 

Д 

3. Технические средства обучения (ТСО) 

18 Музыкальный центр Д Центр или аудиомагнитофон с 

возможностями использования 

аудиодисков CD-R, CD RW, MP 3, а 

также магнитных записей 

19 CD/DVD - проигрыватели Д  

20 Мультимедийный компьютер с 

художественным программным 

обеспечением  

Д  
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21 Мультимедиа-проектор Д Может входить в материально-

техническое обеспечение 

образовательного учреждения 

22 Экран (на штативе или 

настенный) 
Д Минимальный размер 1,25×1,25м 

23 Фотоаппарат  П Цифровая камера 

4. Экранно-звуковые пособия 

24 Аудиозаписи по музыке, 

литературные произведения 
Д Комплекты компакт-дисков и 

аудиокассет по темам и разделам курса 

для каждого класса 

25 Презентации на CD  или DVD-

дисках: 

- по видам изобразительных 

(пластических) искусств; 

- по жанрам изобразительных 

искусств; 

- по памятникам архитектуры 

России и мира; 

- по стилям и направлениям в 

искусстве; 

- по народным промыслам; 

- по декоративно-прикладному 

искусству; 

- по творчеству художников 

Д Произведения пластических искусств в 

исторической ретроспективе, 

иллюстрации к литературным 

произведениям, выразительные объекты 

природы в разных ракурсах в 

соответствии с программой 

5. Учебно-практическое оборудование 

26 Краски акварельные К  

27 Краски гуашевые К  

28 Тушь  К  

29 Ручки с перьями К  

30 Бумага А3, А4 К  

31 Бумага цветная К  

32 Фломастеры  К  

33 Восковые мелки К  

34 Пастель  Ф  

35 Уголь  К  

36 Кисти беличьи № 5, 10, 20 К  

37 Кисти, щетина № 3, 10, 13 К  

38 Стеки (набор) К  

39 Пластилин/глина К  

40 Клей Ф  

41 Ножницы К  

6. Модели и натурный фонд 

42 Изделия декоративно-

прикладного искусства и 

народных промыслов 

Д  

43 Модуль фигуры человека П  

44 Керамические изделия (вазы, 

кринки и др.) 
П  

45 Предметы быта (кофейники, 

бидоны, блюдо, самовары, 

подносы и др.) 

П  

7. Специализированная учебная мебель 

46 Столы ученические стулья К  
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47 Стол учительский с тумбой К  

48 Стеллажи для книг и 

оборудования 
Д  

 

            

 

Предметный курс «Музыка» 

 

Пояснительная записка  

Рабочая  учебная программа по  музыке для  1 - 4-го  класса разработана и    составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

второго поколения  начального  общего образования 2011 года, примерной программы начального 

общего образования  по музыке с учетом  авторской программы по музыке -  «Музыка. Начальная 

школа», авторов:   Е.Д.Критской, Г.П.Сергеевой,Т. С. Шмагина, М., Просвещение, 2011.  

Цели программы:  

 формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное восприятие музыки; 

 воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусству, художественного вкуса, 

нравственных и эстетических чувств: любви к Родине, гордости за великие достижения 

отечественного и мирового музыкального искусства, уважения к истории, духовным 

традициям России, музыкальной культуре разных народов; 

 развитие восприятия музыки, интереса к музыке и музыкальной деятельности, образного и 

ассоциативного мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого 

голоса, творческих способностей в различных видах музыкальной деятельности; 

 обогащение знаний  о музыкальном искусстве; 

 овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой деятельности (пение, 

слушание музыки, игра на элементарных музыкальных инструментах, музыкально-

пластическое движение и импровизация). 

Задачи программы:  

 развитие эмоционально-осознанного отношения к музыкальным произведениям; 

 понимание их жизненного и духовно-нравственного содержания; 

 освоение музыкальных жанров – простых (песня, танец, марш) и более сложных (опера, 

балет, симфония, музыка из кинофильмов); 

 изучение особенностей музыкального языка; 

 формирование музыкально-практических умений и навыков музыкальной деятельности 

(сочинение, восприятие, исполнение), а также – творческих способностей детей. 

 

Общая характеристика предмета 

Музыка в начальной школе является одним из основных предметов, обеспечивающих освоение 

искусства как духовного наследия, нравственного эталона образа жизни всего человечества. Опыт 

эмоционально-образного восприятия музыки, знания и умения, приобретенные при ее изучении, 

начальное овладение различными видами музыкально-творческой деятельности обеспечат 

понимание неразрывной взаимосвязи музыки и жизни, постижение культурного многообразия 

мира. Музыкальное искусство имеет особую значимость для духовно-нравственного воспитания 

школьников, последовательного расширения и укрепления их ценностно-смысловой сферы, 

формирование способности оценивать и сознательно выстраивать эстетические отношения к себе 

и другим людям, Отечеству, миру в целом. Отличительная особенность программы - охват 

широкого культурологического пространства, которое подразумевает постоянные выходы за 

рамки музыкального искусства и включение в контекст уроков музыки сведений из истории, 

произведений литературы (поэтических и прозаических) и изобразительного искусства, что 
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выполняет функцию эмоционально-эстетического фона, усиливающего понимание детьми 

содержания музыкального произведения. Основой развития музыкального мышления детей 

становятся неоднозначность их восприятия, множественность индивидуальных трактовок, 

разнообразные варианты «слушания», «видения», конкретных музыкальных сочинений, 

отраженные, например, в рисунках, близких по своей образной сущности музыкальным 

произведениям. Все это способствует развитию ассоциативного мышления детей, «внутреннего 

слуха» и «внутреннего зрения». Постижение музыкального искусства учащимися  подразумевает 

различные формы общения каждого ребенка с музыкой на уроке и во внеурочной деятельности. В 

сферу исполнительской деятельности учащихся входят: хоровое и ансамблевое пение; 

пластическое интонирование и музыкально-ритмические движения; игра на музыкальных 

инструментах;  инсценирование  (разыгрывание) песен, сюжетов сказок, музыкальных пьес 

программного характера; освоение элементов музыкальной грамоты как средства фиксации 

музыкальной речи. Помимо этого, дети проявляют творческое начало в размышлениях о музыке, 

импровизациях (речевой, вокальной, ритмической, пластической); в рисунках на темы 

полюбившихся музыкальных произведений, в составлении программы итогового концерта. 

 

 Ценностные  ориентиры содержания учебного предмета. 

Уроки музыки, как и художественное образование в целом , предоставляя всем детям 

возможности для культурной и творческой деятельности, позволяют сделать более динамичной и 

плодотворной взаимосвязь  образования, культуры и искусства. 

Освоение музыки как духовного наследия человечества  предполагает: 

 формирование опыта эмоционально-образного восприятия; 

 начальное овладение различными видами музыкально-творческой деятельности; 

 приобретение знаний и умений; 

 овладение УУД 

Внимание на музыкальных занятиях акцентируется на личностном развитии, нравственно –

эстетическом воспитании, формировании культуры мировосприятия младших школьников через 

эмпатию, идентификацию, эмоционально-эстетический отклик на музыку. Школьники понимают, 

что музыка открывает перед ними возможности для познания чувств и мыслей человека, его 

духовно-нравственного становления, развивает способность сопереживать, встать на позицию 

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

и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми. 

 

 Место учебного предмета. 

На учебный предмет «Музыка» отводится 135 часов (из расчета 1 час в неделю), из них: 1 класс- 

33 часа, во 2-4 классах по 34 часа. 

 

Результаты изучения учебного предмета 

Личностные результаты  

 чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности 

  целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, культур, народов и религий 

 уважительное отношение к культуре других народов: 

 эстетические потребности, ценности  и чувства 

 развиты мотивы учебной деятельности и сформирован личностный смысл учения; навыки 

сотрудничества с учителем и сверстниками. 

 развиты этические чувства доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей. 
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Метапредметные результаты: 

  способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее 

осуществления. 

  умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условием ее реализации; определять наиболее эффективные способы 

достижения результата. 

 освоены начальные формы познавательной и личностной рефлексии. 

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с 

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

коммуникации и составлять тексты  в устной и письменной формах. 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления 

аналогий 

 умение осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с 

использованием различных средств информации и коммуникации 

Предметные результаты  

В результате изучения музыки на ступени начального общего образования у обучающихся будут 

сформированы:  

 основы музыкальной культуры через эмоциональное активное восприятие, развитый 

художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности;  

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

отечественного и мирового музыкального искусства, уважение к истории и духовным 

традициям России, музыкальной культуре её народов;  

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

слух, певческий голос, учебно-творческие способности в различных видах музыкальной 

деятельности.  

Содержание курса 

Основное содержание курса представлено следующими содержательными линиями: «Музыка в 

жизни человека», «Основные закономерности музыкального искусства», « Музыкальная 

картина мира». Такое построение программы допускает разнообразные варианты 

структурирования содержания учебников, различное распределение учебного материала и 

времени для его изучения. В первом классе сокращение часов осуществляется за счёт резерва 

учебного времени. 

«Музыка в жизни человека».  

Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как естественное проявление человеческого 

состояния. Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера человека. 

Обобщенное представление об основных образно- эмоциональных сферах музыки и о 

многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. 

Песенность, танцевальность, маршевость.  

Отечественные народные музыкальные традиции. Народное творчество России. Музыкальный и 

поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, загадки, игры- 

драматизации. Народная и профессиональная музыка. Сочинение отечественных композиторов о 

Родине.  

« Основные закономерности музыкального искусства»  

Выразительность и изобразительность в музыке.  Интонация как озвученное состояние, 

выражение эмоций и мыслей человека. 

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие . интонация- источник музыкальной 

речи. Основные средства музыкальной выразительности ( мелодия, ритм, темп, динамика и др.)  

Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие. 

Композитор – исполнитель – слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях 

композиторов, ее выразительный смысл. Элементы нотной грамоты. 
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Развитие музыки – сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, музыкальных 

интонаций, тем, художественных образов. 

«Музыкальная картина мира». 

Общие представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные 

коллективы, ансамбли песни и танца. Музыкальные театры. Музыка для детей: радио и 

телепередачи, видеофильмы, звукозаписи, (CD, DVD). 

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная, сольная, хоровая, оркестровая. Певчие 

голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, смешанный. 

Музыкальные инструменты. 

 

Тематическое планирование 

(1 ч в неделю, всего 135 ч) 

Содержание курса Тематическое планирование Характеристика деятельности 

учащихся 

Музыка в жизни человека (30 ч) 

Истоки возникновения 

музыки. Рождение музыки как 

естественное проявление 

человеческого состояния. 

Звучание окружающей жизни, 

природы, настроений, чувств и 

характера человека (5 ч) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обобщенное представление 

об основных образно-

эмоциональных сферах 

музыки и многообразии 

музыкальных жанров и стилей. 

Песня, танец, марш и их 

разновидности. Песенность, 

танцевальность, маршевость. 

Опера, балет, симфония, 

концерт, сюита, кантата, 

мюзикл (10 ч) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воплощение в звуках 

окружающей жизни, природы, 

настроений, чувств и характера 

человека. Истоки 

возникновения музыки. Первая 

песня человека. Человек 

играющий. Возникновение 

музыки как потребности 

человека выразить свое 

отношение к миру, людям  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные образно-

эмоциональные сферы музыки. 

Общие представления о 

многообразии музыкальных 

жанров и стилей. 

Модификация жанров в 

современной музыке. Песня, 

танец, марш и их 

разновидности. Опера, балет, 

симфония, концерт, сюита, 

контата, мюзикл. Песенность, 

танцевальность, маршевость,  

их значение в музыке 

 

 

 

 

 

Наблюдать за 

использованием музыки в 

жизни человека. Воспринимать 

звуки природы, сравнивать их с 

музыкальными звуками. 

Различать настроения, 

чувства и характер человека, 

выраженные в музыке. 

Размышлять об истоках 

возникновения музыкального 

искусства. 

Проявлять эмоциональную 

отзывчивость, личностное 

отношение при восприятии и 

исполнении музыкальных 

произведений. 

Исполнять песни, играть на 

детских элементарных и 

электронных музыкальных 

инструментах. 

Импровизировать в пении, 

игре, пластике. 

Осуществлять первые 

опыты сочинения. 

 

Сравнивать музыкальные 

произведения разных жанров и 

стилей. 

Размышлять о модификации 

жанров в современной музыке. 

Различать песенность, 

танцевальность и маршевость в 

музыке. 

Сравнивать специфические 

особенности произведений 

разных жанров. 

Исполнять различные по 

характеру музыкальные 

произведения. 
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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 (15 ч) 

 

 

 

 

 

 

Коллективная музыкально-

творческая деятельность 

народа. Народное музыкально-

поэтическое творчество 

(прибаутки, скороговорки, 

загадки, хороводы, игры). 

Музыкальный фольклор 

России. Обобщенное 

представление исторического 

прошлого в музыкальных 

образах. Художественно-

образное содержание 

музыкального народного 

творчества, духовной музыки, 

их интонационно-

мелодические особенности. 

Народная и профессиональная 

музыка о Родине и родном 

крае. Общие истоки 

профессиональной и народной 

музыки. Характерные черты 

народной и композиторской 

музыки.  

Инсценировать песни, 

танцы, фрагменты опер, 

мюзиклов. 

Импровизировать 

(вокальная, инструментальная, 

танцевальная импровизация) с 

учетом характера основных 

жанров музыки. 

Осуществлять собственный 

музыкально-исполнительский 

замысел в пении и 

импровизациях 

 

Разучивать и исполнять 

образцы музыкально-

поэтического творчества 

(прибаутки, скороговорки, 

загадки, хороводы, игры). 

Разыгрывать народные 

песни, участвовать в 

коллективных играх-

драматизациях. 

Размышлять и рассуждать 

об отечественной музыке и 

многообразии музыкального 

фольклора России. 

Сравнивать различные 

образцы народной и 

профессиональной музыки. 

Обнаруживать общность 

истоков народной и 

профессиональной музыки. 

Выявлять характерные 

свойства народной и 

композиторской музыки.  

Импровизировать 

(вокальная, инструментальная, 

танцевальная импровизации) 

при воплощении музыкальных 

образов. 

Выражать свое 

эмоциональное отношение к 

музыкальным образам 

исторического прошлого в 

слове, рисунке, жесте, пении и 

др. 

Отражать интонационно-

мелодические особенности 

отечественного музыкального 

фольклора в исполнении. 

Подбирать простейший 

аккомпанемент к народным 

песням, танцам и др. 

Воплощать художественно-
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образное содержание народной 

и профессиональной музыки в 

пении, слове, пластике, рисунке 

и др. 

Основные закономерности музыкального искусства (60 ч) 

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.) (20 ч) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкальная речь как 

способ общения между 

людьми, ее эмоциональное 

Общее представление об 

интонации в музыке: 

выражение чувств и мыслей 

человека, изображение 

окружающего мира, действий 

человека. Взаимосвязь 

выразительности и 

изобразительности в музыке. 

Музыкальные и речевые 

интонации, их сходство и 

различие. Мелодия – 

интонационно осмысленное 

музыкальное построение. 

Интонационная 

выразительность исполнения. 

Основные средства 

музыкальной выразительности 

(мелодия, ритм, темп, 

динамика, тембр, лад и др.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Представления о 

Исследовать интонационно-

образную природу 

музыкального искусства. 

Распознавать выразительные 

и изобразительные особенности 

музыки и эмоционально 

откликаться на них. 

Сравнивать музыкальные и 

речевые интонации, 

определять их сходство и 

различие. 

Выявлять различные по 

смыслу музыкальные 

интонации. 

Определять жизненную 

основу музыкальных 

интонаций. 

Воплощать эмоциональные 

состояния в различных видах 

музыкально-творческой 

деятельности (пение, игра на 

детских элементарных 

музыкальных инструментах, 

импровизация, сочинение). 

Анализировать и 

соотносить выразительные и 

изобразительные интонации, 

свойства музыки в их 

взаимосвязи и взаимодействии. 

Применять знания основных 

средств музыкальной 

выразительности при анализе 

прослушанного музыкального 

произведения и в 

исполнительской деятельности. 

Передавать в собственном 

исполнении (пение, игра на 

инструментах, музыкально-

пластическое движение) 

различные музыкальные 

образы. 

 Импровизировать в 

соответствии с заданным либо 

самостоятельно выбранным 

музыкальным образом 

(вокальная, инструментальная, 

танцевальная импровизация). 

Участвовать в совместной 

деятельности при воплощении 
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воздействие. Композитор – 

исполнитель – слушатель 

особенности музыкальной 

речи в сочинениях 

композиторов, ее 

выразительный смысл. Нотная 

запись как способ фиксации 

музыкальной речи. Элементы 

нотной грамоты (20 ч) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 обобщенное выражение 

художественно-образного 

содержания произведений. 

Формы одночастные, двух- 

и трехчастные, вариации, 

рондо и др. (20 ч)  

музыкальной речи: способ 

общения между людьми, 

сочинения композиторов. 

Эмоциональное воздействие 

музыкальной речи на 

слушателей. Богатство и 

выразительность музыкальной 

речи. Целостное 

представление о 

возникновении и 

существовании музыки 

(деятельность композитора – 

исполнителя – слушателя). 

Система графических знаков 

для записи музыки: краткая 

история возникновения. 

Элементарная нотная грамота. 

 

 

 

 

 

 

 

Общее представление о 

развитии музыки на основе 

сопоставления и столкновения 

человеческих чувств и 

действий, музыкальных тем, 

интонаций, художественных 

образов. Повтор и контраст как 

основные приемы 

музыкального развития. 

Формы построения музыки 

как обобщенное выражение 

художественно-образного 

содержания произведений. 

Различные формы 

построения музыки: 

одночастные, двух- и 

трехчастные, вариации, рондо 

и др.   

 

 

различных музыкальных 

образов.  

Исполнять и инсценировать 

песни, танцы, фрагменты из 

произведений музыкально-

театральных жанров (опера, 

мюзикл и др.) 

Распознавать и оценивать 

выразительность музыкальной 

речи, ее смысл. 

Сравнивать особенности 

музыкальной речи разных 

композиторов. 

Импровизировать: 

передавать опыт музыкально-

творческой деятельности в 

сочинении, исполнении, 

инсценировать песни, танцы, 

фрагменты из произведений 

музыкально-театральных 

жанров (опера, мюзикл и др.) 

Ориентироваться в нотном 

письме как графическом 

изображении интонаций 

(вопрос-ответ, выразительные и 

изобразительные интонации и 

др.) 

Воспроизводить мелодии с 

ориентацией на нотную запись. 

 

Наблюдать за процессом и 

результатом музыкального 

развития на основе сходства и 

различий интонаций, тем, 

образов.   

Сравнивать процесс и 

результат музыкального 

развития в произведениях 

разных форм и жанров. 

Воплощать музыкальное 

развитие образа в собственном 

исполнении (в пении, игре на 

элементарных музыкальных 

инструментах, музыкально-

пластическом движении). 

Соотносить художественно-

образное содержание 

музыкального произведения с 

формой его воплощения. 

Наблюдать: распознавать 

художественный смысл 

различных форм построения 

музыки (одночастные, двух- и 

трехчастные, вариации, рондо и 
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др.). 

Исследовать: определять 

форму построения 

музыкального произведения.  

Импровизировать: 

создавать музыкальные 

композиции (пение, 

музыкально-пластическое 

движение, игра на 

элементарных инструментах) 

на основе полученных знаний. 

Анализировать жанрово-

стилистические особенности 

музыкальных произведений. 

Общаться и 

взаимодействовать в процессе 

ансамблевого, коллективного 

(хорового и 

инструментального) 

воплощения различных 

художественных образов. 

Инсценировать 
произведения разных жанров и 

форм.   

Музыкальная картина мира (30 ч) 

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 

(СD, DVD) (10 ч) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Различные виды музыки: 

вокальная, инструментальная, 

сольная, хоровая, оркестровая. 

Певческие голоса: детские, 

женские, мужские. Хоры: 

Современная музыкальная 

жизнь страны. Музыкальная 

символика – гимн России. 

Гимн города, школы. Детские 

хоровые и инструментальные 

коллективы, ансамбли песни и 

танца, известные в России и за 

рубежом. Детские  

музыкально-творческие 

коллективы родного края. 

Выдающиеся исполнительские 

коллективы (хоровые, 

симфонические). Конкурсы и 

фестивали музыкантов 

(зарубежные, российские, 

региональные, городские и 

др.). Музыка для детей: радио- 

и телепередачи, видеофильмы, 

звукозаписи (СD, DVD). 

Современная музыка и 

классические произведения в 

современной обработке. 

 

 

 

 

Музыка вокальная, 

инструментальная, сольная, 

хоровая, оркестровая. Детские, 

Наблюдать и оценивать 

интонационное богатство 

музыкального мира.  

Участвовать в музыкальной 

жизни страны, школы, города и 

др. 

Узнавать по звучанию и 

называть выдающихся 

исполнителей и 

исполнительские коллективы (в 

пределах изученного). 

Осуществлять 

коллективную музыкально-

поэтическую деятельность (на 

основе музыкально-

исполнительского замысла), 

корректировать собственное 

исполнение. 

Моделировать (сочинять) 

варианты интерпретации 

музыкальных произведений. 

Оценивать собственную 

музыкально-творческую 

деятельность. 

Участвовать в хоровом 

исполнении гимна России. 

  

Наблюдать: воспринимать, 

узнавать, определять различные 
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детский, женский, мужской, 

смешанный. Музыкальные 

инструменты. 

Оркестры: симфонический, 

духовой, народных 

инструментов (10 ч)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Народное и 

профессиональное 

музыкальное творчество 

разных стран мира. 

Многообразие этнокультурных 

исторически сложившихся 

традиций. Региональные 

музыкально-поэтические 

традиции. Содержание, 

образная сфера и музыкальный 

язык (10 ч)  

женские (сопрано, меццо-

сопрано, альт) и мужские 

(тенор, баритон, бас) 

певческие голоса. 

Разновидности хоровых 

коллективов (детский, 

женский, мужской, 

смешанный). Музыкальные 

инструменты (орган, арфа, 

фортепиано, скрипка, 

виолончель, гитара, аккордеон, 

баян, флейта, труба и др.). 

Современные электронные 

музыкальные инструменты 

(клавишный синтезатор и др.). 

Оркестр и его разновидности 

(симфонический, духовой, 

народных инструментов). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Народное и 

профессиональное 

музыкальное творчество 

разных стран мира. 

Музыкальный язык, понятный 

без перевода. Многообразие 

этнокультурных исторически 

сложившихся традиций. 

Региональные музыкально-

поэтические традиции. 

Содержание, образная сфера и 

музыкальный язык. Общие 

представления о коллективной 

музыкально-творческой 

деятельности народов мира, 

интонационно-мелодических 

особенностях музыкального 

языка разных народов. 

Сочинения профессиональных 

композиторов – выдающихся 

представителей отечественной 

и зарубежной музыкальной 

виды музыки (вокальная, 

инструментальная, сольная, 

хоровая, оркестровая). 

 Узнавать певческие голоса 

(детские, женские, мужские) и 

участвовать в коллективной, 

ансамблевой певческой 

деятельности. 

Определять разновидности 

хоровых коллективов (детский, 

женский, мужской, 

смешанный). 

Исполнять музыкальные 

произведения разных форм и 

жанров. 

Сопоставлять музыкальные 

образы в звучании различных 

музыкальных инструментов, в 

том числе современных 

электронных. 

Узнавать и определять 

различные составы оркестров 

(симфонический, духовой, 

народных инструментов). 

Участвовать в коллективном 

музицировании на 

элементарных и электронных 

музыкальных инструментах. 

Создавать: сочинять 

музыкальные композиции, в 

том числе электронные, в 

различных видах 

исполнительской деятельности. 

 

Воспринимать 

профессиональное и  

музыкальное творчество 

народов мира. 

Соотносить интонационно-

мелодические особенности 

музыкального творчества 

своего народа и народов других 

стран мира. 

Анализировать 

художественно-образное 

содержание, музыкальный язык 

произведений мирового 

музыкального искусства. 

Исполнять различные по 

образному содержанию 

образцы профессионального и 

музыкально-поэтического 

творчества народов мира. 

Участвовать в 
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классики.   

   

инсценировках традиционных 

обрядов народов мира на 

основе полученных знаний. 

Воплощать художественно-

образное содержание 

музыкального народного 

творчества в песнях, играх, 

действах. 

Узнавать изученные 

музыкальные сочинения и 

называть их авторов.  

Резерв (15 ч) 

 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Наименование объектов и средств материально-технического 

обеспечения 
Примечания 

Книгопечатная продукция 

1. Программа (предметные курсы) 

2. Учебники (1-4 классы) 

3. Рабочие тетради (1-4 классы) 

4. Методические пособия для учителя (1-4 классы) 

 Аннотация печатной 

продукции.  

 

 

Печатные пособия 

Демонстрационные таблицы (1-4 классы) 

Портреты композиторов 

Альбомы с демонстрационным материалом 

 

Компьютерные и информационно-коммуникативные средства 

1. CD-диски «Электронное приложение» (1-4 классы)   

Технические средства обучения 

Магнитная доска.  

Экспозиционный экран. 

 Персональный компьютер.  

 Мультимедийный проектор.  

Металлофон 

 

Размер не менее 150 х 150 см. 

Экранно-звуковые пособия  

Аудиозаписи и фонохрестоматии по музыке 

Видеофильмы 

Слайды 

 

 

 

Предметный курс «Физическая культура» 

Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, примерной программы по физической культуре (М.: «Просвещение», 2011) и на 

основании программы разработанной В.И. Ляха.  

 

Пояснительная записка 

 

Физическая культура – обязательный учебный курс в общеобразовательных учреждениях. 

Предмет «Физическая культура» является основой физического воспитания школьников. В со-

четании с другими формами обучения — физкультурно-оздоровительными мероприятиями в 
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режиме учебного дня и второй половины дня (гимнастика до занятий, физкультурные минутки, 

физические упражнения и игры на удлинённых переменах и в группах продлённого дня), 

внеклассной работой по физической культуре (группы общефизической подготовки, спортивные 

секции), физкультурно-массовыми и спортивными мероприятиями (дни здоровья и спорта, 

подвижные игры и соревнования, спортивные праздники, спартакиады, туристические слёты и 

походы) — достигается формирование физической культуры личности. Она включает в себя 

мотивацию и потребность в систематических занятиях физической культурой и спортом, овладе-

ние основными видами физкультурно-спортивной деятельности, разностороннюю физическую 

подготовленность. 

В Федеральном законе «О физической культуре и спорте» от 4 декабря 2007 г. № 329–Ф3 

отмечено, что организация физического воспитания и образования в образовательных учреж-

дениях включает в себя проведение обязательных занятий по физической культуре в пределах 

основных образовательных программ в объёме, установленном государственными об-

разовательными стандартами, а также дополнительных (факультативных) занятий физическими 

упражнениями и спортом в пределах дополнительных образовательных программ. 

Данная программа создавалась с учётом того, что система физического воспитания, 

объединяющая урочные, внеурочные формы занятий физическими упражнениями и спортом, 

должна создавать максимально благоприятные условия для раскрытия и развития не только 

физических, но и духовных способностей ребёнка, его самоопределения. 

Целью школьного физического воспитания является формирование разносторонне физически 

развитой личности, способной активно использовать ценности физической культуры для 

укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой 

деятельности и организации активного отдыха. 

Реализация цели учебной программы соотносится с решением следующих образовательных задач: 

• укрепление здоровья, улучшение осанки, профилактика плоскостопия, содействие гармоничному 

физическому, нравственному и социальному развитию, успешному обучению; 

• формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической культуры; 

• овладение школой движений; 

• развитие координационных (точности воспроизведения и дифференцирования 

пространственных, временных и силовых параметров движений, равновесия, ритма, быстроты и 

точности реагирования на сигналы, согласования движений, ориентирования в пространстве) и 

кондиционных (скоростных, скоростно-силовых, выносливости и гибкости) способностей; 

• формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии физических 

упражнений на состояние здоровья, работоспособность и развитие физических (координационных 

и кондиционных) способностей; 

• выработка представлений об основных видах спорта, снарядах и инвентаре, о соблюдении 

правил техники безопасности во время занятий; 

• формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и 

безопасного образа жизни; 

• приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижными играми, 

использование их в свободное время на основе формирования интересов к определённым видам 

двигательной активности и выявления предрасположенности к тем или иным видам спорта; 

• воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к товарищам, честности, 

отзывчивости, смелости во время выполнения физических упражнений, содействие развитию 

психических процессов (представления, памяти, мышления и др.) в ходе двигательной 

деятельности. 

Принимая во внимание вышеперечисленные задачи образования учащихся начальной школы в 

области физической культуры, основными принципами, идеями и подходами при формировании 

данной программы были следующие: демократизация и гуманизация педагогического процесса, 

педагогика сотрудничества, деятельностный подход, интенсификация и оптимизация, расширение 

межпредметных связей. 

Принцип демократизации в педагогическом процессе выражается в обеспечении всем и каждому 

ученику одинакового доступа к основам физической культуры, максимальном раскрытии 

способностей детей, построении преподавания на основе использования широких и гибких 
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методов и средств обучения для развития детей с разным уровнем их двигательных и психических 

способностей, изменении сути педагогических отношений, переходе от подчинения к 

сотрудничеству. 

Принцип гуманизации педагогического процесса заключается в учёте индивидуальных 

способностей личности каждого ребёнка и педагога. Он строится в соответствии с личным опытом 

и уровнем достижений школьников, их интересами и склонностями. Учителя обязаны 

предоставлять детям разноуровневый по сложности и субъективной трудности усвоения материал 

программы. 

Осуществление принципов демократизации и гуманизации в педагогическом процессе возможно 

на основе педагогики сотрудничества — идеи совместной развивающей деятельности детей и 

взрослых, в процессе которой они связаны взаимопониманием и проникновением в духовный мир 

друг друга, совместным желанием анализа хода и результатов этой деятельности. 

Деятельностный подход заключается в ориентировании ученика не только на усвоение готовых 

знаний и умений, но и на овладение способами физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности, на развитие познавательных сил и творческого потенциала ребёнка. Это отход от 

вербальных методов и форм передачи готовой информации, пассивности учащихся на занятиях к 

активному усвоению знаний, умений и навыков, реализуемых в разнообразных видах 

физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности. 

Интенсификация и оптимизация состоит в повышении целенаправленности обучения и усилении 

мотивации занятий физической культурой и спортом, применении активных и творческих методов 

и форм обучения (проблемные, исследовательские, сопряжённого развития кондиционных и 

координационных способностей, акцентированного и всестороннего развития координационных 

способностей, методики программно-алгоритмического типа, групповые и индивидуальные 

формы обучения, круговая тренировка и др.); в развитии навыков учебного труда; широком 

использовании компьютеров и других новых технических средств. 

Задачу формирования целостного мировоззрения учащихся, всестороннего раскрытия взаимосвязи 

и взаимообусловленности изучаемых явлений и процессов в сфере физической культуры учитель 

реализует на основе расширения межпредметных связей из области разных предметов: 

литературы, истории, математики, анатомии, физиологии, психологии и др. 

 

Общая характеристика курса 

Предметом обучения физической культуре в начальной школе является двигательная активность 

человека с общеразвивающей направленностью. В процессе овладения этой деятельностью 

укрепляется здоровье, совершенствуются физические качества, осваиваются определённые 

двигательные действия, активно развиваются мышление, творчество и самостоятельность. 

Важнейшим требованием проведения современного урока по физической культуре является 

обеспечение дифференцированного и индивидуального подхода к учащимся с учетом состояния 

здоровья, пола, физического развития, двигательной подготовленности, особенностей развития 

психических свойств и качеств, соблюдения гигиенических норм. 

 

Ценностные ориентиры 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.  

 

Место курса в учебном плане 

Курс «Физическая культура» изучается с 1 по 4 класс из расчёта 3 ч в неделю (всего 405 ч): в 1 

классе – 99 ч, во 2 классе – 102 ч, в 3 классе – 102 ч, в 4 классе – 102 ч.  

 

Результаты изучения учебного предмета 

Личностные результаты 
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• формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности; 

• формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

• развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения, принятие и освоение 

социальной роли обучающего; 

• развитие этических чувств, доброжелательно и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

• развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных социальных ситуациях, 

умение не создавать конфликты и находить выходы из спорных ситуаций; 

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты 

• овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств её осуществления; 

• формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее эф-

фективные способы достижения результата; 

• определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении 

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

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

• готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества; 

• овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

• овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные 

связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты 

• формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для укрепления 

здоровья человека (физического, социального и психического), о её позитивном влиянии на 

развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической 

культуре и здоровье как факторах успешной учёбы и социализации; 

* овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, 

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

• формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), 

показателями развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости). 

 

Содержание курса 

Знания о физической культуре  

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий 

физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, 

ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: 

организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и первых 

соревнований. Связь физической культуры с трудовой и военной деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и 

развитие физических качеств. Физическая подготовка и ее связь с развитием основных физических 

качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости 

и равновесия. 

Физическая нагрузка и ее влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 
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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 спортивных залах). 

Физическое совершенствование  

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений для 

утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность.  

Гимнастика с основами акробатики. 

 Организующие команды и приемы. Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение 

строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка 

на лопатках; кувырки вперед и назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лежа на спине, опуститься в 

исходное положение, переворот в положение лежа на животе, прыжок с опорой на руки в упор 

присев; 2) кувырок вперед 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 вперед. 

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. 

Легкая атлетика.  

Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с ускорением, с 

изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; челночный бег; 

высокий старт с последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину 

и высоту; спрыгивание и запрыгивание; 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Лыжные гонки. 

 Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъемы; торможение. 

Плавание.  

Подводящие упражнения: вхождение в воду; передвижение по дну бассейна; упражнения 

на всплывание; лежание и скольжение; упражнения на согласование работы рук и ног. 

Проплывание учебных дистанций: произвольным способом. 

Подвижные и спортивные игры. 

 На материале гимнастики с основами акробатики: игровые задания с использованием 

строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию. 

На материале легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на 

координацию, выносливость и быстроту. 
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На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на 

выносливость и координацию. 

На материале спортивных игр: 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; 

подвижные игры на материале футбола. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; 

подвижные игры на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; прием и передача мяча; подвижные игры на 

материале волейбола. 

 

Общеразвивающие упражнения 
* Данный материал используется для развития основных физических качеств и планируется учителем в зависимости 

от задач урока и логики прохождения материала. 

На материале гимнастики с основами акробатики 

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага, глубоких 

выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперед, назад, в сторону в стойках на ногах, в 

седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической палкой, скакалкой; высокие 

взмахи поочередно 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 лежа, сидя); жонглирование малыми 

предметами; преодоление полос препятствий, включающих в себя висы, упоры, простые прыжки, 

перелезание через горку матов; комплексы упражнений на координацию с асимметрическими и 

последовательными движениями руками и ногами; равновесие типа «ласточка» на широкой опоре 

с фиксацией равновесия; упражнения на переключение внимания и контроля с одних звеньев тела 

на другие; упражнения на расслабление отдельных мышечных групп; передвижение шагом, бегом, 

прыжками в разных направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; виды 

стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнений на контроль 

ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в движении, 

положений тела и его звеньев стоя, сидя, лежа; 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 лежа; отжимание 

лежа с опорой на гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с предметом в руках (с 

продвижением вперед поочередно на правой и левой ноге, на месте вверх и вверх с поворотами 

вправо и влево), прыжки вверх-вперед толчком одной ногой и двумя ногами о гимнастический 

мостик; переноска партнера в парах. 

На материале легкой 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 
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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 вперед (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.  
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Тематическое планирование   (всего 405 часов) 

Тема Предметные 

результаты 

Метапредметные УДД Личностные 

Познавательные  Коммуникативные  Регулятивные  

Знания о физической культуре (12 ч) 

Физическая культура (4 ч) 

Понятие о 

физической 

культуре. 

Физическая 

культура как 

система 

разнообразных 

форм занятий 

физическими 

упражнениями по 

укреплению 

здоровья человека. 

Основные способы 

передвижения 

человека. 

Ходьба, бег, 

прыжки, лазанье, 

перелазанье, ходьба 

на лыжах, плавание 

как жизненно 

важные способы 

передвижения 

человека. 

Профилактика 

травматизма 

Правила 

предупреждения 

травматизма во 

время занятий 

физическими 

упражнениями: 

Определять и 

кратко 

характеризовать 

физическую 

культуру как занятия 

физическими 

упражнениями, 

подвижными и 

спортивными играми 

 

 

Выявлять различия 

в основных способах 

передвижения 

человека. 

 

 

Определять 

ситуации, 

требующие 

применения правил 

предупреждения 

травматизма. 

Определять состав 

спортивной одежды 

в зависимости от 

времени года и 

погодных условий 

Формирование 

умений 

осознанного 

построения 

речевого 

высказывания в 

устной форме 

Отвечать на 

простые вопросы 

учителя, 

находить 

нужную 

информацию в 

учебнике и 

дополнительной 

литературе 

Формирование 

действия 

моделирования 

Участвовать в 

диалоге на уроке 

 

Умение слушать и 

понимать других 

Овладение 

способностью 

принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

поиска средств ее 

осуществления.  

 

Формирование первоначальных 

представлений о значении 

физической культуры для 

укрепления здоровья человека 

(физического, социального и 

психического), о ее позитивном 

влиянии на развитие человека 

(физическое, интеллектуальное, 

эмоциональное, социальное), о 

физической культуре и здоровье 

как факторах успешной учебы и 

социализации. 

Формирование целостного, 

социально ориентированного 

взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы. 
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организация мест 

занятий, подбор 

одежды, обуви и 

инвентаря. 

Из истории физической культуры (4 ч) 

Возникновение 

первых 

соревнований. 

Зарождение 

Олимпийских игр. 

История развития 

физической 

культуры и первых 

соревнований. 

Зарождение 

физической 

культуры на 

территории Древней 

Руси. 

Развитие 

физической 

культуры в России в 

ХVII—ХIХ вв. 

Связь физической 

культуры с 

трудовой и военной 

деятельностью 

Пересказывать 

тексты по истории 

физической 

культуры. 

 

 

 

 

 

 

Понимать и 

раскрывать 

связь физической 

культуры с трудовой 

и военной 

деятельностью 

человека 

 

Формирование 

умений 

осознанного 

построения 

речевого 

высказывания в 

устной форме 

Отвечать на 

простые вопросы 

учителя, 

находить 

нужную 

информацию в 

учебнике и 

дополнительной 

литературе 

 

Участвовать в 

диалоге на уроке 

 

Умение слушать и 

понимать других 

Овладение 

способностью 

принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

поиска средств ее 

осуществления.  

Овладение 

начальными 

сведениями о 

сущности и 

особенностях 

объектов, 

процессов и 

явлений 

действительности 

в соответствии с 

содержанием 

конкретного 

учебного 

предмета.  

Формирование чувства гордости 

за свою Родину, российский народ 

и историю России, осознание 

своей этнической и национальной 

принадлежности; формирование 

ценностей многонационального 

российского общества; 

формирование уважительного 

отношения к культуре других 

народов. 

Формирование целостного, 

социально ориентированного 

взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, 

народов, культур 

Физические упражнения (4 ч) 

Представление о 

физических 

упражнениях. 

Физические 

упражнения, их 

влияние на 

физическое 

развитие 

 

Различать 

упражнения по 

воздействию на 

развитие основных 

физических качеств 

(сила, быстрота, 

выносливость). 

Формирование 

умений 

осознанного 

построения 

речевого 

высказывания в 

устной форме 

Отвечать на 

Участвовать в 

диалоге на уроке 

 

Умение слушать и 

понимать других 

Овладение 

способностью 

принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

поиска средств ее 

осуществления.  

Формирование эстетических 

потребностей, ценностей и чувств. 

Формирование навыка 

систематического наблюдения за 

своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок, 

данными мониторинга здоровья 

(рост, масса тела и др.), 
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и развитие 

физических качеств. 

Представление о 

физических 

качествах. 

Характеристика 

основных 

физических качеств: 

силы, быстроты, 

выносливости, 

гибкости и 

равновесия. 

Общее 

представление о 

физическом 

развитии. 

Общее 

представление о 

физической 

подготовке. 

Физическая 

подготовка и её 

связь с развитием 

основных 

физических качеств. 

Что такое 

физическая 

нагрузка. 

Правила контроля 

за нагрузкой по 

частоте сердечных 

сокращений. 

Физическая 

нагрузка и её 

влияние на 

повышение частоты 

 

Характеризовать 

показатели 

физического 

развития. 

Характеризовать 

показатели 

физической 

подготовки.  

 

Выявлять характер 

зависимости частоты 

сердечных 

сокращений от 

особенностей 

выполнения 

физических 

упражнений 

 

 

простые вопросы 

учителя, 

находить 

нужную 

информацию в 

учебнике и 

дополнительной 

литературе 

 

Освоение 

начальных форм 

познавательной и 

личностной 

рефлексии. 

Формирование 

умения 

планировать, 

контролировать и 

оценивать 

учебные действия 

в соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

реализации; 

определять 

наиболее 

эффективные 

способы 

достижения 

результата. 

показателями развития основных 

физических качеств (силы, 

быстроты, выносливости, 

координации, гибкости).  
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сердечных 

сокращений. 

Способы физкультурной деятельности (26ч) 

Самостоятельные занятия (8 ч) 

Режим дня и его 

планирование. 

 

Утренняя зарядка, 

правила ее 

составления и 

выполнения. 

Физкультминутки, 

правила их 

составления и 

выполнения. 

 

Закаливание и 

правила проведения 

закаливающих 

процедур. 

 

Осанка и комплексы 

упражнений по 

профилактике ее 

нарушения. 

 

Комплексы 

упражнений для 

развития 

физических качеств 

 

Составлять 

индивидуальный 

режим дня. 

Отбирать и 

составлять 

комплексы 

упражнений для 

утренней зарядки и 

физкультминуток. 

 

 

 

Оценивать свое 

состояние 

(ощущения) после 

закаливающих 

процедур. 

 

Составлять 

комплексы 

упражнений для 

формирования 

правильной осанки. 

 

Моделировать 

комплексы 

упражнений с 

учетом их цели: на 

развитие силы, 

быстроты, 

Ознакомление с 

правилами 

самостоятельного 

отбора 

упражнений и их 

объединения в 

комплексы. 

Формирование 

умения 

составления 

комплексов 

упражнений. 

Овладение 

способностью 

принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

поиска средств ее 

осуществления.  

Формирование 

умения 

планировать, 

контролировать и 

оценивать 

учебные действия 

в соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

реализации; 

определять 

наиболее 

эффективные 

способы 

достижения 

результата. 

Освоение 

начальных форм 

познавательной и 

личностной 

рефлексии. 

Овладение начальными навыками 

адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся 

мире. 

Принятие и освоение социальной 

роли обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного 

смысла учения. 

Развитие самостоятельности и 

личной ответственности за свои 

поступки на основе представлений 

о нравственных нормах. 

Формирование эстетических 

потребностей, ценностей и чувств. 

Овладение умениями 

организовывать 

здоровьесберегающую 

жизнедеятельность (режим дня, 

утренняя зарядка, 

оздоровительные мероприятия, 

подвижные игры и т.д.).  
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выносливости 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью (4 ч) 

Измерение 

показателей 

физического 

развития. 

Измерение 

показателей 

развития 

физических качеств. 

Измерение длины и 

массы тела, 

показателей осанки 

и физических 

качеств. 

 

Измерение частоты 

сердечных 

сокращений 

Измерение частоты 

сердечных 

сокращений во 

время выполнения 

физических 

Измерять 

индивидуальные 

показатели длины и 

массы тела, 

сравнивать их со 

стандартными 

значениями. 

Измерять 

показатели развития 

физических качеств. 

Измерять 

(пальпаторно) 

частоту сердечных 

сокращений 

 

Осознание 

важности 

физического 

развития. 

 

Формирование 

способов 

взаимодействия с 

окружающим 

миром (вижу, 

говорю, 

чувствую,..) 

Формирование 

навыков 

контролировать 

свое физическое 

состояние. 

 

Освоение 

начальных форм 

познавательной и 

личностной 

рефлексии. 

Использование 

знаково-

символических 

средств 

представления 

информации для 

создания моделей 

изучаемых 

объектов и 

процессов, схем 

решения учебных 

и практических 

задач. 

Формирование навыка 

систематического наблюдения за 

своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок, 

данными мониторинга здоровья 

(рост, масса тела и др.) 

Самостоятельные игры и развлечения (14 ч) 

Организация и 

проведение 

подвижных игр (на 

спортивных 

площадках и в 

спортивных залах) 

Игры и развлечения 

в зимнее время 

года. 

Игры и развлечения 

в летнее время года. 

Общаться и 

взаимодействовать 

в игровой 

деятельности. 

Организовывать и 

проводить 

подвижные игры с 

элементами 

соревновательной 

деятельности 

 

Осмысление 

правил игры. 

 

Моделирование, 

выбор наиболее 

эффективных 

способов 

решения игровой 

ситуации. 

 

Анализ игровой 

Умение объяснять 

свой выбор и игру. 

Формирование 

умения 

взаимодействовать 

в группах  (под 

руководством 

учителя) в 

процессе решения 

проблемной 

ситуации в игре. 

Освоение 

способов 

решения проблем 

творческого и 

поискового 

характера.  

Формирование 

умения 

планировать, 

контролировать и 

оценивать 

Развитие самостоятельности и 

личной ответственности за свои 

поступки на основе представлений 

о нравственных нормах. 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других 

людей. 

Формирование эстетических 
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Подвижные игры с 

элементами 

спортивных игр 

 

 

ситуации. Умение 

организовать и 

провести игру. 

учебные действия 

в соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

реализации; 

определять 

наиболее 

эффективные 

способы 

достижения 

результата. 

Формирование 

умения понимать 

причины 

успеха/неуспеха 

учебной 

деятельности и 

способности 

 конструктивно 

 действовать 

даже в ситуациях 

неуспеха. 

Определение 

общей цели и 

путей ее 

достижения; 

умение 

договариваться о 

распределении 

функций и ролей 

в совместной 

деятельности; 

осуществлять 

взаимный 

контроль в 

потребностей, ценностей и чувств. 
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совместной 

деятельности, 

адекватно 

оценивать 

собственное 

поведение и 

поведение 

окружающих. 

Физическое совершенствование (367ч)    

Физкультурно-оздоровительная деятельность ( 12ч) 

Оздоровительные 

формы занятий. 

Комплексы 

физических 

упражнений для 

утренней зарядки, 

физкультминуток, 

занятий по 

профилактике и 

коррекции 

нарушений осанки. 

Развитие 

физических качеств. 

Профилактика 

утомления. 

Комплексы 

упражнений на 

развитие 

физических качеств. 

Комплексы 

дыхательных 

упражнений. 

Гимнастика для 

глаз. 

 

 

Осваивать 

универсальные 

умения по 

самостоятельному 

выполнению 

упражнений в 

оздоровительных 

формах занятий. 

Моделировать 

физические 

нагрузки для 

развития основных 

физических качеств. 

Осваивать 

универсальные 

умения 

контролировать 

величину нагрузки 

по частоте 

сердечных 

сокращений при 

выполнении 

упражнений на 

развитие физических 

качеств. 

Осваивать навыки 

Осмысление 

самостоятельного 

выполнению 

упражнений в 

оздоровительных 

формах занятий. 

 

Осознание 

важности 

физических 

нагрузки для 

развития 

основных 

физических 

качеств. 

 

Осмысление 

умения 

контролировать 

величину 

нагрузки по 

частоте 

сердечных 

сокращений при 

выполнении 

упражнений на 

Умение 

самостоятельно 

выполнять 

упражнения в 

оздоровительных 

формах занятий. 

Формирование 

умения выбирать 

упражнения для 

развития 

физических 

качеств. 

Умение 

самостоятельно 

выполнять 

упражнения 

дыхательной 

гимнастики и 

гимнастики для 

глаз 

Формирование 

умения 

выполнять 

задание в 

соответствии с 

целью. 

Формирование 

умения понимать 

причины 

успеха/неуспеха 

учебной 

деятельности и 

способности 

 конструктивно 

 действовать 

даже в ситуациях 

неуспеха. 

 

Формирование навыка 

систематического наблюдения за 

своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок, 

данными мониторинга здоровья 

(рост, масса тела и др.), 

показателями развития основных 

физических качеств (силы, 

быстроты, выносливости, 

координации, гибкости). 

Формирование и проявление 

положительных качеств личности, 

дисциплинированности, 

трудолюбия и упорства в 

достижении поставленной цели.  
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по 

самостоятельному 

выполнению 

упражнений 

дыхательной 

гимнастики и 

гимнастики для глаз 

 

развитие 

физических 

качеств. 

 

Осознание 

важности 

самостоятельного 

выполнению 

упражнений 

дыхательной 

гимнастики и 

гимнастики для 

глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность (355ч) 

Гимнастика с основами акробатики (80 ч) 

Движения и 

передвижения 

строем. 

Организующие 

команды и 

приемы. Строевые 

действия в шеренге 

и колонне; 

выполнение 

строевых команд. 

 

 

 

Акробатика. 

Акробатические 

упражнения. 

Упоры; седы; 

упражнения в 

группировке; 

перекаты; стойка на 

лопатках; кувырки 

Осваивать 

универсальные 

умения, связанные с 

выполнением 

организующих 

упражнений. 

Различать и 

выполнять 

строевые команды: 

«Смирно!», 

«Вольно!», «Шагом 

марш!», «На месте!», 

«Равняйсь!», 

«Стой!». 

Описывать технику 

разучиваемых 

акробатических 

упражнений. 

Осваивать технику 

акробатических 

упражнений и 

Осознание 

важности 

освоения 

универсальных 

умений 

связанных с 

выполнением 

организующих 

упражнений. 

 

Осмысление 

техники 

выполнения 

разучиваемых 

акробатических 

комбинаций и 

упражнений. 

 

Осмысление 

правил 

безопасности 

Формирование 

способов 

позитивного 

взаимодействия со 

сверстниками в 

парах и группах 

при разучивании 

акробатических 

упражнений. 

 Умение объяснять 

ошибки при 

выполнении 

упражнений.  

Формирование 

умения 

выполнять 

задание в 

соответствии с 

поставленной 

целью. 

Способы 

организации 

рабочего места. 

Формирование 

умения понимать 

причины 

успеха/неуспеха 

учебной 

деятельности и 

способности 

 конструктивно 

 действовать 

даже в ситуациях 

неуспеха. 

Формирование навыка 

систематического наблюдения за 

своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок. 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других 

людей. 

Формирование эстетических 

потребностей, ценностей и чувств. 

Формирование и проявление 

положительных качеств личности, 

дисциплинированности, 

трудолюбия и упорства в 

достижении поставленной цели.  

 

. 
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вперед и назад; 

гимнастический 

мост. 

Акробатические 

комбинации. 

Например: 

1) мост из 

положения лежа на 

спине, опуститься в 

исходное 

положение, 

переворот в 

положение лежа на 

животе, прыжок с 

опорой на руки в 

упор присев; 

 

2) кувырок вперед 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 вперед. 

Снарядная 

гимнастика. 

Упражнения на 

низкой 

гимнастической 

перекладине: висы, 

перемахи. 

Гимнастическая 

акробатических 

комбинаций. 

Осваивать 

универсальные 

умения по 

взаимодействию в 

парах и группах при 

разучивании 

акробатических 

упражнений. 

Выявлять 

характерные ошибки 

при выполнении 

акробатических 

упражнений. 

 

Осваивать 

универсальные 

умения 

контролировать 

величину нагрузки 

по частоте 

сердечных 

сокращений при 

выполнении 

упражнений на 

развитие 

физических качеств. 

Соблюдать правила 

техники 

безопасности при 

выполнении 

акробатических 

упражнений. 

Проявлять качества 

силы, координации и 

(что можно 

делать и что 

опасно делать) 

при выполнении 

акробатических, 

гимнастических 

упражнений, 

комбинаций. 

 

Формирование 

умения 

планировать, 

контролировать и 

оценивать 

учебные действия 

в соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

реализации; 

определять 

наиболее 

эффективные 

способы 

достижения 

результата. 

Овладение 

логическими 

действиями 

сравнения, 

анализа, синтеза, 

обобщения, 

классификации 

по родовым 

признакам, 

установления 

аналогий и 

причинно-

следственных 

связей, 

построения 

рассуждений, 

отнесения к 

известным 

понятиям. 
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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. 

 

Прикладная 

гимнастика 

Гимнастические 

упражнения 

прикладного 

характера. 

Передвижение по 

гимнастической 

стенке. 

Преодоление 

полосы 

препятствий с 

элементами 

выносливости при 

выполнении 

акробатических 

упражнений и 

комбинаций. 

Описывать технику 

гимнастических 

упражнений на 

снарядах. 

Осваивать технику 

гимнастических 

упражнений на 

спортивных 

снарядах. 

Осваивать 

универсальные 

умения по 

взаимодействию в 

парах и группах при 

разучивании 

и выполнении 

гимнастических 

упражнений.  

Выявлять и 

характеризовать 

ошибки при 

выполнении 

гимнастических 

упражнений. 

Проявлять качества 

силы, координации и 

выносливости при 

выполнении 

акробатических 

упражнений и 

комбинаций. 
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Соблюдать правила 

техники 

безопасности при 

выполнении 

гимнастических 

упражнений. 

Описывать технику 

гимнастических 

упражнений 

прикладной 

направленности. 

Осваивать технику 

физических 

упражнений 

прикладной 

направленности. 

Легкая атлетика (88ч))+ 11 ч (из плавание) 

Беговая подготовка. 

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. 

 

Прыжковая 

подготовка. 

Описывать технику 

беговых 

упражнений. 

Выявлять 

характерные ошибки 

в технике 

выполнения беговых 

упражнений. 

Осваивать технику 

бега различными 

способами. 

Осваивать 

универсальные 

умения 

контролировать 

величину нагрузки 

по частоте 

сердечных 

сокращений при 

Осмысление, 

объяснение 

своего 

двигательного 

опыта. 

 

Осознание 

важности 

освоения 

универсальных 

умений 

связанных с 

выполнением 

упражнений. 

 

Осмысление 

техники 

выполнения 

разучиваемых 

Формирование 

способов 

позитивного 

взаимодействия со 

сверстниками в 

парах и группах 

при разучивании 

упражнений. 

  

Умение объяснять 

ошибки при 

выполнении 

упражнений. 

 

Умение управлять 

эмоциями при 

общении со 

сверстниками и 

взрослыми, 

Умение 

организовать 

самостоятельную 

деятельность с 

учетом 

требований ее 

безопасности, 

сохранности 

инвентаря и 

оборудования, 

организации мест 

занятий. 

Умение 

характеризовать, 

выполнять 

задание в 

соответствии с 

целью и 

анализировать 

Формирование навыка 

систематического наблюдения за 

своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок. 

Развитие самостоятельности и 

личной ответственности за свои 

поступки на основе представлений 

о нравственных нормах. 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других 

людей. 

Формирование эстетических 

потребностей, ценностей и чувств. 

Формирование и проявление 

положительных качеств личности, 

дисциплинированности, 
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Прыжковые 

упражнения: на 

одной ноге и двух 

ногах на месте и с 

продвижением; в 

длину и высоту; 

спрыгивание и 

запрыгивание; 

 прыжки со 

скакалкой. 

 

Броски большого 

мяча. 

Броски: большого 

мяча  

(1 кг)на дальность 

разными способами 

Метание малого 

мяча 

Метание: малого 

мяча в 

вертикальную цель 

и на дальность 

 

выполнении беговых 

упражнений. 

Осваивать 

универсальные 

умения по 

взаимодействию в 

парах и группах при 

разучивании и 

выполнении беговых 

упражнений. 

Проявлять качества 

силы, 

быстроты, 

выносливости и 

координации при 

выполнении беговых 

упражнений. 

Соблюдать правила 

техники 

безопасности при 

выполнении беговых 

упражнений. 

Описывать технику 

прыжковых 

упражнений. 

Осваивать технику 

прыжковых 

упражнений. 

Осваивать 

универсальные 

умения 

контролировать 

величину нагрузки 

по частоте 

сердечных 

сокращений при 

заданий и 

упражнений. 

 

 

сохранять 

хладнокровие, 

сдержанность, 

рассудительность. 

 

Умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами  урока, 

владение 

специальной 

терминологией. 

технику 

выполнения 

упражнений, 

давать 

объективную 

оценку технике 

выполнения 

упражнений на 

основе 

освоенных 

знаний и 

имеющегося 

опыта.  

Умение 

технически 

правильно 

выполнять 

двигательные 

действия из 

базовых видов 

спорта, 

использовать их в 

игровой и 

соревновательной 

деятельности. 

Умение 

планировать 

собственную 

деятельность, 

распределять 

нагрузку и отдых 

в процессе ее 

выполнения. 

Умение видеть 

красоту 

движений, 

трудолюбия и упорства в 

достижении поставленной цели.  

 



221 

 

выполнении 

прыжковых 

упражнений. 

Выявлять 

характерные ошибки 

в технике 

выполнения 

прыжковых 

упражнений. 

Осваивать 

универсальные 

умения по 

взаимодействию в 

парах и группах при 

разучивании и 

выполнении 

прыжковых 

упражнений. 

Проявлять качества 

силы, 

быстроты, 

выносливости и 

координации при 

выполнении 

прыжковых 

упражнений. 

Соблюдать правила 

техники 

безопасности при 

выполнении 

прыжковых 

упражнений. 

Описывать технику 

бросков большого 

набивного мяча. 

Осваивать технику 

выделять и 

обосновывать 

эстетические 

признаки в 

движениях и 

передвижениях 

человека. 
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бросков большого 

мяча. 

Соблюдать правила 

техники 

безопасности при 

выполнении 

бросков большого 

набивного мяча. 

Проявлять качества 

силы, быстроты и 

координации при 

выполнении бросков 

большого мяча. 

Описывать технику 

метания малого 

мяча. 

Осваивать технику 

метания малого 

мяча. 

Соблюдать правила 

техники 

безопасности при 

метании малого 

мяча. 

Проявлять качества 

силы, 

быстроты и 

координации при 

метании малого мяча 

Лыжные гонки (84 ч) 

Лыжная подготовка. 

Передвижение на 

лыжах 

разными 

способами. 

 

Моделировать 

технику базовых 

способов 

передвижения на 

лыжах. 

Осваивать 

Осмысление, 

объяснение 

своего 

двигательного 

опыта. 

 

Формирование 

способов 

позитивного 

взаимодействия со 

сверстниками в 

парах и группах 

Умение 

организовать 

самостоятельную 

деятельность с 

учетом 

требований ее 

Формирование навыка 

систематического наблюдения за 

своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок. 

Развитие самостоятельности и 

личной ответственности за свои 
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Технические 

действия на лыжах 

Повороты; спуски; 

подъемы; 

торможения 

 

универсальные 

умения 

контролировать 

скорость 

передвижения на 

лыжах по частоте 

сердечных 

сокращений. 

Выявлять 

характерные ошибки 

в технике 

выполнения лыжных 

ходов. 

Проявлять 

выносливость при 

прохождении 

тренировочных 

дистанций 

разученными 

способами 

передвижения. 

Применять правила 

подбора одежды для 

занятий лыжной 

подготовкой. 

Объяснять технику 

выполнения 

поворотов, спусков и 

подъемов. 

Осваивать технику 

поворотов, спусков и 

подъемов. 

Проявлять 

координацию при 

выполнении 

поворотов, спусков и 

Осознание 

важности 

освоения 

универсальных 

умений 

связанных с 

выполнением 

упражнений. 

 

Осмысление 

техники 

выполнения 

разучиваемых 

заданий и 

упражнений. 

 

 

при разучивании 

упражнений. 

  

Умение объяснять 

ошибки при 

выполнении 

упражнений. 

 

Умение управлять 

эмоциями при 

общении со 

сверстниками и 

взрослыми, 

сохранять 

хладнокровие, 

сдержанность, 

рассудительность. 

 

Умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами  урока, 

владение 

специальной 

терминологией. 

безопасности, 

сохранности 

инвентаря и 

оборудования, 

организации мест 

занятий. 

Умение 

характеризовать, 

выполнять 

задание в 

соответствии с 

целью и 

анализировать 

технику 

выполнения 

упражнений, 

давать 

объективную 

оценку технике 

выполнения 

упражнений на 

основе 

освоенных 

знаний и 

имеющегося 

опыта.  

Умение 

технически 

правильно 

выполнять 

двигательные 

действия из 

базовых видов 

спорта, 

использовать их в 

игровой и 

поступки на основе представлений 

о нравственных нормах. 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других 

людей. 

Формирование эстетических 

потребностей, ценностей и чувств. 

Формирование и проявление 

положительных качеств личности, 

дисциплинированности, 

трудолюбия и упорства в 

достижении поставленной цели.  
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подъемов 

 

соревновательной 

деятельности. 

Умение 

планировать 

собственную 

деятельность, 

распределять 

нагрузку и отдых 

в процессе ее 

выполнения. 

Подвижные и спортивные игры (81 ч)+ 11 часов (из плавания на раздел ОФП) 

Подвижные игры. 

На материале 

гимнастики с 

основами 

акробатики: 

игровые задания с 

использованием 

строевых 

упражнений, 

упражнений на 

внимание, силу, 

ловкость и 

координацию. 

На материале 

легкой атлетики: 

прыжки, бег, 

метание и броски; 

упражнения на 

координацию, 

выносливость и 

быстроту. 

На материале 

лыжной 

подготовки: 

эстафеты в 

Осваивать 

универсальные 

умения в 

самостоятельной 

организации и 

проведении 

подвижных игр. 

Излагать правила и 

условия проведения 

подвижных игр. 

Осваивать 

двигательные 

действия, 

составляющие 

содержание 

подвижных игр. 

Взаимодействовать 

в парах и группах 

при выполнении 

технических 

действий в 

подвижных играх. 

Моделировать 

технику выполнения 

игровых действий в 

Осмысление, 

объяснение 

своего 

двигательного 

опыта. 

 

Осознание 

важности 

освоения 

универсальных 

умений 

связанных с 

выполнением 

упражнений. 

 

Осмысление 

техники 

выполнения 

разучиваемых 

заданий и 

упражнений. 

 

 

Формирование 

способов 

позитивного 

взаимодействия со 

сверстниками в 

парах и группах 

при разучивании 

упражнений. 

  

Умение объяснять 

ошибки при 

выполнении 

упражнений. 

 

Умение управлять 

эмоциями при 

общении со 

сверстниками и 

взрослыми, 

сохранять 

хладнокровие, 

сдержанность, 

рассудительность. 

 

Умение с 

Умение 

организовать 

самостоятельную 

деятельность с 

учетом 

требований ее 

безопасности, 

сохранности 

инвентаря и 

оборудования, 

организации мест 

занятий. 

Умение 

характеризовать, 

выполнять 

задание в 

соответствии с 

целью и 

анализировать 

технику 

выполнения 

упражнений, 

давать 

объективную 

оценку технике 

Формирование навыка 

систематического наблюдения за 

своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок. 

Развитие самостоятельности и 

личной ответственности за свои 

поступки на основе представлений 

о нравственных нормах. 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других 

людей. 

Формирование эстетических 

потребностей, ценностей и чувств. 

Формирование и проявление 

положительных качеств личности, 

дисциплинированности, 

трудолюбия и упорства в 

достижении поставленной цели.  
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передвижениях на 

лыжах, упражнения 

на выносливость и 

координацию. 

Спортивные игры. 

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; 

прием и передача 

мяча; подвижные 

игры на материале 

волейбола. 

Общефизическая 

подготовка 

Общеразвивающие 

упражнения из 

базовых видов 

спорта 

зависимости от 

изменения условий и 

двигательных задач. 

Принимать 

адекватные решения 

в условиях игровой 

деятельности. 

Осваивать 

универсальные 

умения управлять 

эмоциями в процессе 

учебной и игровой 

деятельности. 

Проявлять 

быстроту и ловкость 

во время подвижных 

игр. 

Соблюдать 

дисциплину и 

правила техники 

безопасности 

во время подвижных 

игр. 

Описывать 

разучиваемые 

технические 

действия из 

спортивных игр. 

Осваивать 

технические 

действия из 

спортивных игр. 

Моделировать 

технические 

действия в игровой 

деятельности. 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами  урока, 

владение 

специальной 

терминологией. 

выполнения 

упражнений на 

основе 

освоенных 

знаний и 

имеющегося 

опыта.  

Умение 

технически 

правильно 

выполнять 

двигательные 

действия из 

базовых видов 

спорта, 

использовать их в 

игровой и 

соревновательной 

деятельности. 

Умение 

планировать 

собственную 

деятельность, 

распределять 

нагрузку и отдых 

в процессе ее 

выполнения. 

Умение видеть 

красоту 

движений, 

выделять и 

обосновывать 

эстетические 

признаки в 

движениях и 

передвижениях 
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 Взаимодействовать 

в парах и группах 

при выполнении 

технических 

действий из 

спортивных игр. 

Осваивать 

универсальные 

умения управлять 

эмоциями во время 

учебной и игровой 

деятельности. 

Выявлять ошибки 

при выполнении 

технических 

действий из 

спортивных игр. 

Соблюдать 

дисциплину и 

правила техники 

безопасности в 

условиях учебной и 

игровой 

деятельности. 

Осваивать умения 

выполнять 

универсальные 

физические 

упражнения. 

Развивать 

физические качества. 

человека. 

Плавание (22 ч)   ЗАМЕНИТЬ ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИМИ И ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ  

                             УПРАЖНЕНИЯМИ или 12 ч оставить на теорию 

Технические 

действия в воде. 

Подводящие 

Соблюдать правила 

поведения в воде. 

Объяснять технику 
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упражнения: 

вхождение в воду; 

передвижения по 

дну бассейна; 

упражнения на 

всплывание; 

лежание и 

скольжение; 

упражнения на 

согласование 

дыхания, работы 

рук и ног. 

 

Плавание 

произвольным 

стилем 

Проплывание 

учебных 

дистанций 

 

разучиваемых 

действий. 

Осваивать 

технические 

действия в воде. 

 

Осваивать плавание 

кролем 

на груди. 

Проявлять 

выносливость при 

проплывании 

учебной дистанции 
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Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

  

№ 

п/п 

Наименование объектов и средств материально-технического 

обеспечения 
Количество 

1. Основная литература для  учителя   

1.1. Стандарт  начального общего образования по физической культуре Д 

1.2. Лях В.И., Зданевич А.А. Комплексная программа физического воспитания 

учащихся 1–11-х классов. – М.: Просвещение, 2011г.. 
Д 

1.3. Лях В.И. Мой друг – физкультура.  Учебник для учащихся 1-4 классов 

начальной школы. Москва «Просвещение» 2012. 
Ф 

1.4. Рабочая программа по физической культуре  Д 

2. Дополнительная литература для учителя  

2.1. Дидактические материалы по основным разделам и темам учебного предмета 

«физическая культура» 
Ф 

2.2. Кофман Л.Б. Настольная книга учителя физической культуры. – М., 

Физкультура и спорт,  1998. 
Д 

2.3. Холодов Ж.К., Кузнецов В.С. Практикум по теории  и методики физического 

воспитания 2001г. 
Д 

2.4. Школьникова  Н.В.,  Тарасова  М.В.  Я иду на урок. Книга для учителя 

физической культуры 1- 6 классы.  Издательство «Первое сентября» 2002 г. 
Д 

2.5. Лях В.И. Тесты в физическом воспитании школьников. Пособие для учителя, 

Москва, 2010г. 
Д 

2.6. Ковалько В.И. Поурочные разработки по физкультуре  1-4  класс, Москва 

«Вако» 2011г 
Д 

3. Дополнительная литература для обучающихся  

3.1. Научно-популярная и художественная литература по физической культуре, 

спорту, олимпийскому движению. 
Д 

4. Технические средства обучения   

4.1. Музыкальный центр Д 

4.2. Аудиозаписи Д 

5. Учебно-практическое оборудование   

5.1. Бревно гимнастическое напольное  П 

5.2. Козел гимнастический П 

5.3. Канат для лазанья П 

5.4. Перекладина гимнастическая (пристеночная) П 

5.5. Стенка гимнастическая П 

5.6. Скамейка гимнастическая жесткая (длиной  4 м) П 
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5.7. Комплект навесного оборудования (перекладина, мишени для метания, 

тренировочные баскетбольные щиты) 
П 

5.8. Мячи:  набивные весом 1 кг, малый  мяч(мягкий), баскетбольные, 

волейбольные, футбольные 
К 

5.9. Палка гимнастическая К 

5.10. Скакалка детская К 

5.11. Мат гимнастический П 

5.12. Гимнастический подкидной мостик Д 

5.13. Кегли К 

5.14. Обруч пластиковый детский Д 

5.15. Планка для прыжков в высоту Д 

5.16. Стойка для прыжков в высоту Д 

5.17. Флажки: разметочные с опорой, стартовые Д 

5.18. Лента финишная   

5.19. Рулетка измерительная К 

5.20. Набор инструментов для подготовки прыжковых ям   

5.21. Лыжи детские (с креплениями и палками) П 

5.22. Щит баскетбольный тренировочный Д 

5.23. Сетка для переноски и хранения мячей П 

5.24. Сетка волейбольная Д 

5.25. Аптечка Д 

 

 

Предметный курс  «Технология» 

 

Пояснительная записка  

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования. Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России. Данная рабочая программа  составлена на основе  

программы по технологии. Авторы  Н.И. Роговцева, С.В.Анащенкова  

XXI век — век высоких технологий. Это стало девизом нашего времени. В современном мире 

знания о технологии различных процессов, культура выполнения технологических операций 

приобретают всё большее значение. Вводить человека в мир технологии необходимо в детстве, 

начиная с начальной школы. 

Возможности предмета «Технология» позволяют гораздо больше, чем просто формировать у 

учащихся картину мира с технологической направленностью. В начальной школе при 

соответствующем содержательном и методическом наполнении данный предмет может стать 

опорным для формирования системы универсальных учебных действий. В нём все элементы 

учебной деятельности (планирование, ориентирование в задании, преобразование, оценка 
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результата, умения распознавать и ставить задачи, возникающие в контексте практической 

ситуации, нахождение практических способов решения, умение добиваться достижения 

результата и т. д.) достаточно наглядны и, значит, более понятны для детей. Навык выполнять 

операции технологично позволяет школьнику грамотно выстраивать свою деятельность не только 

при изготовлении изделий на уроках технологии. Знание последовательности этапов работы, 

чёткое создание алгоритмов, умение следовать правилам необходимы для успешного выполнения 

заданий любого учебного предмета, а также весьма полезны во внеучебной деятельности. 

Учебный предмет «Технология» имеет практико-ориентированную направленность. Его 

содержание не только даёт ребёнку представление о технологическом процессе как совокупности 

применяемых при изготовлении какой-либо продукции процессов, правил, требований, 

предъявляемых к технической документации, но и показывает, как использовать эти знания в 

разных сферах учебной и внеучебной деятельности (при поиске информации, усвоении новых 

знаний, выполнении практических заданий). 

Практическая деятельность на уроках технологии является средством общего развития 

ребёнка, становления социально значимых личностных качеств, а также формирования системы 

специальных технологических и универсальных учебных действий. 

Цели изучения технологии в начальной школе: 

- приобретение личного опыта как основы обучения и познания; 

- приобретение первоначального опыта практической преобразовательной деятельности на основе     

овладения технологическими знаниями, технико-технологическими умениями и проектной 

деятельностью; 

- формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и людям труда. 

Задачи курса:  

- духовно –нравственное развитие учащихся; освоение нравственно- этического и социально- 

исторического опыта человечества, отражённого в материальной культуре; развитие 

эмоционально-ценностного отношения к социальному миру и миру природы через формирование 

позитивного отношения к труду и людям труда; знакомство с современными профессиями; 

- формирование идентичности гражданина России в поликультурном многонациональном 

обществе на основе знакомства с ремёслами народов России; развитие способности к 

равноправному сотрудничеству на основе уважения личности другого человека; воспитание 

толерантности к мнению и позиции других; 

- формирование целостной картины мира на основе познания мира через осмысление духовно-

психологического содержания предметного мира и его единства с миром природы, на основе 

освоения трудовых умений и навыков, осмысления технологии процесса изготовления изделий в 

проектной деятельности;  

- развитие познавательных мотивов, интересов, инициативности, любознательности на основе 

связи трудового и технологического образования с жизненным опытом и системой ценностей 

ребёнка, а также на основе мотивации успеха, готовности к действиям в новых условиях и 

нестандартных ситуациях; 

- формирование  овладения культурой проектной деятельности. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Особенностью уроков технологии в начальной школе является то, что они строятся на 

уникальной психологической и дидактической базе - предметно-практической деятельности, ко-

торая служит в младшем школьном возрасте необходимой составляющей целостного процесса 

духовного, нравственного и интеллектуального развития (прежде всего, абстрактного, 

конструктивного мышления и пространственного воображения). Организация продуктивной 

преобразующей творческой деятельности детей на уроках технологии создаёт 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. 
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Значение и возможности предмета «Технология» выходят за рамки обеспечения учащихся 

сведениями о технико-технологической картине мира. При соответствующем содержательном и 

методическом наполнении данный предмет может стать опорным для формирования системы 

универсальных учебных действий в начальном звене общеобразовательной школы. В нём все 

элементы учебной деятельности (планирование, ориентировка в задании, преобразование, оценка 

продукта, умения распознавать и ставить задачи, возникающие в контексте практической 

ситуации, предлагать практические способы решения, добиваться достижения результата и т.д.) 

предстают в наглядном виде и тем самым становятся более понятными для детей. 

Практико-ориентированная направленность содержания учебного предмета «Технология» 

естественным путём интегрирует знания, полученные при изучении других учебных предметов 

(математика, окружающий мир, изобразительное искусство, русский язык, литературное чтение), 

и позволяет реализовать их в интеллектуально-практической деятельности ученика. Это, в свою 

очередь, создаёт условия для развития инициативности, изобретательности, гибкости мышления. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

На изучение технологии в начальной школе выделяется 203 ч, из них в 1 классе 33 ч (1 ч в неделю, 

33 учебные недели), 34 ч во 2классе (1 ч в неделю, 34 учебные недели), по 68 ч в3 и 4 классах(2ч в 

неделю, 68 учебные недели в каждом классе). 

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Математика - моделирование (преобразование объектов из чувственной формы в модели, 

воссоздание объектов по модели в материальном виде, мысленная трансформация объектов и пр.), 

выполнение расчётов, вычислений, построение форм с учётом основ геометрии, работа с 

геометрическими фигурами, 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 учётом 

экологических проблем, деятельности человека как создателя материально-культурной среды 

обитания; изучение этнокультурных традиций. 

Родной язык - развитие устной речи на основе использования важнейших видов речевой 

деятельности и основных типов учебных текстов в процессе анализа заданий и обсуждения 

результатов практической деятельности (описание конструкции изделия, материалов и способов 

их обработки; сообщение о ходе действий и построении плана деятельности; построение 

логически связанных высказываний в рассуждениях, обоснованиях, формулировании выводов). 

Литературное чтение — работа с текстами для создания образа, реализуемого в изделии. 

Изучение технологии в начальной школе направлено на решение следующих задач: 

•духовно-нравственное развитие учащихся, освоение нравственно-эстетического и социально-

исторического опыта человечества, отражённого в материальной культуре; 

формирование целостной картины мира материальной и духовной культуры как продукта 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека; осмысление духовно-психологи-

ческого содержания предметного мира и его единства с миром природы; 

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 
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план действий и применять его для решения учебных задач), прогнозирование (предсказание 

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. 

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, воплощённой в материальном 

виде). В результате именно здесь закладываются основы трудолюбия и способности к самовы-

ражению, формируются социально ценные практические умения, опыт преобразовательной 

деятельности и творчество. 

Урок технологии обладает уникальными возможностями духовно-нравственного развития 

личности: освоение проблемы гармоничной среды обитания человека позволяет школьникам 

получить устойчивые и систематические представления о достойном образе жизни в гармонии с 

окружающим миром; воспитанию духовности способствует также активное изучение образов и 

конструкций природных объектов, которые являются неисчерпаемым источником идей для 

мастера; ознакомление с народными ремёслами, изучение народных культурных традиций также 

имеет огромный нравственный смысл. 

Учебный предмет «Технология» обеспечивает реальное включение в образовательный процесс 

различных структурных компонентов личности (интеллектуального, эмоционально-эстетического, 

духовно-нравственного, физического) в их единстве, что создает условия для гармонизации 

развития, сохранения и укрепления психического и физического здоровья подрастающего 

поколения. 

 

Результаты изучения учебного предмета 

Личностными результатами изучения технологии являются воспитание и развитие социально 

значимых личностных качеств, индивидуально-личностных позиций, ценностных установок, 

раскрывающих отношение к труду, систему норм и правил межличностного общения, 

обеспечивающую успешность совместной деятельности. 

Предметными результатами изучения технологии являются доступные по возрасту начальные 

сведения о технике, технологиях и технологической стороне труда, об основах культуры труда, 

элементарные умения предметно-преобразовательной деятельности, знания о различных 

профессиях и умения ориентироваться в мире профессий, элементарный опыт творческой и 

проектной деятельности. 

1.  Метапредметными результатами изучения технологии является освоение учащимися 

универсальных способов деятельности, применяемых как в рамках образовательного процесса, так 

и в реальных жизненных ситуациях.  
Содержание  курса 

 

          1. Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы 

деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания 

Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат труда 

человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, техника, предметы быта и 

декоративно-прикладного искусства и т. д. разных народов России). Особенности тематики, 

материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства разных народов, отражающие 

природные, географические и социальные условия этих народов. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, эстетическая 

выразительность, прочность, гармония предметов и окружающей среды). Бережное отношение к 

природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии; традиции и творчество 

мастера в создании предметной среды (общее представление). 
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Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирование 

трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов, 

распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и дидактических 

материалов), её использование в организации работы. Контроль и корректировка хода работы. 

Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей 

(руководитель и подчинённый). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и 

воплощение). Культура проектной деятельности и оформление документации (целеполагание, 

планирование, выполнение, рефлексия, презентация, оценка). Система коллективных, групповых и 

индивидуальных проектов. Культура межличностных отношений в совместной деятельности. 

Результат проектной деятельности — изделия, которые могут быть использованы для праздников, 

в учебной и внеучебной деятельности и т. п. Освоение навыков самообслуживания, по уходу за 

домом, комнатными растениями. 

Выполнение элементарных расчётов стоимости изготавливаемого изделия. 

  2.Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физических, 

механических и технологических свойств материалов, используемых при выполнении 

практических работ. Многообразие материалов и их практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор и замена 

материалов в соответствии с их декоративно-художественными и конструктивными свойствами, 

использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения 

изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используемых 

инструментов), соблюдение правил их рационального и безопасного использования. 

Общее представление о технологическом процессе, технологической документации 

(технологическая карта, чертёж и др.); анализ устройства и назначения изделия; выстраивание 

последовательности практических действий и технологических операций; подбор и замена 

материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения деталей, сборка, 

отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и изменений. 

Называние и выполнение основных технологических операций ручной обработки материалов: 

разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, 

угольника, циркуля), раскрой деталей, сборка изделия (клеевая, ниточная, проволочная, винтовая 

и др.). отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Умение 

заполнять технологическую карту. Выполнение отделки в соответствии с особенностями 

декоративных орнаментов разных народов России (растительный, геометрический и др.). 

Проведение измерений и построений для решения практических задач. Виды условных 

графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка, схема (их узнавание). 

Назначение линий чертежа (контур, линии надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва). 

Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на простейший чертёж, 

эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме. 

3.Конструирование и моделирование 
Общее представление о конструировании изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). 

Изделие, деталь изделия (общее представление). Понятие о конструкции изделия; различные виды 

конструкций и способы их сборки. Виды и способы соединения деталей. Основные требования к 

изделию (соответствие материала, конструкции и внешнего оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, рисунку, 

простейшему чертежу или эскизу. 

 4.Практика работы на компьютере 

Информация, её отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, переработки 

информации. 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информации. 

Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. Клавиатура, общее 

представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, использование 

простейших средств текстового редактора. Простейшие приёмы поиска информации: по 
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ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приёмов труда при работе на компьютере; 

бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми образовательными 

ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях (СО). 

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. 
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Тематическое планирование 

1ч. в неделю, 33ч в год (в 1классе), 1ч. в неделю, 34ч. в год (во 2 классе), по 2ч. в неделю в 3, 4 классах, (по 68ч. в год) 

   

Содержание  курса Тематическое планирование     Характеристика деятельности учащихся 

1.Общекультурные и общетрудовые компетенции  (знания, умения и способы деятельности). 

Основы культуры труда. самообслуживания 

    Рукотворный мир как 

результат труда человека  

Человек - творец и созидатель, 

создатель духовно-культурной и 

материальной среды  

   Наблюдать связи человека с природой и предметным миром, предметный 

мир ближайшего окружения, конструкции и образы объектов природы и 

окружающего мира, традиции и творчество мастеров родного края.  

     Сравнивать конструктивные и декоративные особенности предметов 

быта, отмечать их связь с выполняемыми утилитарными функциями, по-

нимать особенности декоративно-прикладных изделий и материалов для 

рукотворной деятельности.  

 

     Трудовая деятельность в 

жизни человека. Основы 

культуры труда  

 

 

 

 

 

     Ремёсла и их роль в культуре 

народов мира; мастера, их профессии 

и виды изготавливаемых изделий в 

зависимости от условий конкретной 

местности; традиции и творчество 

мастера в создании предметной 

среды.  

           Организация рабочего места, 

рациональное размещение на 

рабочем месте материалов и 

инструментов.  

     Соблюдение при работе 

безопасных приёмов труда 

   Природа в художественно-

практической деятельности 

человека  

      Выражение связи человека и 

природы через предметную среду, 

декоративно-прикладное искусство.  

   Гармония предметного мира и 

природы, её отражение в народном 

быту и творчестве.  

      Использование форм и образов 

природы в создании предметной 

Анализировать предлагаемые задания: понимать поставленную ель, 

отделять известное от неизвестного, прогнозировать получение практи-

ческих результатов в зависимости от характера выполняемых действий, на-

ходить и использовать в соответcтвии с этим оптимальные средства и 

способы работы.  
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среды (в лепке, аппликации, мозаике 

и пр.)  

 

    Природа и техническая 

среда  

   Человек - наблюдатель и 

изобретатель.  

   Машины и механизмы помощники 

человека, их назначение, 

характерные особенности 

конструкций.  

      Человек в информационной среде 

(мир звуков и образов, компьютер и 

его возможности).  

     Проблемы экологии.           Дизайн 

в художественной и технической 

деятельности человека (единство 

формы, функции оформления, сти-

левая гармония)  

    Искать, отбирать и использовать необходимую информацию (из учеб-

ника и других справочных и дидактических материалов, использовать ин-

формационно-компьютерные технологии)  

      Планировать предстоящую практическую деятельность в соответствии 

с её целью, задачами, особенностями выполняемого задания, отбирать оп-

тимальные способы его выполнения.  

  Организовывать свою деятельность: подготавливать своё рабочее место, 

рационально размещать материалы и инструменты,  

2.Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

    Дом и семья. Само-

обслуживание  

     Декоративное оформление 

культурно-бытовой среды.  

     Самообслуживание (поддержание 

чистоты, опрятность), хозяйственно-

практическая помощь взрослым.  

     Коммуникативная культура, 

предметы и изделия, обладающие 

коммуникативным смыслом (открытки, 

сувениры, подарки и т. п.).  

    Растения и животные в доме (уход за 

растениями, животными)  

 

соблюдать приёмы безопасного и рационального труда; работать в малых 

группах, осуществлять сотрудничество, исполнять разные социальные 

роли (уметь слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном 

обсуждении, продуктивно взаимодействовать и сотрудничать со сверстника-

ми и взрослыми).             Исследовать конструкторско-технологические и 

декоративно-художественные особенности предлагаемых изделий, искать 

наиболее целесообразные способы решения задач прикладного характера в 

зависимости от цели и конкретных условий работы.  

  Оценивать результат деятельности: проверять изделие в действии, кор-

ректировать при необходимости его конструкцию и технологию изготов-

ления.  

Обобщать (осознавать, структурировать и формулировать) то новое, что 

усвоено  

  Материалы, их свойства,    Материалы, их конструктивные и  Исследовать (наблюдать, сравнивать, сопоставлять) доступные мате-
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происхождение и 

использование человеком  

 

 

 

декоративные свойства.  

     Выбор материалов по их свойствам и 

в зависимости от назначения изделия.  

      Подготовка материалов к работе.  

     Бережное использование и экономное 

расходование материалов.  

      Способы обработки материалов для 

получения различных декоративно-

художественных эффектов  

риалы: их виды, физические свойства (цвет, фактура, форма и др.), техноло-

гические свойства - способы обработки материалов (разметка, выделение 

деталей, формообразование, сборка, отделка), конструктивные особенности 

используемых инструментов (ножницы, канцелярский нож), чертёжных 

инструментов (линейка, угольник, циркуль), приёмы работы 

приспособлениями (шаблон, трафарет, лекало, выкройка и др.) и 

инструментами.  

    Анализировать конструкторско-технологические и декоративно-худо-

жественные особенности предлагаемых изделий, выделять известное и 

неизвестное, осуществлять информационный, практический поиск и от-

крытие нового знания и умения; анализировать и читать графические 

изображения (рисунки, простейшие чертежи и эскизы, схемы).  

    Создавать мысленный образ конструкции с учётом поставленной 

конструкторско-технологической задачи или с целью передачи определён-  

Инструменты и при-

способления для обработки 

материалов  

   Правила рационального и безопасного 

использования инструментов и 

приспособлений  

 

 

Общее представление о 

технологическом процессе  

     Представление об устройстве и 

назначении изделий, подборе 

материалов и инструментов (в 

зависимости от назначения изделия и 

свойств материала), последовательности 

практических действий и 

технологических операций  

Технологические операции 

ручной обработки материалов 

(изготовление изделий из 

бумаги, картона, ткани и др.)  

 

 

 

 

 Подбор материалов и инструментов.  

    Разметка (на глаз, по шаблону, 

трафарету, лекалу, копированием, с 

помощью линейки, угольника, циркуля).           

Выделение деталей (отрывание, резание 

ножницами, канцелярским ножом), фор-

мообразование деталей (сгибание, 

складывание и др.). Выполнение 

отделки в соответствии с особенностями 

декоративных орнаментов разных 

народов России (растительный, 

геометрический и другой орнамент).  

     Сборка изделия (клеевое, ниточное, 

проволочное, винтовое и другие виды 

соединения)  

 

ной художественно-стилистической информации; воплощать мысленный 

образ в материале с опорой (при необходимости) на графические изобра-

жения, соблюдая приёмы безопасного и рационального труда.  

Планировать последовательность практических действий для реализации 

замысла, поставленной задачи; отбирать наиболее эффективные способы 

решения конструкторско-технологических и декоративно-художественных 

задач. в зависимости от конкретных условии.  

Участвовать в совместной творческой деятельности при выполнении 

учебных практических работ и реализации несложных проектов: принятие 

идеи, поиск и отбор необходимой информации, создание и практическая 

реализация окончательного образа объекта, определение своего места в 

общей деятельности.  

Осуществлять самоконтроль и корректировку хода работы и конечного 

результата.  

Обобщать (осознавать, структурировать и формулировать) то новое, что 

открыто и усвоено на уроке  
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Графические изображения в 

технике и технологии  

  Отделка изделия или его деталей 

(окрашивание, вышивка, аппликация и 

др.).  

      Виды условных графических 

изображений: рисунок, простейший 

чертёж, эскиз, развёртка, схема.  

     Линии чертежа.  

     Чтение условных графических 

изображений.  

    Разметка с опорой на доступные 

графические изображения  

 

 

 

 

3. Конструирование       и     моделирование 

Изделие и его  

конструкция  

    Изделие, деталь изделия. 

Конструкция изделия; виды 

конструкций и способы их сборки; 

изготовление изделий с различными 

конструктивными особенностями.  

       Основные требования к изделию 

(соответствие материала, конструкции и 

внешнего оформления назначению 

изделия)  

  Сравнивать различные виды конструкций и способы их сборки. 

Характеризовать основные требования к изделию.  

Моделировать несложные изделия с разными конструктивными особеннос-

тями, используя разную художественную технику (в пределах изученного).  

Конструировать объекты с учётом технических и художественно-декора-

тивных условий: определять особенности конструкции, подбирать соответ-

ствующие материалы и инструменты, читать простейшую техническую 

документацию и выполнять по ней работу.  

Проектировать изделия: создавать образ в соответствии с замыслом, 

Элементарные представления о 

конструкции  

Конструкция изделия (разъёмная, 

неразъёмная, соединение подвижное и 

неподвижное)  
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Конструирование и  

моделирование не-  

сложных объектов 

     Конструирование и моделирование 

изделий на основе природных форм и 

конструкций (например, образы 

животных и растений в технике 

оригами, аппликациях из 

геометрических фигур и пр.), 

простейших технических объектов 

(например, модели качелей, ракеты, 

планера и т. д.).  

    Проектирование доступных по 

сложности конструкции изделии 

культурно-бытового и технического 

назначения  

 

реализовывать замысел, используя необходимые конструктивные формы и 

декоративно-художественные образы, материалы и виды конструкций, при 

необходимости корректировать конструкцию и технологию ее 

изготовления.  

Планировать последовательность практических действий для реализации 

замысла, поставленной задачи; отбирать наиболее эффективные способы 

решения конструкторско-технологических и декоративно-художественных 

задач в зависимости от конкретных условий.  

     Участвовать в совместной творческой деятельности при выполнении 

учебных практических работ и реализации несложных проектов: принятие 

идеи, поиск и отбор необходимой информации, создание и практическая 

реализация окончательного образа объекта, определение своего места в 

общей деятельности.  

   Осуществлять самоконтроль и корректировку хода работы и конечного 

результата.  

    Обобщать(структурировать и формулировать) то новое, что открыто и 

усвоено на уроке  

                      4.Практика работы на компьютере (использование информационных технологий) 

Знакомство с компьютером Назначение основных устройств 

компьютера для ввода, вывода и 

обработки информации. 

     Включение и выключение и 

подключение к нему устройств. 

    Запуск программы. Завершение 

выполнения программы. 

    Клавиатура, общее представление о 

правилах клавиатурного письма, 

пользование мышью. 

   Соблюдение 

безопасных приёмов труда при работе 

на компьютере. 

Наблюдать мир образов на экране компьютера, образы информационных 

объектов различной природы (графика, тексты, видео, интерактивное 

видео), процессы создания информационных объектов с помощью 

компьютера. 

Исследовать (наблюдать, сравнивать, сопоставлять) 

 - материальные и информационные объекты;  

- инструменты материальных и информационных технологий;  

- элементы информационных объектов (линии, фигуры, текст, таблицы); их 

свойства: цвет, ширина и шаблоны линий; шрифт, цвет, размер и начертание 

текста; отступ, интервал и выравнивание абзацев; -технологические 

свойства - способы обработки элементов информационных объектов: ввод, 

удаление, копирование и вставка текстов. 

     Проектировать информационные изделия: создавать образ в соответ-

ствии с замыслом, реализовывать замысел, используя необходимые эле-

менты и инструменты информационных технологии, корректировать за-

мысел и готовую продукцию в зависимости от возможностей конкретной 

инструментальной среды.  

Работа с информацией Файлы. Папки (каталоги).  

Имя файла. Простейшие операции над 

файлами и папками. Простые 

информационные объекты (текст, 
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таблица, схема, рисунок).  

Работа с ЦОР (цифровыми 

образовательными ресурсами), 

готовыми материалами на электронных 

носителях (CD): активация диска, чте-

ние информации, выполнение 

предложенных заданий  

 

 

    Искать, отбирать и использовать необходимые составные элементы ин-

формационной продукции (изображения, тексты, звуки, видео).  

    Планировать последовательность практических действий для реализа-

ции замысла, поставленной задачи; отбирать наиболее эффективные спо-

собы реализации замысла в зависимости от особенностей конкретной 

инструментальной среды.  

    Осуществлять самоконтроль и корректировку хода работы и конечного 

результата.  

     Обобщать (осознавать, структурировать и формулировать) то новое, 

что открыто и усвоено на уроке  
Компьютерное письмо  

 

Правила клавиатурного письма.  

Создание небольших текстов и 

печатных публикаций с использованием 

изображений на экране компьютера. 

Оформление текста (выбор шрифта, 

размера, цвета шрифта, выравнивание 

абзаца)  

 

Материально- техническое обеспечение учебного предмета 

«Технология» 

 

Наименование объектов и средств 

материально- технического обеспечения 

количест

во 

примечание 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

Учебно-методические комплекты   (УМК) 

для 1-4 классов   ( программа, учебники, 

рабочие тетради, дидактические 

материалы) 

Методические пособия  и книги для 

учителя 

Примерная программа по технологии ( 

труду) 

К 

 

 

 

 

 

Д 

 

Д 

 

Печатные пособия 

Альбомы демонстративного и 

раздаточного материала 
Д 

 

 

Компьютерные и информационно-коммуникативные средства 
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Электронные справочники, электронные 

пособия, обучающие программы по 

предмету 

Д  

Технические средства обучения 

Мультимедийные образовательные 

ресурсы, соответствующие содержанию 

обучения, обучающие программы по 

предмету ( по возможности) 

Д 

 

 

 

Экранно-звуковые пособия 

Видеофрагменты ( труд людей, 

технологические процессы, народные 

промыслы) 

Слайды соответствующего содержания 

Мультимедийные образовательные 

ресурсы, соответствующие содержанию 

обучения 

Д 

 

 

Д 

 

Д 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

Набор инструментов для работы с 

различными материалами в соответствии с 

программой обучения 

Набор демонстративных материалов, 

коллекций в соответствии с программой 

обучения. 

Конструкторы. 

Объёмные модели геометрических фигур 

К 

 

 

 

Ф/П 

 

 

 

К 

 

Д 

 

Оборудование класса 

Ученические столы двухместные с 

комплектом стульев 

Стол учительский тумбой 

Шкафы для хранения учебников, 

дидактических материалов, пособий. 

К 

 

 

Д 

Д 

В соответствии с санитарно-гигиеническими нормами 
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Настенные доски 

Демонстрационная подставка( для 

образцов изготавливаемых изделий) 

Подставки для книг, держатели схем и 

таблиц 

 

 

Д 

Д 

 

Д 

 

К 
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3.Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования 
 

Пояснительная записка 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы духовно-нравственного развития 

обучающихся на ступени начального общего образования являются ФЗ «Об образовании в РФ», 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

Концепция духовно-нравственного воспитания российских школьников. 

Данная программа позволяет построить воспитательную деятельность школы, которая реализуется 

в трех сферах: в процессе обучения (урочная деятельность), во внеклассной работе (внеурочная 

деятельность), во внеучебных мероприятиях (внешкольная деятельность). 

 

Цель программы: создать социально-педагогические условия для воспитания, развития  и 

становления  личности младшего школьника способного сознательно выстраивать отношение к 

себе, своей семье, обществу, государству, Отечеству, миру в целом на основе принятых 

моральных норм и нравственных идеалов, подготовку его к жизни в высокотехнологичном 

конкурентном мире.  

  Задачи: 

Воспитание чувства патриотизма, активной гражданской позиции 

Формирование духовно-нравственных ориентиров на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей 

 Развитие творческого потенциала с учетом индивидуальных способностей и потребностей 

 Консолидация и координация деятельности школы, семьи, общественности в духовно-

нравственном воспитании детей 

Программа реализуется школой в постоянном взаимодействии и тесном сотрудничестве с семьями 

учащихся, с другими субъектами социализации – социальными партнерами школы. 

Программа духовно-нравственного развития и  воспитания обучающихся  содержит шесть 

разделов: 

     1.  Цель, задачи и ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени    

          начального общего образования. 

     2.  Основные направления духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся. 

     3.  Содержание духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся начальной школы 

     4.  Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-нравственному 

развитию и воспитанию  

          обучающихся. 

     5.  Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся. 

     6.  Критерии эффективности функционирования Программы духовно-нравственного развития и 

воспитани   младших школьников. 

 

Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

 

Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования является социально-педагогическая поддержка становления 

личности выпускника начальной школы: 

 умеющего учиться, способного организовать свою деятельность, умеющего пользоваться 

информационными источниками; 

 мотивированного на успешную учебную и общественную деятельность; 

 обладающего основами коммуникативной культуры;  

 любознательного, активно познающего мир; 

 любящего свою семью, свой край, свою Родину; 

 уважающего и принимающего ценности общества; 
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 готового самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки;  

 ведущего здоровый и безопасный  образ жизни. 

  

Задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального 

общего образования определены на основе национального воспитательного идеала, 

сформулированного в Концепции, а также с учетом «Требований к результатам освоения 

основной образовательной программы начального общего образования» установленных 

Стандартом:  

 

В области формирования 

личностной культуры 

В области формирования 

социальной культуры 

В области 

формирования 

семейной культуры 

- реализация творческого потенциала 

во всех видах деятельности; 

- формирование основ нравственного 

самосознания личности 

 

- умение выполнять моральные  

нормы, давать нравственную оценку 

своим и чужим поступкам, открыто 

выражать и отстаивать свою 

нравственную позицию; 

- принятие обучающимся базовых 

национальных ценностей и духовных 

традиций; 

- формирование эстетических 

потребностей, ценностей, чувств; 

- развитие трудолюбия, способности к 

преодолению трудностей, 

целеустремлённости и настойчивости 

в достижении результата. 

 - формирование основ 

российской гражданской 

идентичности; 

 - формирование патриотизма 

и гражданской солидарности; 

 - формирование 

толерантности и основ 

культуры межэтнического 

общения, уважения к языку, 

культурным, религиозным 

традициям, истории и образу 

жизни представителей народов 

России;  

 - развитие навыков 

организации и осуществления 

сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, 

другими людьми в решении 

общих проблем; 

 -  развитие 

доброжелательности и 

эмоциональной отзывчивости. 

 - формирование у 

обучающегося 

уважительного 

отношения к родителям, 

осознанного, 

заботливого отношения 

к старшим и младшим; 

 - формирование 

представления о 

семейных ценностях; 

- знакомство с 

культурно-

историческими 

традициями российской 

семьи. 

 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся  

 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

начальной школы согласуются с традиционными источниками нравственности и включают в себя: 

 патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служение 

Отечеству); 

 социальную солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам 

государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, честь, достоинство); 

 гражданственность (долг перед Отечеством, старшим поколением и семьей, соблюдение 

законности и правопорядка, поддержание межэтнического мира, свобода совести и 

вероисповедания); 

 семью (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о старших и 

младших, забота о продолжении рода); 

 труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость, 

трудолюбие, бережливость); 

 науку (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание); 

 искусство и литературу (красота, гармония, духовный мир человека, нравственный выбор, 

смысл жизни, эстетическое развитие); 

 природу (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля); 
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 человечество (мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс человечества, 

международное сотрудничество). 

 

 

Основные направления и содержание деятельности по  духовно – нравственному развитию и 

воспитанию  обучающихся начальных классов. 

 

 

 

 

 Направления Базовые 

нравственные 

ценности 

Основное содержание  

1 Воспитание 

гражданственност

и, патриотизма, 

уважения к 

правам, свободам 

и обязанностям 

человека 

любовь к России, 

своему народу, 

своему краю; 

служение 

Отечеству; 

правовое 

государство; 

гражданское 

общество; закон и 

правопорядок. 

- любовь к школе, своему городу, народу, России; 

- представление о символах государства: Флаге, 

Гербе и Гимне России, символах Калужской 

области, города, школы; 

- элементарные представления о правах и 

обязанностях граждан России; 

- умение отвечать за свои поступки, негативное 

отношение к нарушителям правопорядка, к 

невыполнению человеком своих обязанностей; 

- стремление участвовать в делах  своего класса, 

школы, города; 

- начальные представления о народах России, их 

общей исторической судьбе, их единстве; 

- элементарные представления о важнейших 

событиях истории России, о ее национальных 

героях; 

- ознакомление с историей родного края; 

- уважение  к защитникам Родины; 

- ознакомление с биографиями выпускников, 

являющихся достойным примером 

гражданственности и патриотизма 

2 Воспитание 

нравственных 

чувств и 

этического 

сознания 

мораль; 

милосердие; честь; 

достоинство; 

забота и помощь,  

щедрость, 

толерантность 

- формирование представлений о нормах морально-

нравственного поведения; 

- участие в делах благотворительности, милосердия, 

в оказании помощи нуждающимся; 

- получение первоначальных представлений о 

нравственных взаимоотношениях в семье 

3 Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к 

учению и  труду 

уважение к труду; 

творчество и 

созидание; 

целеустремлённост

ь и настойчивость; 

бережливость; 

трудолюбие 

- первоначальные представления о роли образования 

и труда в жизни человека и общества;  

- уважение к труду; 

- элементарные представления об основных 

профессиях; 

- навыки коллективной работы; 

- бережное отношение к результатам своего труда и 

труда других людей, к своему и школьному 

имуществу 

4 Формирование 

ценностного 

отношения к 

здоровью и 

здоровому образу 

здоровье 

физическое и 

стремление к 

здоровому образу 

жизни, здоровье 

- знания о здоровье, здоровом образе жизни, 

возможностях человеческого организма, об 

основных условиях и способах укрепления здоровья;  

- элементарные представления о единстве и 

взаимовлиянии различных видов здоровья человека: 
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жизни. нравственное и 

социально-

психологическое 

физического, нравственного, психического; 

- понимание важности физической культуры и 

спорта для здоровья человека; 

- знание и выполнение санитарно-гигиенических 

правил 

5 Воспитание 

ценностного 

отношения к 

природе, 

окружающей 

среде  

родная земля; 

заповедная 

природа; планета 

Земля; 

экологическое 

сознание 

- развитие интереса к природе и природным 

явлениям; 

- понимание активной роли человека в природе; 

- элементарный опыт природоохранительной 

деятельности 

6 Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических 

идеалах и 

ценностях  

красота; гармония; 

эстетическое 

развитие, 

самовыражение в 

творчестве и 

искусстве 

- формирование эстетических идеалов, чувства 

прекрасного; 

- умение видеть красоту природы, труда, творчества; 

- интерес к произведениям искусства, занятиям  

художественным творчеством 

  

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

 

Программа реализуется в рамках урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, социальных 

и культурных практик с помощью следующих инструментов:  

 

 

Основными внешними ресурсами  для реализации программы являются: 

 

№ 

п/п 

Учреждения, с которыми 

взаимодействует школа 

Разовые 

мероприятия 

План 

совместной 

деятельности 

 

Договора 

Учреждения культурно-досугового  направления деятельности 

 

1 Сельский ДК  +  

2 Сельская библиотека + +  

 

Внутренние ресурсы: 

 детская организация 

 музейные комнаты боевой славы, трудовой славы, интерьер крестьянской избы. 

 

Традиции школы   

 

Календарь традиционных школьных дел и праздников 

 

Время проведения Тема мероприятия 

Сентябрь 1 сентября – День знаний; Праздник посвящения в первоклассники; 

Неделя здоровья 

Октябрь Праздник осени; Большой концерт, посвященный Дню учителя;  

Ноябрь День народного единства;  День матери  

Декабрь  Новогодний праздник; Неделя права 

Январь Неделя здоровья; школьная спартакиада 
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Февраль День защитника России; месячник военно-патриотической работы 

Март Праздник мам; Встреча весны 

Апрель День здоровья, Месячник экологической работы 

Май Праздник Последнего звонка;  

 

Внеурочная деятельность  

 

Представлена по направлениям развития личности согласно ФГОС (спортивно-оздоровительное, 

духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) в различных формах 

его организации, отличных от урочной системы обучения – кружки, секции, объединения.  

 

Направления Название 

кружка и 

секции 

Программа Кол-во 

часов в 

неделю 

Спортивно-

оздоровительное 

«Здоровячок» 

 

 

 

Рабочая программа. 

Составитель: учитель 

Лисичкина Г.В. 

 

1 

 

 

Духовно-нравственное «Я  и мир вокруг 

меня» 

 

«Школа 

вежливых наук» 

Рабочая программа. 

Составитель: учитель  

Гришина Т.Ф. 

Рабочая программа. 

Составитель: учитель 

Большова Е.А. 

1 

 

 

 

1 

Общекультурное  

«Юный 

художник» 

 

«Как быть 

хорошим» 

 

 

 

 

 

Рабочая программа. 

Составитель: учитель  

Лисичкина Г.В. 

Рабочая программа. 

Составитель: учитель 

Пятайкина А.П. 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

Общеинтеллектуальное «Эрудит» 

 

 

«Развивающие 

игры» 

 

«Бумажные 

фантазии» 

 

Рабочая программа. 

Составитель: учитель  

Гришина Т.Ф. 

Рабочая программа. 

Составитель: учитель 

Большова Е.А. 

Рабочая программа. 

Составитель: учитель 

Пятайкина А.П. 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-нравственному 

развитию и воспитанию учащихся 

 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) обучающихся 

  Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

рассматривается как одно из важнейших направлений реализации программы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования и 

проводится в рамках педагогического всеобуча для родителей (законным представителей). 
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Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных условиях 

определены в статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, главе 12 Семейного кодекса 

Российской Федерации, статьях 17, 18, 19, 52  ФЗ «Об образовании в РФ». 

Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей (законных 

представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

младшего школьного возраста основана на следующих принципах: 

1. Совместная деятельность семьи и школы 

       - Совет школы; 

       - родительский патруль. 

                         2. Педагогическое просвещение и самообразование родителей 

                               - родительский всеобуч; 

                               - индивидуальные консультации. 

                         3. Содействие родителям (законным представителям) 

                               -индивидуальные консультации. 

                       4. Опора на положительный семейный опыт и традиции. 

                           - совместное проведение  культурно-спортивных праздников, выставок, экскурсий.  

 

План мероприятий по повышению педагогической культуры родителей 

(законных представителей) в обеспечении  духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся. 

Направления Ценностные ориентиры Просветительская работа с родителями 

(тема, форма проведения) 

Патриотическо

е воспитание 

-любовь к России, своему 

народу;  

-служение Отечеству;  

- закон и правопорядок; 

-доверие к людям. 

 

1. Круглый стол «Растим патриотов» 

 

Нравственное 

воспитание 

-справедливость и 

милосердие; 

-достоинство и честь; 

-уважение к родителям; 

-нравственный выбор; 

-толерантность;  

-духовная культура. 

 

1. Родительское собрание «Духовно-

нравственнное воспитание в семье». 

2. Анкетирование родителей (законных 

представителей) «Ценности, традиции, девиз». 

3. Родительское собрание «Роль семьи в 

развитии моральных качеств подростка». 

Тестирование. 

 

 

4. Круглый стол «Роль примера родителей» 
Трудовое 

воспитание 

-уважение к труду; 

-стремление к познанию; 

целеустремлённость; 

-бережливость; 

-трудолюбие; 

-творчество и созидание. 

Экологическое 

воспитание 

-родная земля; 

-экологическое сознание. 

 

1. Круглый стол «Какие свободы дать 

ребенку» 

2. Родительское собрание «Формирование 

отношения детей к  здоровому образу жизни»  

 

 

 

 

 

 

 

Эстетическое 

воспитание 

-красота и гармония; 

-духовный мир человека; 

-эстетическое развитие; 

-самовыражение в 

творчестве и искусстве. 
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Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования 

 

 

 

Направления Планируемые результаты: 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма,    

уважения к правам, 

свободам и 

обязанностям      

человека 

−  ценностное отношение к России, своему народу, своему краю,  

отечественному культурно-историческому наследию, государственной  

символике; 

−  элементарные представления о, наиболее значимых страницах истории  

страны, о традициях и культурном достоянии своего края, о примерах  

исполнения гражданского и патриотического долга; 

−  начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина 

Воспитание 

нравственных 

чувств и этического 

сознания 

−  начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного 

 поведения; 

−  нравственно - этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими  

и младшими; 

−  уважительное отношение к традиционным религиям; 

−  неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку,  

находящемуся в трудной ситуации; 

−  способность эмоционально реагировать на негативные проявления в 

 обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков  

и поступков других людей; 

−  уважительное отношение к родителям (законным представителям; 

−  знание традиций своей семьи, бережное отношение к ним 

Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к 

учению, труду, 

жизни 

−  ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым 

 достижениям России и человечества, трудолюбие; 

−  ценностное отношение к учебному труду; 

−  элементарные представления о различных профессиях; 

−  первоначальные навыки трудового сотрудничества; 

−  первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной 

и личностно значимой деятельности; 

Формирование 

ценностного 

отношения к  

здоровью и 

здоровому образу 

жизни. 

−  ценностное отношение к своему здоровью; 

−  первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

−  первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для  

здоровья человека; 

−  знания о возможных факторах негативного влиянии  на здоровье человека 

 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

природе, 

окружающей среде 

−  ценностное отношение к природе; 

−  первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного 

 отношения к природе; 

−  первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности; 

−  личный опыт участия в экологических проектах 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических 

идеалах и 

ценностях 

−  первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

−  элементарные представления об эстетических и художественных ценностях  

отечественной культуры; 

−  первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой  

деятельности 
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Критерии эффективности функционирования Программы духовно-нравственного развития 

и воспитания младших школьников 

Важнейшим показателем эффективности функционирования Программы духовно – нравственного 

развития и  воспитания  младших школьников является нравственное развитие ребенка и 

становление личностных характеристик выпускника начальной школы.  

 

Используемые диагностики (см. ПРИЛОЖЕНИЕ): 

-      диагностика уровня воспитанности школьника (методика Н.П. Капустиной, Л. Фридмана); 

-      диагностика межличностных отношений «Настоящий друг» (методика  А.С. Прутченкова); 

-      изучение представлений учащихся о нравственных качествах «Незаконченная история, или 

мое отношение к людям» (методика Н.Е. Богуславской) 

-      диагностика уровня товарищества и взаимопомощи (методика С.Г. Макеевой); 

-      диагностика и исследование нравственной сферы школьника «Что такое хорошо и что такое 

плохо?» (методика Г.М. Фридмана); 

-      диагностика эмоционального компонента нравственного развития (методика Р.Р. Калининой); 

-      письменный опрос-диагностика «Какие качества вы цените в людях?»; 

-      диагностика осознанности отношения к собственному здоровью (методика М.А. Тыртышной); 

-      диагностика осознанности гражданской позиции учащихся. 

 

Модель выпускника начальной школы 

 

1 

класса 

  - позитивно относится к своей семье 

  - понимает роль ученика, имеет учебную мотивацию 

- умеет сосредоточить свое внимание на предлагаемом материале и действовать в 

соответствии с указаниями педагога 

   - умеет строить отношения со взрослыми, сверстниками, доброжелателен в 

отношениях с людьми 

   -  дисциплинирован, знает правила поведения в общественных местах 

   - имеет представление о здоровом образе жизни, элементарные культурно-

гигиенические навыки 

   - обладает хорошей работоспособностью 

   - развиты двигательные и моторные навыки 

   - знает элементарные правила безопасного поведения  на улице, в быту, школе 

   -  владеет доступными видами общественно-полезного труда 

   - владеет наглядно-образной памятью 

2 

класса 

 - уважает свой народ, любит свою Родину 

 - проявляет желание учиться 

 - умеет управлять своим вниманием, самостоятельно его организовать 

   - проявляет чувство ответственности за начатое дело, результат совместной 

деятельности  

   - сдержан, тактичен  в общении     

   - выполняет основные положения здорового образа жизни, правила личной гигиены 

   - выполняет правила безопасного поведения  

   - трудолюбив, умеет правильно организовать свой труд, контролировать правильность 

своих действий 

   -  владеет словесно-логической памятью 

3 

класса 

   - проявляет уважение к другим народам, их обычаям и традициям 

   - видит личностный смысл учения 

  -  обладает устойчивостью внимания, умеет распределять и переключать его 

  - проявляет интерес к людям, общителен, доброжелателен, не склонен  к конфликтам 

  - умеет контролировать свое поведение 

  - выполняет основные положения здорового образа жизни, относится к своему 

здоровью как к важной личной и общественной ценности, имеет прочные культурно-
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гигиенические навыки, умеет оказывать первую медицинскую помощь 

  - знает и выполняет условия безопасного при пользовании общественным 

транспортом, знает правила дорожного движения 

  - обладает потребностью трудиться и осознает необходимость трудовой деятельности,  

  - умеет управлять своей памятью  

4 

класса 

 - является гражданином-патриотом, приверженным общечеловеческим, духовным и 

культурным идеалам 

 -  владеет произвольным вниманием и памятью, умеет организовывать, регулировать и 

сознательно управлять ими 

 - коммуникабелен, владеет культурой общения 

  - честен, принципиален, умеет отстаивать свои взгляды и убеждения, настойчив в 

преодолении трудностей 

  - ведет здоровый образ жизни, осознанно относится к здоровью и физической 

культуре, умеет применять простейшие способы оказания первой медицинской помощи 

  - сознательно и ответственно относиться к личной безопасности  

  - способен к сознательному управлению своим поведением 

  -  стремится к самосовершенствованию, мотивирован на достижение успеха, на 

дальнейшее продолжение образования в основной школе 

 - обладает уверенностью в себе, чувством собственного достоинства, положительной 

самооценкой 

 

Примерная тематика родительских собраний 

1 класс 

Адаптация ребенка к новым социальным условиям (обучению в школе). Чем могут помочь 

родители? 

Режим дня и его влияние на качество обучения. 

Роль семьи в формировании личности ребенка. 

Результаты педагогического наблюдения основных проявлений личностных особенностей 

обучающихся. 

2 класс 

Особенности учебников и программ для 2 класса. 

Роль чтения как основы формирования личности. 

Поощрения и наказания в семье. 

Результаты педагогического наблюдения основных особенностей усвоения учебного материала 

обучающимися. 

 3 класс 

Новое в обучении 3-классников. 

Способы решения конфликтных ситуаций в семье. 

Проблема детской агрессивности и ее преодоление. 

Результаты педагогического наблюдения за особенностями организации самостоятельной работы 

учеников. 

4 класс 

Роль родителей в подготовке ребенка к переходу в среднюю школу. 

Особенности темперамента и характера младшего подростка. 

Что нужно знать родителям о половом воспитании 4-классника. 

Нравственные уроки начальной школы. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 

Диагностика уровня воспитанности учащихся начальных классов 

(методика Н.П. Капустиной) 

 Я оцениваю 

себя вместе 

с 

родителями 

Меня 

оценивает 

учитель 

Итоговые 

оценки 

1. ЛЮБОЗНАТЕЛЬНОСТЬ: 

-   мне интересно учиться 

-   я люблю читать 

-   мне интересно находить ответы на непонятные 

вопросы 

-   я всегда выполняю домашние задания 

-   я стремлюсь получать хорошие отметки 

   

2. ТРУДОЛЮБИЕ: 

-   я старателен в  учебе 

-   я внимателен 

-   я помогаю другим в делах и сам обращаюсь за 

помощью 

-   мне нравится помогать родителям, выполнять 

домашнюю работу 

   

3.БЕРЕЖНОЕ ОТНОШЕНИЕ К ПРИРОДЕ: 

-   к берегу землю 

-   к берегу растения 

-   к берегу животных 

-   к берегу природу 

   

4. МОЕ ОТНОШЕНИЕ К ШКОЛЕ: 

-   я выполняю правила для учащихся 

-   я добр в отношениях с людьми 

-   я участвую в делах класса и школы 

   

5. КАК Я ОТНОШУСЬ К СЕБЕ: 

-   я аккуратен и опрятен 

-   я соблюдаю культуру поведения 

-   я забочусь о здоровье 

-   мне нравится красивое вокруг меня 

   

Оценка результатов:5 – всегда, 4 – часто, 3 – редко, 2 – никогда, 1 – у меня другая позиция 

 

По каждому качеству выводится среднеарифметическая оценка. В результате каждый ученик 

имеет 5 оценок. Они складываются и делятся на 5. Средний балл – уровень воспитанности. 

5 – 4,5 – высокий уровень   3,9 – 2,9 - средний уровень  

4,4 – 4 – хороший уровень   2,8 – 2 – низкий уровень 

 

 

Анкета-опросник «Настоящий друг» (Прутченков А.С.) 

1.         Делится новостями о своих успехах. 

2.         Оказывает эмоциональную поддержку. 

3.         Добровольно помогает в случае нужды. 

4.         Стремиться, чтобы другу было приятно в его обществе. 

5.         Не завидует другу. 

6.         Защищает друга в его отсутствие. 

7.         Терпим к остальным друзьям своего друга. 

8.         Хранит доверенные ему тайны. 

9.         Не критикует друга публично. 
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10.     Не ревнует друга к остальным людям. 

11.     Стремится не быть назойливым. 

12.     Не поучает, как нужно жить. 

13.     Уважает внутренний мир друга. 

14.     Не использует доверенную тайну в своих целях. 

15.     Не стремиться переделать друга по своему образцу. 

16.     Не предает в трудную минуту. 

17.     Доверяет свои самые сокровенные мысли. 

18.     Понимает состояние и настроение друга. 

19.     Уверен в своем друге. 

20.     Искренен в общении. 

21.     Первым прощает ошибки друга. 

22.     Радуется успехам и достижениям друга. 

23.     Не забывает поздравить друга. 

24.     Помнит о друге, когда того нет рядом. 

25.     Может сказать другу то, что думает. 

Обработка результатов: 

За каждый ответ «да» поставьте себе 2 балла, за ответ «не знаю» –  по 1 баллу, а за ответ «нет» –  0 

баллов. Сложите полученные очки. 

От 0 до 14 баллов. Вы еще не оценили до конца всех прелестей и достоинств дружбы. Скорее 

всего, вы не доверяете людям, поэтому с вами трудно дружить.  

От 15 до 35 баллов. У вас есть опыт дружбы, но есть и ошибки. Хорошо, что вы верите в 

настоящую дружбу и готовы дружить. 

От 35 до 50 баллов. Вы настоящий друг, верный и преданный. С вами тепло и радостно, ваши 

друзья чувствуют себя спокойно и надежно, доверяют вам, и вы платите им тем же. 

  

 

 

Тест Уровень сотрудничества в детском коллективе 

Инструкция классу. Представьте, что в каждом прочитанном далее утверждении речь идет о 

вашем классе. В случае согласия с утверждением ставьте рядом с его номером плюс (+), в случае 

несогласия – минус (–). Можно два-три раза поставить вопросительный знак, если отвечаете «не 

знаю». Помните, что здесь нет «правильных» и «неправильных» ответов. Важно ваше личное 

мнение. Указывать свою фамилию на листке не нужно. 

Список утверждений 

Ребята стараются хорошо выполнять дела, полезные всей школе.  

Когда мы собираемся вместе, мы обязательно говорим об общих делах класса.  

Для нас важно, чтобы каждый в классе мог высказывать свое мнение.  

У нас получается лучше, если мы что-то делаем все вместе, а не каждый по отдельности.  

После уроков мы не спешим расходиться и продолжаем общаться друг с другом.  

Мы участвуем в чем-то, если рассчитываем на награду или успех.  

Классному руководителю с нами интересно.  

Если классный руководитель предлагает нам, что делать, он учитывает наши мнения.  

Классный руководитель стремится, чтобы каждый в классе понимал, зачем мы делаем то или иное 

дело.  

Ребята нашего класса всегда хорошо себя ведут.  

Мы согласны на трудную работу, если она нужна школе.  

Мы заботимся о том, чтобы наш класс был самым дружным в школе.  

Лидером класса может быть тот, кто выражает мнение других ребят.  

Если дело интересное, то весь класс в нем активно учувствует.  

В общих делах класса нам больше всего нравится помогать друг другу.  

Нас легче вовлечь в дело, если доказать его пользу для каждого.  

Дело идет намного лучше, когда с нами классный руководитель.  

При затруднениях мы свободно обращаемся к классному руководителю.  
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Если дело не удается, классный руководитель делит ответственность с нами.  

В нашем классе ребята всегда и во всем правы.  

Ключ, обработка и интерпретация результатов 

Все 20 утверждений представляют собой 10 шкал, хотя при обработке результатов, возможно 

рассматривать ответы школьников по каждому из 20 утверждений отдельно. В соответствии с 

порядковым номером утверждений от №1 до №10 (и аналогично от №11 до №20) это следующие 

шкалы: 

-   (1) – ценность школы. При высоких значениях: ориентация на школу, активность в 

общешкольных делах, включенность в ритм жизни параллели, широкий круг общения в школьном 

коллективе. 

-   (2) – ценность класса. При высоких значениях: ориентация на класс как на центр школьной 

жизни, включенность в дела класса, акцентирование групповых (внутриклассных) интересов. 

-   (3) – ценность личности. При высоких значениях: ориентация на личность, индивидуальность, 

приоритет самостоятельности, свободного самовыражения, личной позиции. 

-   (4) – ценность творчества. При высоких значениях: ориентация на творческое участие, 

интересное дело, совместную продуктивную деятельность. 

-   (5) – ценность диалога. При высоких значениях: ориентация на общение, дружеские отношения, 

эмпатия, забота об интересах окружающих. 

-   (6) – ценность рефлексии. При высоких значениях: ориентация на самоанализ, оценивание и 

рефлексивное понимание собственных интересов и потребностей. 

-   (7) – оценка креативности классного руководителя. При высоких значениях: восприятие 

классного руководителя как творческого лидера, выдумщика и деятельного участника общих дел. 

-   (8) – оценка диалогичности классного руководителя. При высоких значениях: восприятие 

классного руководителя как эмоционального лидера, авторитетного взрослого, способного понять 

и помочь. 

-   (9) – оценка рефлексивности классного руководителя. При высоких значениях: восприятие 

классного руководителя как интеллектуального лидера, аналитика ситуации в классе, 

принимающего ответственные решения. 

-   (10) – откровенность. Оценка достоверности результатов, так как измеряет установку 

школьников на критичность к социально одобряемым ответам. Низкая откровенность ответов 

(низкая самокритичность) может свидетельствовать, несмотря на высокие оценки по другим 

шкалам, о неблагополучии во взаимоотношениях и выраженной социальной тревожности. 

Для обработки результатов необходимо определить количественные значения по каждой шкале. За 

каждый ответ засчитывается 1 балл (кроме утверждений №10 и №20, где 1 балл засчитывается за 

каждый (–) ответ. За каждый (?) ответ засчитывается 0,5 балла. Баллы по каждой шкале 

суммируются и переводятся в проценты от 0 до 100%. Кроме того, вычисляется средний балл как 

среднее арифметическое всех десяти шкал. Полученные результаты изображаются графически. 

Важно: подсчитываются и анализируются только групповые результаты, все ответы школьников 

анонимны. 

Для простоты анализа считают результаты: 

-   низкий – ниже 60%, 

-   нормальный – в интервале 60-80%, 

-   высокий – в интервале 80-100%. 

Особо интерпретируются результаты шкалы №10: при значениях ниже 50% результаты теста 

перепроверяются как недостоверные, при значениях в области 50-60% речь идет о пониженной 

самокритичности, выраженной социальной тревожности, стремлении выглядеть лучше в глазах 

окружающих взрослых.  

 

Методика «Закончи предложение» (методика Н.Е. Богуславской) 

Детям предлагается бланк теста, где необходимо закончить предложения несколькими словами. 

1.   Если я знаю, что поступил неправильно, то … 

2.   Когда я затрудняюсь сам принять правильное решение, то … 

3.   Выбирая между интересным, но необязательным, и необходимым, но скучным занятием, я 

обычно … 
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4.   Когда в моем присутствии обижают человека, я … 

5.   Когда ложь становится единственным средством сохранения хорошего отношения ко мне, я … 

6.   Если бы я был на месте учителя,  я … 

Обработка результатов по вышеуказанной шкале. 

    Незаконченные предложения, или моё отношение к людям. 

Отношение к друзьям 

Думаю, что настоящий друг … 

Не люблю людей, которые … 

Больше всего люблю тех людей, которые … 

Когда меня нет, мои друзья … 

Я хотел бы, чтобы мои друзья … 

Отношение к семье 

Моя семья обращается со мной как … 

когда я был маленьким, моя семья … 

Чувство вины 

Сделал бы все, чтобы забыть … 

Моей самой большой ошибкой было … 

Если ты совершаешь дурной поступок, то … 

Отношение к себе 

Если все против меня … 

Думаю, что я достаточно способен … 

Я хотел бы быть похожим на тех, кто … 

Наибольших успехов я достигаю, когда … 

Больше всего я ценю … 

Методика «Что такое хорошо и что такое плохо?» 

Учащихся просят привести примеры: доброго дела, свидетелем которого ты был; зла, сделанного 

тебе другими; справедливого поступка твоего знакомого; безвольного поступка; проявления 

безответственности и др.  

Обработка результатов. 

Степень сформированности понятий о нравственных качествах оценивается по 3-х бальной шкале: 

1 балл – если у ребенка сформировано неправильное представление о данном нравственном 

понятии; 

2 балла – если представление о нравственном понятии правильное, но недостаточно четкое и 

полное; 

3 балла – если сформировано полное и четкое представление. 

 

 

Диагностика эмоционального компонента нравственного 

развития 

Методика «Сюжетные картинки» (предназначена для детей 1-2 классов) (по Р.Р.Калининой)  

Ребенку предоставляются картинки с изображением положительных и отрицательных поступков 

сверстников. Ребенок должен разложить картинки так, чтобы с одной стороны лежали те, на 

которых нарисованы хорошие поступки, а с другой – плохие, объясняя свой выбор. 

Обработка результатов. 

0 баллов – ребенок неправильно раскладывает картинки (в одной стопке картинки с изображением 

плохих и хороших поступков), эмоциональные реакции неадекватны или отсутствуют. 

1 балл – ребенок правильно раскладывает картинки, но не может обосновать свои действия; 

эмоциональные реакции неадекватны. 

2 балла – ребенок правильно раскладывает картинки, обосновывает свои действия, эмоциональные 

реакции адекватны, но выражены слабо. 

3 балла – ребенок обосновывает свой выбор (называет моральные нормы); эмоциональные 

реакции адекватны, ярки, проявляются в мимике, активной жестикуляции и т.д. 

Методика «Закончи историю» 
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Методика предназначена для изучения осознания детьми нравственных норм. Исследование 

проводятся индивидуально. 

Инструкция к тест: «Я буду тебе рассказывать истории, а ты их закончи». 

Тестовый материал 

История 1. Дети строили город. Оля стояла и смотрела, как играют другие. К ребятам подошла 

воспитательница и сказала: «Мы сейчас будем ужинать. Пора складывать кубики в коробки. 

Попросите Олю помочь вам». Тогда Оля ответила...  

Что ответила Оля? Почему? Как она поступила? Почему? 

История 2. Кате на день рождения мама подарила красивую куклу. Катя стала с ней играть. Тут 

подошла к ней ее младшая сестра Вера и сказала: «Я тоже хочу поиграть с этой куклой». Тогда 

Катя ответила... 

Что ответила Катя? Почему? Как поступила Катя? Почему? 

История 3. Люба и Саша рисовали. Люба рисовала красным карандашом, а Саша зеленым. Вдруг 

Любин карандаш сломался. «Саша, – сказала Люба, – можно мне дорисовать картинку твоим 

карандашом?» Саша ответил... 

Что ответил Саша? Почему? Как поступил Саша? Почему? 

История 4. Петя и Вова играли вместе и сломали дорогую красивую игрушку. Пришел папа и 

спросил: «Кто сломал игрушку?» Тогда Петя ответил... Что ответил Петя? Почему? Как поступил 

Петя? Почему? Все ответы ребенка, по возможности дословно, фиксируются в протоколе. 

Обработка результатов теста 

-   0 баллов – ребенок не может оценить поступки детей.  

-   1 балл – ребенок оценивает поведение детей как положительное или отрицательное (правильное 

или неправильное, хорошее или плохое), но оценку не мотивирует и нравственную норму не 

формулирует.  

-   2 балла – ребенок называет нравственную норму, правильно оценивает поведение детей, но не 

мотивирует свою оценку. 

-   3 балла – ребенок называет нравственную норму, правильно оценивает поведение детей и 

мотивирует свою оценку 

 

Методика «Что мы ценим в людях» (предназначена для выявления нравственных ориентаций 

ребенка). 

Ребенку предлагается мысленно выбрать двух своих знакомых: один из них хороший человек, на 

которого ребенок хотел бы быть похожим, другой – плохой. После чего просят назвать те их 

качества, которые нравятся в них и которые не нравятся, и привести по три примера поступков на 

эти качества. Исследование проводится индивидуально. Ребенок должен дать моральную оценку 

поступкам, что позволит выявить отношение детей к нравственным нормам. Особое внимание 

уделяется оценке адекватности эмоциональных реакций ребенка на моральные нормы: 

положительная эмоциональная реакция (улыбка, одобрение и т.п.) на нравственный поступок и 

отрицательная эмоциональная реакция (осуждение, негодование и т.п.) – на безнравственный 

поступок. 

Обработка результатов. 

0 баллов – ребенок не имеет четких нравственных ориентиров. Отношения к нравственным 

нормам неустойчивое. Неправильно объясняет поступки, эмоциональные реакции неадекватны 

или отсутствуют. 

1 балл – нравственные ориентиры существуют, но соответствовать им ребенок не стремиться или 

считает это недостижимой мечтой. Адекватно оценивает поступки, однако, отношение к 

нравственным нормам неустойчивое, пассивное. Эмоциональные реакции неадекватны.  

2 балла – нравственные ориентиры существуют, оценки поступков и эмоциональные реакции 

адекватны, но отношение к нравственным нормам ещё недостаточно устойчивое. 

3 балла – ребенок обосновывает свой выбор нравственными установками; эмоциональные реакции 

адекватны, отношение к нравственным нормам активное и устойчивое. 

Методика «Как поступать» (предназначена для выявления отношения к нравственным нормам). 

Ребенку предлагается представить себе заданную ситуацию и сообщить, как бы он повел себя в 

ней.  
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Первая ситуация: во время перемены один из твоих одноклассников разбил окно. Ты это видел. 

Он не сознался. Что ты скажешь? Почему?  

Вторая ситуация: одноклассники сговорились сорвать урок. Как ты поступишь? Почему? 

Обработка результатов по вышеуказанной шкале. 

 

 

Диагностика осознанности гражданской позиции учащихся 

Тест для учащихся 3-4 классов (Кузьмина Е.С., Пырова Л.Н.) 

1. В какой последовательности располагаются полосы на Государственном флаге Российской 

Федерации? 

 а) белая, синяя, красная; 

 б) красная, белая, синяя; 

 в) синяя, белая, красная. 

2. Гимн – это… 

 а) торжественная мелодия для исполнения симфонического оркестра; 

 б) торжественная песня для коллективного прослушивания; 

 в) торжественная песня или мелодия, исполняемая в особых, торжественных случаях, 

подчеркивающая любовь к Родине, гордость за нее. 

3. На Государственном Гербе Российской Федерации изображен … 

 а) золотой двуглавый орел; 

 б) Святой Георгий Победоносец; 

 в) Святой Георгий Победоносец с копьем, победивший черного змея. 

4. Родина – это… 

 а) место, где человек живет сейчас; 

 б) место, где человек родился и провел свое детство; 

 в) Отечество, родная сторона. 

5. Конституция – это основной закон государства, определяющий …  

 а) общественное и государственное устройство;  

 б) основные права и обязанности граждан; 

 в) права граждан. 

 

 

 

 2. Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни    
 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

− комплексная программа формирования у обучающихся знаний, установок, личностных 

ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 

психологического здоровья как одной из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребёнка. 

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского общества, 

таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, безопасность человека 

и государства. Программа направлена на развитие мотивации и готовности обучающихся 

повышать свою экологическую грамотность, действовать предусмотрительно, осознанно 

придерживаться здорового и экологически безопасного образа жизни, вести работу по 

экологическому просвещению, ценить природу как источник духовного развития, информации, 

красоты, здоровья, материального благополучия. 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни  обучающихся на ступени начального общего образования 

являются:  

 ФЗ «Об образовании в РФ»; 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования; 
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СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29 декабря 2010 г. N 189 

 

Концепция УМК «Школа России» 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся - это комплексная программа формирования их знаний, установок, личностных 

ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 

психологического здоровья как одного из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребёнка, достижению планируемых   результатов 

освоения основной образовательной программы  начального общего образования. 

     Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни на 

ступени начального общего образования разработана с учётом факторов, оказывающих 

существенное влияние на состояние здоровья детей: 

• неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 

• факторы риска, имеющие место в образовательном учреждении, которые приводят к 

дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году обучения; 

• чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей природе, 

обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, который может быть 

значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между начальным и существенным 

проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и подростков и всего 

населения страны в целом; 

• активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок, правил 

поведения и привычек; 

• особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоровью, 

существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с отсутствием у детей опыта 

«нездоровья» (за исключением детей с серьёзными хроническими заболеваниями) и восприятием 

ребёнком состояния болезни главным образом как ограничения свободы (необходимость лежать в 

постели, болезненные уколы), неспособностью прогнозировать последствия своего отношения к 

здоровью, что обусловливает, в свою очередь, невосприятие ребёнком деятельности, связанной с 

укреплением здоровья и профилактикой его нарушений, как актуальной и значимой (ребёнок 

всегда стремится к удовлетворению своих актуальных потребностей, он не знает, что такое 

будущее, и поэтому ни за что не пожертвует настоящим ради будущего и будет сопротивляться 

невозможности осуществления своих желаний). 

    Наиболее эффективным путём формирования экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни является направляемая и организуемая взрослыми (учителем, 

воспитателем, психологом, взрослыми в семье) самостоятельная работа, способствующая 

активной и успешной социализации ребёнка в образовательном учреждении, развивающая 

способность понимать своё состояние, знать способы и варианты рациональной организации 

режима дня и двигательной активности, питания, правил личной гигиены. 

   Однако только знание основ здорового образа жизни не обеспечивает и не гарантирует их 

использования, если это не становится необходимым условием ежедневной жизни ребёнка в семье 

и школе. При выборе стратегии воспитания культуры здоровья в младшем школьном возрасте 

необходимо, учитывая психологические и психофизиологические характеристики возраста, 

опираться на зону актуального развития, исходя из того, что формирование культуры здорового и 

безопасного образа жизни - необходимый и обязательный компонент здоровьесберегающей 
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работы школы, требующий соответствующей здоровьесберегающей организации всей жизни 

школы, включая её инфраструктуру, создание благоприятного психологического климата, 

обеспечение рациональной организации учебного процесса, эффективной физкультурно-

оздоровительной работы, рационального питания. 

    Одним из компонентов формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни является просветительская работа с родителями (законными представителями) 

обучающихся, привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе с детьми. 

   Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, а 

также организация всей работы по её реализации строится на основе научной обоснованности, 

последовательности, возрастной и социокультурной адекватности, информационной безопасности 

и практической целесообразности. 

Цель программы: создание единого пространства для формирования и воспитания  гармонично 

развитой личности, физического и психического комфорта в условиях школы. 

Задачи программы: 

1. Сохранение и поддержание здоровья детей. 

2. Формирование устойчивой мотивации к здоровому образу жизни у педагогов, детей и 

родителей. 

3. Обучение основам здорового образа жизни педагогов, детей и родителей. 

4. Разработка и внедрение педагогических рекомендаций, программ  по оптимизации         

образовательного  процесса на основе здоровьесберегающих принципах. 

5. Мониторинг здоровья обучающихся. 

6.  Организация   и   проведение   пропагандистской   работы   по   вопросам   здоровья   

и   здорового образа жизни. 

7. Создание условий для социально-психологической защищенности детей и подростков в 

общеобразовательном учреждении. 

8.  Формирование представлений об основах экологической культуры на примере экологически 

сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды. 

9.Формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе. 

10. Формирования умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших умений 

поведения в экстремальных ситуациях. 

Основные принципы программы: 

1.Принцип гарантий: реализация конституционных прав детей и подростков на получение 

образования и медицинского обслуживания.  

2.Принцип участия: привлечение детей и подростков к здоровому образу жизни.  

3.Принцип педагогической поддержки: вовлечение учителей и работников школы в  широкое 

движение по созданию здоровой педагогической среды.  
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Ценностные ориентиры, лежащие в основе программы, - здоровье физическое и стремление к 

здоровому образу жизни, здоровье нравственное и социально-психологическое; родная земля; 

заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание. 

Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и ориентиры требует 

включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной ценности, определения 

собственного отношения к ней, формирования  опыта созидательной реализации этих ценностей 

на практике.   

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

спроектирована на основе системно-деятельностного и культурно-исторического подходов, с 

учетом природно-территориальных и социокультурных особенностей района.  

Результаты реализации программы формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни на ступени начального общего образования.  

Учащиеся должны научиться: 

-описывать простейшие экологические причинно-следственные связи в окружающем мире, 

анализировать их, объяснять; 

-называть экологические проблемы в жизни природы и человека; опасности для окружающей 

среды и здоровья человека; способы их предотвращения; правила экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни; правила научной организации учебного труда; 

-объяснять смысл закона экологии «Всё связано со всем»; связи здоровья природы со здоровьем 

человека, его умением учиться и экологической грамотностью; как следует заботиться о здоровье 

человека и здоровье природы: правила сохранения зрения, слуха, обоняния; роль здорового 

питания и двигательной активности для хорошего самочувствия и успешного учебного труда; 

опасность для здоровья и учебы снижения двигательной активности, курения, алкоголя, 

наркотиков, инфекционных заболеваний; 

-приводить примеры связей здоровья человека и здоровья природы, здоровья природы и 

поведения человека, разнообразия окружающего мира – природного, мира людей, рукотворного 

мира; цепочек экологических связей; экологически осторожного поведения в окружающей среде; 

основам здоровьесберегающей учебной культуре;  двигательной активности, здорового питания; 

противостоянию вредным привычкам; 

необходимости экономии в быту, предвидения последствий своего поведения для природы и 

человека; следования законам природы; 

-формулировать своими словами, что такое «экологическая культура», «биологическое 

разнообразие»; «экология», «здоровый образ жизни», «безопасность»; 

-разыгрывать экологические проблемные ситуации с обращением за помощью к врачу, 

специалистам, взрослому; 

-планировать и организовывать экологически направленную деятельность в окружающей среде по 

образцу (инструкции);  

-планировать безопасное поведение в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях, типичных для 

места проживания; 

-рефлексировать результаты своих действий для здоровья человека, состояния окружающей среды 

(как получилось сделать, что и как следует исправить);  

-оценивать результаты по заранее определенному критерию; 

-делать выводы о том, в чем причины экологических проблем; какие качества в себе надо 

воспитывать, чтобы сохранить здоровье свое, окружающих людей, природы; 

-рассуждать о взаимосвязях здоровья человека и здоровья природы, если…, то…; о правилах 

экологически безопасного поведения в окружающей среде, индивидуальных особенностях 

здоровьесберегающего поведения в ситуациях учебы, общения, повседневной жизни;  

-высказывать свое отношение к проблемам в области экологии, здоровья и безопасности; 

-организовывать здоровьесберегающие условия учебы и общения, выбирать адекватные средства 

и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных особенностей; 

-самостоятельно выполнять домашние задания с использованием индивидуально эффективных, 

здоровьесберегающих приемов. 
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Организация работы школы по формированию у обучающихся экологической культуры,  

здорового образа жизни осуществляется в два этапа. 

Первый этап:  анализ состояния и планирование работы школы по данному направлению, в том 

числе по: 

• организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно-оздоровительной работе, 

сформированности элементарных навыков гигиены, рационального питания и профилактике 

вредных привычек; 

• организации просветительской работы школы с учащимися и родителями (законными 

представителями); 

• выделению приоритетов в работе школы с учётом результатов проведённого анализа, а также 

возрастных особенностей обучающихся на ступени начального общего образования. 

Второй этап:  организация работы школы по данному направлению. 

1. Просветительско-воспитательная работа с обучающимися, направленная на формирование 

представлений об основах экологической культуры на примере экологически сообразного 

поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды, формирование 

ценности здоровья и здорового образа жизни, включает: 

• внедрение в систему работы школы дополнительных образовательных программ, направленных 

на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, которые должны носить 

модульный характер, реализовываться во внеурочной деятельности либо (по возможности и 

необходимости) включаться в учебный процесс; 

• лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и укрепления здоровья, профилактике 

вредных привычек; 

• проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и других активных мероприятий; 

2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и родителями 

(законными представителями), направленная на повышение квалификации работников школы и 

повышение уровня знаний родителей (законных представителей) по проблемам охраны и 

укрепления здоровья детей, включает: 

• проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.; 

• приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных представителей) необходимой 

научно-методической литературы; 

• привлечение педагогов, медицинского работника, школьного психолога и родителей (законных 

представителей) к совместной работе по проведению оздоровительных мероприятий и спортивных 

соревнований. 

  Системная работа на ступени начального общего образования по формированию культуры 

здорового и безопасного образа жизни представлена в виде пяти взаимосвязанных блоков: по 

созданию здоровьесберегающей инфраструктуры, рациональной организации учебной и 

внеучебной деятельности обучающихся, эффективной организации физкультурно-

оздоровительной работы, реализации образовательной программы и просветительской работы с 

родителями (законными представителями) — и способствует  формированию у обучающихся 

ценности здоровья, сохранению и укреплению у них здоровья. 
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Направления реализации программы: 

1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного учреждения. 

       В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья учащихся. Все 

школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной 

безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся.  

Помещение Оснащение 

Медицинский кабинет (ФАП) Имеется все необходимое оборудование. Лицензирован.  

Пищеблок Оснащен современным оборудованием 

9 учебных классов, включая 

оборудованные 

специализированные кабинеты 

(информатики, химии, физики, 

начальных классов) 

Заключен договор на поставку школьных парт для 

обучающихся первых классов, обеспеченных регулятором 

наклона поверхности рабочей плоскости.  Ученическая 

мебель соответствует росто-возрастным особенностям 

детей. 

Спортивный зал Спортзал обеспечен всем необходимым оборудованием и 

инвентарем  

Спортивная площадка Оборудована на территории школы 

Библиотека Книжный фонд –268, медиатека 

Комбинированная  мастерская Оснащена необходимыми станками и инструментарием. 

 

Школьная столовая имеет 25 посадочных мест, позволяет организовать одноразовое питание 

обучающихся. Все обучающиеся школы получают  горячее питание в виде обедов, все 

обучающиеся получают дополнительное питание в виде молока, бесплатное питание. 

Приготовление пищи происходит на базе школьной столовой.  

В школе работает оснащенный спортивный зал, оборудованный  необходимым игровым и 

спортивным оборудованием и инвентарём, имеется спортивная площадка. Занятия физической 

культурой обучающихся начальной школы проходят в спортивном зале. В мае и сентябре занятия 

проводятся на  спортивной площадке. В программу по физической культуре включена начальная 

лыжная подготовка.  

 

2. Использование возможностей УМК в образовательном процессе. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

средствами урочной деятельности может быть реализована с помощью предметов УМК «Школа 

России». Система учебников формирует установку школьников на экологически грамотное 

поведение, безопасный, здоровый образ жизни. С этой целью предусмотрены соответствующие 

разделы и темы. Их содержание направлено на обсуждение с детьми экологических проблем, 

проблем, связанных с безопасностью жизни, укреплением собственного физического, 

нравственного и духовного здоровья, активным отдыхом.  

       В курсе «Окружающий мир» — это разделы: «Здоровье и безопасность», «Мы и наше 

здоровье», «Наша безопасность», «Как устроен мир», «Путешествия» (и учебный проект 

«Путешествуем без опасности»), «Чему учит экономика», «Что вокруг нас может быть опасным?», 

«Зачем мы спим ночью?», «Почему нужно есть много овощей и фруктов?», «Почему нужно 

чистить зубы и мыть руки?», «Почему в автомобиле и поезде нужно соблюдать правила 

безопасности?», «Почему на корабле и в самолете нужно соблюдать правила безопасности?», 

«Человек – часть природы», «Зависимость жизни человека от природы», «Этическое и 

эстетическое значение природы в жизни человека», «Экологические проблемы и способы их 

решения» и др. 

При выполнении упражнений на уроках русского языка учащиеся пишут изложения и сочинения 

«Мой режим дня», «Цветы на наших окнах», «Экологические проблемы моего села»,  обсуждают 

соблюдение правил перехода улицы, активного отдыха летом и зимой.  Формированию бережного 

отношения к материальным и духовным ценностям России и мира способствуют разделы, темы 

учебников, художественные тексты, упражнения, задачи, иллюстративный и фотоматериал с 

вопросами для последующего обсуждения.  
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    В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом или приспособлением в 

учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с ним. В учебнике 1 класса в разделе 

«Человек и информация» показаны важные для безопасного передвижения по улицам и дорогам 

знаки дорожного движения, а также таблица с важнейшими номерами телефонов, которые могут 

потребоваться ребенку в критической ситуации. Программа «Технология», интегрируя значение о 

человеке, природе и обществе, способствует целостному восприятию ребёнком мира во всём его 

многообразии и единстве. 

    В курсе «Немецкий язык» в учебниках содержится достаточное количество информации, 

направленной на воспитание ценностного отношения к своему здоровью, здоровью близких и 

окружающих людей, на развитие интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в 

спортивных соревнованиях (Расспросите друг друга о том, какие виды спорта или игры удаются 

вам лучше других. (2 кл.).  

Учащиеся приобретают первоначальные представления о роли физической культуры. 

     В курсе «Основы духовно-нравственной культуры народов России» тема труда, 

образования, природы проходит через содержание всех учебников, но наиболее убедительно 

раскрывается на специальных уроках: «Ценность и польза образования», «Отношение к природе», 

«Христианин в труде», «Отношение христиан к природе» и др.  

    В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1-4 кл.) способствует выработке 

установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все разделы книги, но 

особенно, те, в которых сообщаются сведения по освоению и соблюдению режима дня, личной 

гигиены, закаливания, приема пищи и питательных веществ, воды и питьевого режима, 

необходимости оказания первой помощи при травмах.  

      Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служат материалы рубрики 

«Наши проекты», представленной в учебниках 1-4 классов по математике, русскому языку, 

литературному чтению, окружающему миру, а также материал для организации проектной 

деятельности в учебниках технологии, иностранного языка.  

        Содержание материала рубрики «Наши проекты» выстроено так, что способствует 

организации проектной деятельности, как на уроке, так и во внеурочной работе.  

Задача формирования бережного, уважительного, сознательного отношения к материальным и 

духовным ценностям решается средствами всей системы учебников «Школа России», в течение 

всего учебно-воспитательного процесса.  

3. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся. 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организации их 

деятельности достигается благодаря систематической работе педагогического коллектива над 

вопросами повышения эффективности учебного процесса, снижения функционального 

напряжения и утомления детей, создания условий для снятия перегрузки, нормального 

чередования труда и отдыха.  

Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и требований к 

организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в 

кружках и спортивных секциях).  

В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, адекватные 

возрастным возможностям и особенностям обучающихся. Используемый в школе учебно-

методические комплексы   содержат материал для регулярного проведения учеником самооценки 

результатов собственных достижений на разных этапах обучения: в результате работы на 

конкретном уроке, в результате изучения темы или раздела, в результате обучения в том или ином 

классе начальной школы. Система заданий направленных на самооценку результатов собственных 

достижений, их сравнение с предыдущими результатами, на осознание происходящих 

приращений знаний, способствует формированию рефлексивной самооценки, личностной 

заинтересованности в приобретении, расширении знаний и способов действий. Содержание 

учебников имеет культурологический, этический и личностно ориентированный характер и 

обеспечивает возможность понимания школьниками основных правил поведения в обществе на 

основе традиционных духовных идеалов и нравственных норм. Достижению указанных 

личностных результатов способствует тесная связь изучаемого материала с повседневной жизнью 

ребенка, с реальными проблемами окружающего мира, материал о правах ребенка, о 
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государственных и семейных праздниках и знаменательных датах. Особую актуальность имеет 

учебный материал, связанный с проблемой безопасного поведения ребенка в природном и 

социальном окружении. В школе строго соблюдаются все требования к использованию 

технических средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств: 

компьютерный класс; видео- и аудиоаппаратура в учебных кабинетах, учебно-методическая и 

дидактическая база;  

Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности индивидуальные 

особенности развития учащихся: темпа развития и темп деятельности. В используемой в школе 

системе учебников    учтены психологические и возрастные особенности младших школьников, 

различные учебные возможности детей. В этой связи и для достижения указанных личностных 

результатов в учебниках всех предметных линий представлены разнообразные упражнения, 

задачи и задания, обучающие игры, ребусы, загадки, которые сопровождаются красочными 

иллюстрациями, способствующими повышению мотивации обучающихся, учитывающими 

переход детей младшего школьного возраста от игровой деятельности (ведущего вида 

деятельности в дошкольном возрасте) к учебной. 

 

Планируемые личностные результаты в зависимости от видов и форм внеучебной 

деятельности 

№  Внеучебная деятельность  Планируемые результаты (личностные)  

У обучающихся будут 

сформированы:  

Обучающиеся получат 

возможность для 

формирования:  

1.  Тематические беседы и 

классные часы, оформление 

классных уголков по 

экологии, БДД и ЗОЖ, 

проверка сохранности 

кабинетов  

Понятие о правильном режиме дня 

и отдыха;  

Представления об 

основных компонентах 

культуры здоровья и 

экологической 

культуры. 

2.  Встречи с сотрудниками 

ГИБДД, 

листок здоровья, стенгазеты  

Понятие о ценности своего 

здоровья и здоровья своей семьи  

Представления о 

влиянии позитивных и 

негативных эмоций на 

здоровье;  

3.  Походы, весёлые старты, дни 

здоровья, учебная эвакуация, 

беседы с медицинскими 

работниками  

Понятие о полезности занятий 

физкультурой и спортом, здоровое 

соперничество на соревнованиях;  

Представления о 

негативных факторах 

риска здоровью;  

5.  Учебная эвакуация, беседы, 

оздоровительный лагерь, 

дежурство по классу;  

Навыки действий при пожаре и 

чрезвычайной ситуации, навыки 

позитивного коммуникативного  

обучения 

 

 

4.Организация физкультурно-оздоровительной работы 

       Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального физического 

развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных 

возможностей организма, сохранение и укрепления здоровья обучающихся и формирование 

культуры здоровья. Сложившаяся система включает:  

• полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры, в секциях и т. п.);  

     • рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и занятий 

активно-двигательного характера на ступени начального общего образования;  

 • организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности;  
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 • организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования;  

 • регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (неделя здоровья, 

соревнования, олимпиады, походы и т. п.). 

Планируемые личностные результаты в ходе физкультурно-оздоровительной деятельности 

 Физкультурно-оздоровительная 

деятельность (виды и формы работы)  

Планируемые результаты (личностные)  

У обучающихся будут сформированы:  

1.  Урок-беседа, рассказ, групповая работа. 

Дополнительные образовательные программы  

Начальные представления о позитивных 

факторах, влияющих на здоровье человека;  

2.  Обучение составлению режима дня, беседы о 

гигиене, праздники в классе, День Здоровья.  

Потребность в выполнении режима дня и 

правил гигиены;  

3.  Беседы медработников, презентации на 

уроках, беседы по ПДД, 

Элементарные представления о вредных 

привычках и факторах, влияющих на 

здоровье;  

4.  Учебная эвакуация, беседы, работа с 

родителями, консультации психолога.  

Потребность ребёнка безбоязненно 

обращаться к учителю по вопросам 

состояния здоровья.  

 

 

5.Реализация дополнительных образовательных программ 

     В школе созданы и реализуются дополнительные образовательные программы, направленные 

на формирование логического мышления, ценности здоровья и здорового образа жизни. 

Представленные программы предусматривают различные формы организации занятий, а именно: 

внеурочные  занятия, экскурсии, проведение конкурсов, соревнований, викторин, организация 

дней здоровья, игр «Весёлые старты», «Мама, папа, я – спортивная семья», работа кружков, 

классных часов по темам: «Я здоровье сберегу – сам себе я помогу», «Путешествие по 

королевству «Будь здоров», « Я - гражданин своей страны», «Идем дорогою добра»  и другие. 

 

6.Просветительская работа с родителями (законными представителями).  

      Просветительская работа с родителями направлена на повышение уровня знаний родителей по 

проблемам охраны окружающей среды, охраны и укрепления здоровья детей. В программе 

представлены виды и формы работы с родителями, обеспечивающие личностные планируемые 

результаты по формированию экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся на ступени начального общего образования. При этом программой 

предусматриваются и результаты работы с родителями обучающихся, как необходимое условие 

сформированности у обучающихся понимания и принятия ценности здоровья и формирования 

экологического сознания.  

 

№ 
Виды и формы работы с 

родителями 

Планируемые результаты 

обучающихся (личностные) 

У обучающихся будут 

сформированы: 

Планируемые результаты 

работы с родителями 

1.  Консультации по предметам.  Понимание обязательности и 

полезности учения, 

положительная мотивация, 

уважительное отношение к 

учителям и специалистам 

школы.  

Согласованность 

педагогических и 

воспитательных 

воздействий на ребёнка со 

стороны семьи и школы.  

Коррекция проблемного 

поведения детей.  2.  Консультации фельдшера, 

психолога 

Бесконфликтное общение в 

классе и семье, потребность 

безбоязненно обращаться за 

помощью к учителям и 

специалистам.  
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3.  Родительские собрания:  

«Основы правильного питания», 

«Режима дня школьника младшего 

школьника», «Физическая 

культура и здоровье», «Здоровый 

образ жизни», «Почему ребёнок не 

любит читать», «Компьютер и 

телевизор в жизни младшего 

школьника». 

-Навык организации режима 

дня и отдыха,  

-Уважительное отношение к 

родителям и старшим, 

потребность в выполнении 

правил поведения в школе и 

общественных местах,  

- Серьёзное отношение и 

потребность в чтении;  

- Умение общаться в 

коллективе класса, 

толерантность, милосердие.  

Повышение 

педагогической 

компетентности 

родителей  

Повышение количества 

инициативных обращений 

родителей к специалистам 

школы  

Формирование у 

родителей 

положительного 

эмоционального 

отношения к школе  

4.  Практикум для родителей:  

«Умей сказать «Нет!»,  

«Я и здоровье»,  

« Что делать, если…»  

 

- Умение следить за своим 

здоровьем,  

-Начальные навыки и умения 

выхода из трудной 

жизненной ситуации;  

- Устойчивость к 

неблагоприятным условиям 

внешней среды  

Практическое участие 

родителей в решении 

вопросов школьной жизни  

5.  Анкетирование:  

«Здоровый ребенок – это…»:  

«Как ребёнок справляется с 

домашним заданием»  

-Потребность в общении со 

сверстниками, выбор 

установки на здоровый образ 

жизни;  

- Умение попросить совета и 

помощи у старших, 

мотивация к учению.  

Формирование 

положительной 

мотивации родителей к 

получению 

педагогических знаний  

6.  Общешкольное тематическое 

собрание  

Принятие установки на 

здоровый образ жизни, 

понимание важности 

здоровья, экологически 

сообразного поведения. 

Формирование «образа 

школы» как у родителей, 

так и у сторонних лиц и 

организаций  

7.  Организация совместной работы 

педагогов и родителей (законных 

представителей) по проведению 

спортивных соревнований, дней 

здоровья, занятий по 

профилактике вредных привычек, 

организация походов, весёлых 

стартов  

Навык толерантности, 

коммуникабельности.  

Активное участие в делах 

школы и класса  

 

Примерная тематика бесед с родителями 

1 класс: 

Гигиенические требования к детской одежде и обуви. 

Забота государства о здоровье подрастающего поколения. 

Психологические особенности детей младшего школьного возраста. 

Особенности физического развития младших школьников. 

2 класс: 

Гигиена мальчиков и гигиена девочек. 

Основные принципы режима для младшего школьника. 

Гигиена питания. 

Компьютер друг или враг. 



267 

 

3 класс: 

Физическое воспитание детей в семье. 

Закаливание. 

Активный отдых младших школьников. 

Телевизор в жизни младшего школьника. 

4 класс: 

Опасности угрожающие вашим детям. 

Профилактика бытового травматизма. 

Профилактика пищевых отравлений. 

Профилактика уличного травматизма. 

 

         В программе предусмотрена модель «Экология, здоровье, безопасность жизни», которая 

соответствует методологии системно-деятельностного подхода. В рамках этой общей модели 

используются следующие организационные модели:  

- организационная модель физкультурно-спортивной работы;  

- модель организации работы по формированию экологически сообразного поведения; 

- модель организации работы по формированию здорового и безопасного образа жизни и 

профилактике употребления психоактивных веществ; 

- модель организации работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. 

          Организационная модель физкультурно-спортивной работы реализуется через такие формы 

работы, как уроки, школьные спортивные секции, массовые физкультурно-оздоровительные 

мероприятия, спортивные соревнования; предполагает охват учащихся различными видами 

деятельности через включение их в занятия подвижными играми, баскетболом, волейболом, 

пионерболом, беговыми упражнениями, прыжками, метанием мяча.  

Модель организации работы по формированию экологически сообразного поведения реализуется 

через урочную и внеурочную деятельность: урок-экскурсия, урок-путешествие, викторины, 

проведение недели экологии, экологические праздники, прогулки. Виды деятельности: беседы, 

решение экологических задач, моделирование экологических ситуаций, проектная деятельность. 

Модель организации работы по формированию здорового и безопасного образа жизни и 

профилактике психоактивных веществ на уроках реализуется через проведение физкультминуток, 

соблюдение режима труда и отдыха, применение здоровьесберерегающих технологий, 

соблюдение санитарно-гигиенический требований и норм. Во внеурочной деятельности 

организуются подвижные игры во время перемен, дни здоровья, недели здорового образа жизни,  

тематические беседы, выпуск газет, организация встреч с медицинским работником, беседы с 

родителями о соблюдении режима дня школьников. 

Организационная модель по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

реализуется через встречи с инспекторами дорожного движения, беседы, праздники, конкурс 

«Безопасное колесо», оформление информационных стендов, выпуск стенгазет, проведение 

конкурсов рисунков. 

 

 

 

 

Циклограмма работы класса 

Ежедневно Контроль за тепловым, санитарным режимом и освещенностью, охват горячим 

питанием. Выполнение динамических, релаксационных пауз, 

профилактических упражнений и самомассажа на уроках, прогулки после 

уроков. 

Санитарная уборка классных комнат. 

Еженедельно Выпуск «Страничек здоровья». Занятия в кружках, проведение уроков на 

свежем воздухе.  

Ежемесячно Консультационные встречи с родителями, диагностирование, генеральная 

уборка классной комнаты. Участие в соревнованиях, физкультурно-

спортивных мероприятиях. 



268 

 

Один раз в 

четверть 

Семейные спортивные праздники, экскурсии, родительские собрания. 

Один раз в год Оформление уголков безопасности. Беседа о пользе витаминов, способах 

повышения иммунитета. Социально-психологическая диагностика. 

Профилактика гриппа и других вирусных инфекций.  

 

Примерное программное содержание по классам 

Класс, год 

обучения 
Содержательные линии 

1 класс Овладение основными культурно-гигиеническими навыками, я  умею, я могу, сам 

себе я помогу, навыки самообслуживания. Формирование осознанного отношения к 

самому себе, к своему собственному здоровью. Правильный режим дня, зачем 

человеку нужен отдых, зачем нужен свежий воздух, спорт в моей жизни.  

2 класс Мы за здоровый образ жизни, особенности физиологического  и психологического 

здоровья мальчиков и девочек, основные способы закаливания, спорт в моей жизни, в 

моей семье, правила безопасного поведения.  

3 класс Осознанно  о правильном  и здоровом питании,  витамины в моей жизни, правила  

оказания первой медицинской помощи, правила безопасного поведения. Организация 

учебной деятельности в домашних условиях. 

4 класс Спорт в моей жизни,  нет вредным привычкам,  роль физкультуры и спорта в 

формировании правильной осанки, мышечной системы, иммунитета. Организация 

семейных и самостоятельных занятий физкультурой и спортом. Быть здоровым – это 

здорово! 

 

Критерии и показатели эффективности деятельности образовательного учреждения по 

реализации программы 

Критериями эффективности реализации программы на ступени начального общего образования 

является овладение обучающимися умениями: 

- следовать социальным установкам экологически культурного,  здоровьесберегающего, 

безопасного поведения (в отношении к природе и людям), самостоятельно планировать его; 

- сравнивать свое поведение с образцом, обращаться за помощью к взрослым, принимать её; 

- оценивать соответствие мотива и результата поведения с позиции экологической культуры, 

взаимосвязи здоровья человека и здоровья природы.  

Содержательные линии программы:  

 Воспитание культуры здорового образа жизни через приобщение к разным формам занятий 

физической культурой. Сохранение физического, психического и нравственного здоровья. 

Воспитание негативного отношения к вредным привычкам.  

 Рациональная организация двигательного режима, физического развития и двигательной 

подготовленности обучающихся, повышение адаптивных возможностей организма, 

сохранение и укрепление здоровья и формирование культуры здоровья. 

 Рациональное и здоровое питание. Культура питания. 

 Усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах. 

 Знакомство с различными видами спорта, спортивные «пробы». Овладение отдельными 

видами спорта. 
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 Восприятие окружающего мира. Умение смотреть (созерцать) и видеть красивое в природе, 

участвовать в создании этой красоты. Общение с природой, связь с формированием 

представления о здоровом образе жизни и реализация этого представления. 

 Реальный вклад в дело охраны природы, сбережения, воссоздания природных ресурсов. 

Приобретение опыта природоохранительной деятельности. 

Основные понятия и отношения: 

Гигиенические нормы человеческой жизни. Культурные привычки ухода за телом. 

Основные умения по сбережению здоровья. Основные умения укрепления организма: 

умения укрепляющих гимнастических упражнений, привычка к водным процедурам, 

привычная прямая осанка, привычная легкая походка, привычность режима дня, умение 

соблюдать гигиенические условия ночного сна, умение релаксации, умение сохранять 

удобную и красивую позу во время работы и отдыха. 

Представление о назначении одежды человека. Соответствие одежды условиям погоды и 

обстоятельствам.  

Культура питания. Представление о режиме питания. Представление об эстетике питания.  

Понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека. 

 Представление о здоровом и безопасном образе жизни. 

 Представление о различных видах спорта. 

Расширяющийся круг знаний о многообразии и удивительной красоте природного мира 

планеты.  

Бережное отношение к флоре и к «братьям нашим меньшим». Практические 

действия по выращиванию растений. Изучение особенностей и жизни животных 

близкого окружения. Умение наблюдать явления природы, отдыхать на природе, не 

нарушая природной жизни. 

Элементарные навыки природоохранной деятельности. 

 Предполагаемый результат реализации  программы: 

 Стабильность показателей физического и психического здоровья детей; 

 Сокращение количества уроков, пропущенных учащимися по болезни; 

 Активизация интереса детей к занятиям физической культурой; 

 Рост числа учащихся, занимающихся в спортивных секциях, кружках по интересам; 

 Высокий уровень сплочения детского коллектива; 

 Активное участие родителей в делах класса и школы; 

 Способность выпускника начальной школы соблюдать правила ЗОЖ. 

Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов по 

формированию экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся 

Для отслеживания достижения планируемых результатов в части экологической грамотности и 

формирования элементов экосистемной познавательной модели, здорового и безопасного образа 

жизни у обучающихся используется методика и инструментарий, предусмотренный программами 

по отдельным учебным предметам. Мониторинг будет осуществляться педагогами и классными 

руководителями в форме педагогического наблюдения, анкетирования, опроса, тестирования.  

Работа по формированию здорового образа жизни начинается с  анкетирования  обучающихся и 

их родителей, которое помогает быстро выявить отношение детей к своему здоровью. 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. 

Анкета 

(для выявления отношения детей к своему здоровью) 
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1.Как ты считаешь, такие недомогания, как головокружение, головная боль, боли в спине, висках, 

ногах, усталость глаз, связаны: 

а) с учебой в школе 

б) большим количеством уроков и заданий? 

в) длинной зимой? 

г) началом какой – либо болезни, простуды 

2.       Посещаешь ли ты школу: 

А) при насморке и головной боли 

Б) невысокой температуре 

В) кашле и плохом самочувствии 

3.        При плохом самочувствии обращаешься к врачу? 

А) да Б) нет 

4.        Стараешься ли сидеть за партой: 

А) всегда правильно  Б) иногда В) сидишь как удобно 

5. Режим дня ты соблюдаешь: 

А) всегда Б) иногда, когда напоминают родители В) встаешь и ложишься, когда захочешь 

6. Твой день начинается: 

А) с зарядки Б) водных процедур В) просмотра телевизора 

7. Как ты считаешь, чаще болеют: 

А) полные люди Б) люди, которые едят много овощей и фруктов 

В) люди, которые много двигаются и бывают на улице 

8. Моешь ли ты руки перед едой? 

А) да Б) нет 

9. Ты чистишь зубы: 

А) утром Б) утром и вечером  В) всегда после еды  Г) никогда 

10. Ты предпочитаешь, есть каждый день: 

А) бутерброды с чаем Б) чипсы и колу В) еду из «Макдоналдса» 

Г) кашу и суп  Д) больше фруктов и овощей 

 

Анкета 

Уважаемые родители! 

Просим Вас ответить на предлагаемые вопросы. Эти сведения необходимы для оценки состояния 

здоровья Вашего ребенка, своевременного совета специалистов (психолога, медицинского 

работника, педагога), они будут учтены при индивидуальной организации учебной деятельности. 

Внимательно ознакомьтесь с содержанием анкеты и дайте ответы на вопросы. Правильность 

заполнения является основой для повышения заботы о состоянии здоровья школьников. 

ФИО ребенка _________________________________________________________ 

Класс _________     Дата заполнения _____________________________________ 

1. Состоит ли Ваш ребенок на учете в диспансере? 

а) да ____________________                  б) нет; 

          (указать заболевание);                   в) не знаю.     

2. Сколько раз в год Ваш ребенок болеет? 

а) 1 раз в год;                                            в) больше 3 раз в год; 

б) 2-3 раз  в год;                                        г) не знаю. 

3. Как Вы оцениваете состояние зубов Вашего ребенка? 

а) отличное;                                              в) неудовлетворительное; 

б) удовлетворительное;                           г) не знаю. 

4. Как Вы оцениваете состояние зрения Вашего ребенка? 

а) отличное;                                              в) неудовлетворительное; 

б) удовлетворительное;                           г) не знаю. 

5. Как Вы оцениваете состояние слуха Вашего ребенка? 

а) отличное;                                              в) неудовлетворительное; 

б) удовлетворительное;                           г) не знаю. 

6. Имеется ли нарушение осанки у Вашего ребенка? 
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а) да;                           б) нет;                    в) не знаю. 

7. Имеется ли плоскостопие у Вашего ребенка?  

а) да;                           б) нет;                    в) не знаю. 

8. В случае если Ваш ребенок заболел, вы обращаетесь (возможны несколько вариантов ответов): 

а) в муниципальное учреждение (поликлинику);     в) лечите самостоятельно; 

б) к домашнему (частному) врачу;                             г) обращаетесь к народным целителям; 

9.Обучаете ли Вы ребенка правилам здорового образа жизни? 

а) да;                           б) нет. 

10. Как часто Ваш ребенок жалуется на головные боли? 

а) не жалуется;                                         в) жалуется  больше 2-х раз в неделю. 

б) жалуется 1-2 раза в неделю; 

11. Как часто Ваш ребенок, вернувшись со школы, жалуется на усталость? 

а) не жалуется;                                         в) жалуется больше 2-х раз в неделю. 

б) жалуется 1-2 раза в неделю; 

12. Проводите ли Вы какие-либо профилактические мероприятия по предупреждению 

заболеваний? 

а) витаминотерапию;                              д) массаж; 

б) фитотерапию;                                      е) другие ___________________ (указать). 

в) закаливание;                                        ж) не проводим. 

г) йога; 

13. Сколько раз в неделю Ваш ребенок употребляет в пищу: 

      - овощи: 

а) 1-2 раза в неделю;                                    в) ежедневно; 

б) 3-4 раза в неделю;                                    г) затрудняюсь ответить. 

      - мясо:     

а) 1-2 раза в неделю;                                    в) ежедневно; 

б) 3-4 раза в неделю;                                    г) затрудняюсь ответить. 

      - фрукты: 

а) 1-2 раза в неделю;                                    в) ежедневно; 

б) 3-4 раза в неделю;                                    г) затрудняюсь ответить. 

     - макароны, мучные изделия: 

а) 1-2 раза в неделю;                                    в) ежедневно; 

б) 3-4 раза в неделю;                                    г) затрудняюсь ответить. 

14. Ваш ребенок занимается физической культурой: 

а) только в школе (3 ч. в неделю);              в) ежедневно дома, зарядкой; 

б) занимается в секции ____________       г) другое ______________________________ 

________________________________       ______________________________________ 

(указать вид и сколько раз в неделю);            (указать вид и сколько раз в неделю).      

15. Какую помощь Вы хотели бы получить со стороны медика, психолога, педагогического 

коллектива Вашей школы? _______________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

                         СПАСИБО!                                             ________________________________ 

                                                                                                                Подпись 

 

Анкета  

Цель: определение уровня сформированности экологической культуры младших школьников. 

 

1. Что такое природа? 

2. Что природа дает человеку? 

3. Как вы оцениваете состояние окружающей среды в вашей местности? 

4. Каким образом человек разрушает природу? 

5. Какие насекомые появляются весной первыми? 
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6. Какие животные занесены в "Красную книгу" нашей страны? 

7. Назовите охраняемые растения вашей местности. 

8. Что такое фотоохота? 

9. Что могут сделать дети для охраны природы? 

 

Анкета для учащихся 3-4 классов 

«Отношение детей к ценности здоровья и здорового образа жизни» 

Внимательно прочитай и ответь на вопросы 

1.  Представь, что ты приехал в летний лагерь. Твой лучший друг, который приехал вместе с 

тобой, забыл дома сумку с вещами и просит тебя помочь ему. Отметь, какими из перечисленных 

предметов не стоит делиться даже с самым лучшим другом: 

Мыло, зубная паста, мочалка, зубная щетка шампунь тапочки, полотенце для тела 

2.  На дверях столовой вывесили два варианта расписания приема пищи: одно расписание – 

правильное, другое неправильное. Определи и отметь правильное расписание 

Завтрак 8.00  

Обед 13.00  

Полдник 16.00  

Ужин 18.00  

Завтрак 9.00 

Обед 15.00  

Полдник 18.00 

Ужин 21.00 

3.  Оля, Вера и Таня не могут решить, сколько раз в день нужно чистить зубы. Отметь тот ответ, 

который тебе кажется верным: 

Оля: зубы нужно чистить по вечерам, чтобы удалить изо рта все скопившиеся за день остатки 

пищи. 

Вера: зубы чистят утром и вечером. 

Таня: лучше чистить зубы по утрам, чтобы дыхание было свежим весь день. 

4.  Ты назначен дежурным и должен проследить за тем, как твои друзья соблюдают правила 

гигиены. Отметь, в каких случаях ты посоветуешь им вымыть руки: 

Перед чтением книги перед едой 

Перед посещением туалета, перед тем как идешь гулять 

После посещения туалета после игры в баскетбол 

После того как заправил постель после того как поиграл с 

Кошкой 

5.  Как часто ты посоветуешь своим друзьям принимать душ? 

Каждый день, 2-3 раза в неделю, 1 раз в неделю 

6.  Твой товарищ поранил палец. Что ты ему посоветуешь? 

Положить палец в рот 

Подставить палец под кран с холодной водой 

Помазать ранку йодом 

Помазать кожу вокруг ранки йодом 

7.  Какие из перечисленных условий ты считаешь наиболее важными для счастливой жизни? 

Выбери 4 из них: 

Иметь много денег 

Иметь интересных друзей 

Много знать и уметь 

Быть красивым и привлекательным 

Быть здоровым 

Иметь любимую работу 

Быть самостоятельным 

Жить в счастливой семье 

8.  Какие условия для сохранения здоровья ты считаешь наиболее важными? Выбери 4 

Регулярные занятия спортом 



273 

 

Деньги, чтобы хорошо питаться и отдыхать 

Хороший отдых 

Знания о том, как заботиться о здоровье 

Хорошие природные условия 

Возможность лечиться у хорошего врача 

Выполнение правил ЗОЖ 

9.  Что из перечисленного присутствует в твоем распорядке дня? Отметь цифрами: «1»-ежедневно; 

«2»- несколько раз в неделю; «3»-очень редко или никогда. 

Утренняя зарядка, пробежка 

Прогулка на свежем воздухе 

Завтрак 

Сон не менее 8 часов 

Обед 

Занятия спортом 

Ужин 

Душ, ванна 

10.  Какие мероприятия по охране здоровья проводятся в классе? «1»-проводятся интересно; «2»-

проводятся неинтересно; «3»- не проводятся: 

Уроки, обучающие здоровью 

Спортивные соревнования 

Классные часы о том, как заботиться о здоровье 

Викторины, конкурсы, игры 

Показ фильмов о том, как заботиться о здоровье 

Праздники на тему здоровья. 

 

Тест–опросник «Строение и функции организма человека» 

1.  Как называется наука, изучающая строение тела человека? 

Физиология 

Зоология 

анатомия 

2.  Скелет и мышцы образуют: 

а) пищеварительную систему; 

б) кровеносную систему; 

в) опорно-двигательную систему. 

3. Мышцы прикрепляются к костям при помощи: 

а) сухожилий;   б) суставов;   в) хрящей. 

4.  Главную опору нашего организма составляет: 

а) копчик;   б) позвоночник;  в) скелет ног. 

5.  Сколь органов чувств ты знаешь? 

7   6   5 

6.  Соедини линиями 

Глаза   Орган осязания 

Уши   Орган вкуса 

Нос   Орган зрения 

Кожа   Орган обоняния 

Язык   Орган слуха 

7.  С помощью какого органа ты узнаешь, что запел соловей, залаяла собака? 

Уши   Глаза   Нос   Мозг 

8.  При помощью какого органа ты отличаешь солёную пищу от горькой? 

Зубы   Нос   Язык   Глаза   Губы 

9.  Кожа – это … 

а) наружный покров человека;  

б) внутренний орган;  

в) это обёртка человека 
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10.  Какой орган отвечает за дыхание человека? 

Сердце   Легкие   Почки 

11.  Какой орган контролирует работу твоего тела? 

Печень   Сердце   Мозг 

12.  Какой орган отвечает за переваривание пищи? 

Сердце   Легкие   Желудок 

За каждый правильный ответ дается один балл 

12-16 баллов – высокий уровень знаний о строении и функциях организма человека. 

8 - 11 баллов - удовлетворительный уровень знаний о строении и функциях организма человека. 

Ниже 8 баллов – неудовлетворительный уровень знаний о строении и функциях организма 

человека. 

 

Анкета для учащихся «Умеете ли Вы учиться?» 

Инструкция и содержание анкеты 

Ребята! Вам предлагается самостоятельно оценить, насколько хорошо за время обучения в школе 

вы овладели различными учебными умениями. Для этого постарайтесь определить степень 

овладения каждым из перечисленных ниже умений (полностью, частично владею, не владею 

совсем). В последней графе укажите предметы, на которых вы приобрели заявленные умения. 

 Умения 

Уровни овладения 

полность

ю 
частично не владею 

1 Принимать или намечать учебную задачу, ее конечную цель    

2 Прогнозировать результаты работы    

3 Готовить рабочее место в соответствии с заданием    

4 Планировать порядок выполнения задания    

5 Выбирать рациональный путь выполнения задания    

6 Осуществлять самоконтроль и самооценку своей работы    

7 Руководить работой группы или коллектива    

8 Умение высказываться устно в виде: 

а) пересказа; 

б) рассказа; 

в) характеристики; 

г) сообщения или доклада; 

д) рецензии или аннотации к тексту; 

е) оценки ответа товарища 

   

9 Умение участвовать в учебном диалоге    

10 Умение включаться в коллективное обсуждение проблемы    

11 Работать с учебником: 

а) понимать и пересказывать содержание статьи учебника 

(после объяснения учителя); 

б) находить нужную информацию в учебнике (по ранее 

изученному материалу); 

в) самостоятельно проработать пункт или параграф 

учебника; 

г) выделять главное в тексте; 

д) умение пользоваться иллюстративным и справочным 

материалом учебника; 

е) составить план пункта или параграфа учебника; 

ж) представить основное содержание текста в виде тезисов; 

з) конспектировать текст; 

и) составлять вопросы по тексту 

    

12 Работать со справочной и дополнительной литературой    

13 Усваивать информацию со слов учителя    
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14 Усваивать информацию с помощью технических средств: 

а) кинофильма; 

б) аудиозаписи; 

д) видеофильма; 

в) компьютерных программ; 

г) других средств (укажите каких) 

   

Методика обработки анкеты 

1. Уровни владения различными видами общеучебных умений оцениваются в баллах: 

полностью — 2 балла; 

частично — 1 балл; 

не владею — 0 баллов. 

2. Число баллов для ученика подсчитывается в соответствии с группами общеучебных умений: 

учебно-организационные умения — ответы на вопросы 1–7; 

учебно-коммуникативные умения — ответы на вопросы 8–10; 

учебно-информационные умения — ответы на вопросы 11–14. 

3. Результаты анкетирования вносятся в сводную ведомость по форме, представленной в таблице. 

№ 

п/п 
Фамилия, имя 

Умения 

Учебно-органи-

зационные (Уо) 

Учебно-коммуни-

кативные (Ук) 

Учебно-инфор-

мационные (Уи) 

Итог

о 

      

4. Для каждого класса вычисляется средний балл (Уср.), который может использоваться для 

выявления динамики развития обучающихся в течение года или нескольких лет. 

С помощью данной анкеты возможно проведение диагностики индивидуальных достижений 

учащихся. 

 

 

Анкета   

«Оценка своего здоровья учениками 4-х классов»  

1. Пропускаешь  ли ты  занятия по болезни? 

Часто   Нет   Иногда 

2. Делаешь ли ты утром зарядку? 

Да   Нет   Иногда 

3. Регулярно ли ты посещаешь уроки физкультуры? 

Да   Нет   Иногда 

4. Занимаешься на уроках физкультуры 

С полной отдачей   Без желания   Лишь бы не ругали 

5. Занимаешься ли ты спортом? 

Систематически   Нет    Не систематически 

6. Проводятся ли на уроках физические паузы? 

Да   Нет   Иногда 

 

 

2. Программа коррекционной работы 
 

  Программа коррекционной работы разработана в соответствии с требованиями ФЗ «Об 

образовании в РФ», Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, а также с учетом опыта работы школы по данной проблематике. Программа 

коррекционной работы направлена на:  

- преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности; 

- овладение навыками адаптации учащихся к социуму; 

- психолого-педагогическое сопровождение школьников, имеющих проблемы в   обучении; 

- развитие творческого потенциала учащихся (детей с повышенной мотивацией). 

 Условия организации  образовательного процесса для слабоуспевающих детей и детей с 

повышенной мотивацией к обучению. 
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  Согласно Стандарта, программа коррекционной работы создается при организации обучения и 

воспитания в образовательном учреждении детей с ограниченными возможностями здоровья, 

слабоуспевающих и детей с повышенной мотивацией к обучению.  Она направлена на  

формирование мотивации учебной деятельности  младших школьников, развитие способностей 

гиперактивных детей к самоконтролю и планированию своей деятельности, создание для ребенка 

зоны ближайшего развития для преодоления недостатков агрессивного поведения,  помощь 

обучающимся, испытывающим затруднения при усвоении учебной программы,  осуществление 

индивидуального подхода ко всем категориям детей.  

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

- выявление особых образовательных потребностей слабоуспевающих  детей и детей  с 

повышенной мотивацией к обучению и осуществление индивидуально ориентированной 

психолого - педагогической помощи таким детям; 

- возможность освоения детьми Образовательной  программы и их интеграции в образовательном 

учреждении. 

Программа коррекционной работы позволяет реализовать личностно-ориентированный подход 

через психолого-педагогическое сопровождение ребенка, способствующее достижению 

слабоуспевающих детей и детей с повышенной мотивацией стандарта образования. Она имеет 

подчиненную, вспомогательную функцию по отношению к Образовательной программе, может 

уточняться и корректироваться.  

К числу основных условий относятся:  

- введение системы регулярного, углубленного, комплексного и разностороннего изучения детей в 

процессе различных видов деятельности на уроке, во внеурочное время, в семье;  

- интеграция данных полученных в ходе психологического и педагогического изучения ребенка;  

- объединение усилий педагогов и социальных работников в оказании всесторонней помощи и 

поддержки слабоуспевающих  детей  и детей с повышенной мотивацией;  

- расширение перечня педагогических, социальных и правовых услуг детям и родителям;  

- развитие системы отношений в направлении педагог-ребенок-родитель. 

Программа коррекционной работы позволяет педагогам обеспечить возможность оптимального 

применения методов и приемов коррекционно-развивающей работы с учетом индивидуально-

типологических особенностей детей. 

 

 Кадровый состав и особенности  психолого – педагогического сопровождения детей. 

  

    Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. Коррекционная работа осуществляется педагогами школы.  

 

Программа психолого-педагогического изучения ребёнка 

 

Изучение 

ребенка 

Содержание работы Где и кем выполняется 

работа 

Социально-

педагогическ

ое 

Семья ребенка. Состав семьи. Условия воспитания. 

Умение учиться. Организованность, выполнение 

требований педагогов, самостоятельная работа, 

самоконтроль. Трудности в овладении новым 

материалом. 

Мотивы учебной деятельности. Прилежание, 

отношение к отметке, похвале или порицанию 

учителя, воспитателя. 

Эмоционально-волевая сфера. Преобладание 

настроения ребенка. Наличие аффективных 

вспышек. Способность к волевому усилию, 

внушаемость, проявления негативизма. 

Особенности личности. интересы, потребности, 

идеалы, убеждения. Наличие чувства долга и 

Посещение семьи ребенка. 

(учитель). 

Наблюдения во время 

занятий. Изучение работ 

ученика (педагог). 

Анкетирование по 

выявлению школьных 

трудностей (учитель). 

 

Беседа с родителями и 

учителями- предметниками. 

 

Специальный эксперимент 

(педагог, психолог). 
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ответственности. Соблюдение правил поведения в 

обществе, школе, дома. Взаимоотношения с 

коллективом: роль в коллективе, симпатии, дружба 

с детьми, отношение к младшим и старшим 

товарищам. Нарушения в поведении: 

гиперактивность, замкнутость, аутистические 

проявления, обидчивость, эгоизм. Поведение. 

Уровень притязаний и самооценка. 

 

Анкета для родителей и 

учителей. 

 

Наблюдение за ребёнком в 

различных видах 

деятельности. 

Психолого-

педагогическ

ое 

Обследование актуального уровня психического и 

речевого развития, определение зоны ближайшего 

развития. 

Внимание: устойчивость, переключаемость с 

одного вида деятельности на другой, объем, 

работоспособность. 

Мышление: визуальное (линейное, структурное); 

понятийное (интуитивное, логическое); 

абстрактное, речевое, образное. 

Память: зрительная, слуховая, моторная, 

смешанная. Быстрота и прочность запоминания. 

Индивидуальные особенности. Моторика. Речь. 

Наблюдение за ребенком на 

занятиях и во внеурочное 

время. (учитель). 

Специальный эксперимент. 

(психолог). 

Беседы с ребенком, с 

родителями. 

Наблюдения за речью 

ребенка на занятиях и в 

свободное время. 

Изучение письменных работ 

(учитель).  

 

 План-график проведения диагностических мероприятий со слабоуспевающими детьми 

По мере выявления индивидуальных пробелов в развитии и обучении слабоуспевающих детей 

проектируется программа коррекционной работы в последующие годы обучения.  

 

План – график проведения мероприятий со слабоуспевающими детьми  

Мероприятия Срок 

1. Проведение контрольного среза знаний учащихся класса по основным  

разделам учебного материала предшествующих лет обучения. 

Цель:  определение фактического уровня знаний детей; 

выявление в знаниях учеников пробелов, которые требуют быстрой ликвидации. 

Сентябрь 

Декабрь 

Май 

2. Установление причин неуспеваемости учащихся через встречи с родителями, 

беседы со школьными специалистами: классным  руководителем, психологом, 

педагогом и обязательно с самим ребенком. 

Сентябрь 

Декабрь 

Май 

3. Составление индивидуального плана работы по ликвидации пробелов в 

знаниях отстающего ученика на текущую четверть. 

Сентябрь, 

корректироват

ь по мере 

необходимост

и. 

4. Использование дифференцированного подхода при организации 

самостоятельной работы на уроке. Включение посильных индивидуальных 

занятий. 

В течение 

учебного года 

5. Ведение тематического учета знаний слабоуспевающих учащихся класса. В течение 

учебного года 

6. Организация индивидуальной работы со слабым учеником  учителями- 

предметниками. 

В течение 

учебного года 

 

План-график мероприятий с детьми  повышенной мотивации к учебной деятельности 

 

№ 

п/

п 

Содержание  деятельности Срок исполнения 

1. Изучение нормативных документов и методических Август, сентябрь. 
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рекомендаций 

2. Разработка целостной системы поиска, выявления, отбора, 

обучения, развития детей с повышенной мотивацией к 

обучению. 

Август, сентябрь. 

3. Определение индивидуальных познавательных потребностей 

учащихся  

Сентябрь 

4. Создание банка методических материалов для работы детей с 

повышенной мотивацией к обучению. 

В течение учебного года 

5.  Целенаправленная работа с родителями по проблемам 

детской одаренности, способам её поддержки и развития: 

анкетирование. 

В течение учебного года 

6.  Привлечение к участию в конкурсах, марафонах, олимпиадах 

(школьных, районных, дистанционных) 

В течение года 

7. Обсуждение проблемы организации работы с детьми и 

определение дальнейших её перспектив на: 

- педсовете. 

 

В течение года 

 

Индивидуальные образовательные маршруты для слабоуспевающих детей и детей с 

повышенной мотивацией. 

    Формирование положительной учебной мотивации младших школьников невозможно без учета 

их личностного развития. Каждый ученик представляет собой уникальную личность со своими 

интересами, переживаниями и социальным опытом.    Учебная мотивация в начальной школе 

постепенно из внешней (когда ученику интересен его новый социальный статус) переходит во 

внутреннюю (когда ученик к концу начальной школы начинает интересоваться способами 

учебной деятельности и самим познавательным процессом). Становление учебной мотивации 

младшего школьника требует индивидуального подхода, который обеспечивает создание 

необходимых и оптимальных условий, в которых формируется положительная мотивация.        

Индивидуальный подход в современной школе можно обеспечить только с использованием 

индивидуальных образовательных маршрутов, которые разрабатываются для каждого 

конкретного ученика и учитывают его зону актуального и ближайшего развития. Использование 

индивидуального образовательного маршрута не только позволяет создавать условия для каждого 

конкретного ученика, но и дает учителю полную картину о личностном развитии ученика. Анализ 

движения ученика по индивидуальному маршруту позволяет учителю выяснить причины его 

слабой учебной мотивации или, наоборот, увидеть причины устойчивой положительной 

мотивации, что позволит впоследствии корректировать маршрут в соответствии с целью 

деятельности ученика.  

 Индивидуальный образовательный маршрут представляет собой уникальный путь конкретного 

ученика в процессе образовательной деятельности.  

     Реализация индивидуального образовательного маршрута осуществляется через 

образовательные программы, которые учитывают индивидуальные особенности ребенка, уровень 

мотивации и зоны актуального и ближайшего развития конкретного ребенка.  

      Индивидуальный образовательный маршрут, как правило, рассчитывается и строится на 

определенное время. При этом маршрут постоянно корректируется с учетом актуального и 

ближайшего развития ребенка.  Нельзя определить маршрут на весь период обучения в начальной 

школе, поскольку его сущность состоит в отражении процессов развития и учения ребенка.  

 

Принципы построения индивидуального образовательного маршрута в начальной школе: 

1. Принцип систематической ступенчатой диагностики. Предполагает психолого-педагогическое 

сопровождение ребенка на протяжении всего обучения в начальной школе. 

2. Принцип индивидуального подбора педагогических технологий. Каждому ребенку необходимо 

подбирать и использовать подходящие именно для него методы и формы обучения. Подбор 

осуществляется исходя из личностных особенностей ученика.  
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3. Принцип контроля и корректировки. В процессе учения необходимо отслеживать результат и в 

случае неэффективности используемых методов и приемов корректировать их. 

4. Принцип систематичности наблюдений. Для исключения получения ситуативных данных о 

развитии ребенка нужно обеспечить систематическое психолого-педагогическое наблюдение за 

учебной деятельностью ребенка.  

5. Принцип пошаговой фиксации. Все данные, которые учитель получает, наблюдая за ребенком 

во время реализации им индивидуального маршрута, должны заноситься в специальную карту его 

развития  

  Индивидуальные образовательные маршруты в начальной школе используются чаще всего для 

отдельных учеников. Ребята, у которых имеются проблемы в учебной деятельности, переводятся 

на обучение по индивидуальному плану. Такой подход позволяет разработать для каждого 

конкретного учащегося индивидуальную программу обучения, в которой учитываются 

личностные особенности: возраст, состояние здоровья, интересы, уровень мотивации.  

 

Разработка и реализация индивидуального образовательного маршрута конкретного 

ученика осуществляется в следующей последовательности: 

1. Учитель анализирует индивидуальные особенности младшего школьника (мотивацию к 

предмету, интересы), изучая его документы (журнал, дневник, портфолио) и осуществляя 

психолого-педагогическую диагностику. 

2. Учитель проектирует свой вариант индивидуального образовательного маршрута для 

конкретного ученика, прогнозирует темп и результаты его освоения, а также предлагает формы и 

методы прохождения материала.  

3. В ходе организованной беседы он рассказывает ученику или группе учеников о том, что такое 

индивидуальный маршрут и зачем он нужен. 

 4. Ученики корректируют свои образовательные маршруты совместно с учителем и родителями.  

5. Осуществляется реализация краткосрочных образовательных маршрутов.  

6. Представление результатов прохождения маршрута.  

7. После реализации индивидуального образовательного маршрута учитель анализирует 

мотивацию учения и планирует дальнейшую работу.  

    В начальной школе авторство индивидуального образовательного маршрута 

принадлежит учителю. Ученик начальной школы учится ответственности за свой выбор и 

самостоятельности постепенно. Инициатива ученика минимальна по сравнению с инициативой 

учителя, потому что в силу возрастных особенностей ученик не может ориентироваться в 

содержании образования и нести полную ответственность за свой выбор. Он должен этому 

научиться.  

      Кроме учеников и учителя, активными участниками должны стать и родители. В начальной 

школе именно родители помогают младшему школьнику постигать азы учебной деятельности, 

ориентироваться в уроках, планировать свой учебный день и так далее. Без их активного участия 

ученик «потеряется» вне уроков и не будет иметь возможности подкрепить мотивацию вне 

школьных стен. 

      Реализация индивидуальных образовательных маршрутов в современных условиях на 

начальной ступени образования требует наличия компьютера. Используя ресурсы интернета, 

ученик может совместно с учителем реализовывать индивидуальный образовательный маршрут в 

наиболее полном варианте.  

 

Лист индивидуального маршрута  обучающегося 

ФИО  учащегося _____________________________  

Класс _______ 

 

№ п/п Предмет Тема Отметка о 

выполнении 

Дата 

     

 

Планируемые результаты работы  со слабоуспевающими детьми  



280 

 

    В результате выполнения программы планируются следующие результаты: 

- своевременное выявление слабоуспевающих обучающихся;  

- положительная динамика результатов коррекционно-развивающей работы с ними (повышение 

учебной мотивации, снижение уровня агрессивности, принятие социальных норм поведения 

гиперактивными детьми);  

- снижение количества  слабоуспевающих обучающихся;  

- достижение предметных, метапредметных и личностных результатов в соответствии с ООП 

НОО.  

Планируемые результаты работы  с детьми повышенной мотивации к обучению 

В результате выполнения программы планируются следующие результаты: 

- занятия в кружках, секциях, призовые места в олимпиадах, положительная динамика 

продвижения учащихся; 

- использование системы диагностик для выявления детей с повышенной мотивацией к обучению; 

- разработка и реализация плана работы с детьми повышенной мотивацией к обучению, создание 

системы взаимодействия с основной школой, родителями учащихся; 

- обобщение и систематизация материалов педагогической практики.  

          Оценка результативности. 

Критерии Показатели 

Самооценка личности Наличие адекватной положительной самооценки, способность к 

рефлексии, стремление к познанию и проявлению своих возможностей, 

мотивационная сфера 

Удовлетворённость 

учащихся, родителей, 

учителей 

жизнедеятельностью 

детей в школе.  

 Комфортность, защищённость личности школьника, его отношение к 

основным сторонам жизнедеятельности в школе, удовлетворённость 

родителей и учителей. 

Конкурентоспособнос

ть учащихся. 

Эффективность и качество подготовки детей. Участие учащихся, в 

смотрах, олимпиадах, конкурсах. 

Социальный опыт. Содержание и характер дальнейшей деятельности 

учащихся. 

 

 

                                              Организационный раздел 
 

 Учебный план начального общего образования. 

 

                                                Пояснительная записка 

       Основная образовательная программа начального общего образования в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом реализуется с 1 сентября 2011 г. в 1-

х-4-х классах использованием учебно-методического комплекта «Школа России».  

Учебный план в 1-4 классах составлен на основе федерального государственного стандарта 

начального общего образования.  

  Учебный план для 1-4 классов разработан на основе нормативно-правовых документов 

федерального уровня:  

1. Федеральный закон  Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273 - ФЗ «Об образовании в 

Российской  Федерации»;  

2. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» (Постановление от 29 декабря 2010 г. № 189); 

3. Приказ Минобразования РФ от 06.10.2009 № 373  «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования»  (в 

ред. Приказов Минобрнауки РФ от 26.11.2010 N 1241, от 22.09.2011 N 2357)  

 

consultantplus://offline/ref=F5F491F4D1C7870B05F19204766FD2CEADDC16056A7299B9C30622EB33FB5ECAB5E87D8E11D1AB8Eu0yBH
consultantplus://offline/ref=F5F491F4D1C7870B05F19204766FD2CEADDF1503627299B9C30622EB33FB5ECAB5E87D8E11D1AB8Eu0yBH
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4. Приказ Минобрнауки РФ от 26 ноября 2010 г. № 1241  «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»  

5. Приказ Минобрнауки РФ от 22 сентября 2011 г. № 2357  «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»  

6. Приказ от 31 января 2012 г. № 69 «О внесении изменений в федеральный компонент 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089; 

7. Приказ Минобрнауки России от 1 февраля 2012 г. № 74 «О внесении изменений в федеральный 

базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312; 

8.Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования и науки 

Российской Федерации к использованию в образовательном процессе  в общеобразовательных 

учреждениях, на 2014/ 2015 учебный год. 

9.Приказ Министерства образования и науки и спорта Калужской области от 09.07.2012 г. №1206 

«Об утверждении регионального учебного плана для образовательных учреждений Калужской 

области, реализующих программы общего образования» 

 Учебный план определяет: 

- обязательные предметные области; 

- обязательные для изучения учебные предметы:  

 русский язык, литературное чтение, математика, окружающий мир, иностранный язык, 

изобразительное искусство, музыка, технология, физическая культура, основы религиозных 

культур и светской этики; 

-учебное время, отводимое на изучение предметов по классам (годам) обучения; 

-общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся.  

Количество учебных занятий  за 4 учебных года составляет 3345 часов. 

    Школа  определяет 5-дневную учебную неделю для обучающихся начальных классов.   При 

этом  предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка не  превышает максимальную учебную 

нагрузку, определенную действующими в настоящее время Санитарно-эпидемиологическими  

правилами  и  нормативами  2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (Постановление от 29 

декабря 2010 г. № 189). 

      Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 

учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе, в первую смену; 

 использование "ступенчатого" режима обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре - по 3 

урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока по 35 минут каждый; январь - май 

- по 4 урока по 45 минут каждый); 

дополнительные каникулы для 1-х классов (5 дней). 

 

                                                                        Учебный план   

  

Предметные 

области 

Учебные 

предметы  

классы 

Количество часов  

в неделю/ в год Всего 

I II III IV 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 5/165 5/170 5/170 5/170 20/675 

Литературное 

чтение 
4/132 4/136 4/136 3/102 15/506 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 
– 2/68 2/68 2/68 6/204 
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Математика и 

информатика 

Математика 
4/132 4/136 4/136 4/136 16/540 

Обществознание 

и естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий 

мир 
2/66 2/68 2/68 2/68 8/270 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики
 

– – – 1/34 1/34 

Искусство 

Музыка 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Изобразительное 

искусство 
1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Технология  Технология  1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
3/99 2/68 2/68 2/68 12/405 

Шахматы  1/34 1/34 1/34 3/102 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

 

0 0 0 0 0 

 Предельно  допустимая 

аудиторная учебная нагрузка при 

5-дневной учебной неделе 

21/ 

693 

23/ 

782 

23/ 

782 

23/ 

782 

90/ 

3039 

 

 

 2.План внеурочной деятельности по направлениям развития личности: 
 

Пояснительная записка 

В соответствии с ФГОС НОО внеурочная деятельность рассматривается как важная и 

неотъемлемая часть процесса образования детей младшего школьного возраста.  

Внеурочная деятельность вынесена за рамки учебного плана и осуществляется во второй половине 

дня, организуется по пяти направлениям развития личности детей:  общекультурное, 

общеинтеллектуальное, социальное, духовно-нравственное и спортивно-оздоровительное. 

Формы внеурочной деятельности: экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, 

диспуты, олимпиады, интеллектуальные марафоны, соревнования, поисковые и научные 

исследования, общественно полезные практики, проектная деятельность. 

Планирование и организация  внеурочной  деятельности  обучающихся  осуществляется на основе 

диагностики интересов и потребностей  детей, возможностей  ресурсного  обеспечения  

эффективной  занятости детей  различными формами внеурочной  деятельности. Организация 

внеурочной деятельности осуществляется  в пределах рабочего времени  ставок педагогов 

дополнительного образования,  классных руководителей в соответствии с утвержденным штатным 

расписанием. Время, отводимое на внеурочную деятельность, составляет до 1350 часов. Данные  

занятия проводятся по выбору обучающихся и их семей. Время, отведенное на внеурочную 

деятельность, не включается в расчёт допустимой (максимальной) обязательной нагрузки 

учащихся. Реализация часов внеурочной деятельности позволяет: 

- создать условия для свободного общего развития личности; 

- выровнять стартовые возможности развития личности ребёнка; 

- способствовать выбору образовательного маршрута (индивидуального образовательного 

пути/траектории) обучающегося; 

- обеспечить каждому школьнику «ситуацию успеха»; 

- содействовать самореализации личности ребенка и педагога. 
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Занятия, проводимые во внеурочной деятельности, могут организовываться как на базе одного 

отдельно взятого класса, так и в смешанных группах, состоящих из учащихся нескольких классов 

одной параллели. Состав и структура направлений внеурочной деятельности 

Образовательное учреждение предлагает следующие занятия внеурочной деятельности по: 

  

Спортивно-оздоровительное направление: работа спортивного  кружка  «Здоровячок». 

Организация походов, экскурсий, «Дней здоровья», подвижных игр, «Весёлых стартов», 

внутришкольных спортивных соревнований. Проведение бесед по охране здоровья. Применение 

на уроках  игровых моментов, физминуток. Участие в районных спортивных соревнованиях. 

Проведение классных часов  «Полезные привычки», «Разговор о правильном питании» и т.д. 

  

Духовно-нравственное направление: Встречи с ветеранами ВОВ и труда, «Уроки мужества». 

Выставки рисунков. Тематические классные часы. Оказание помощи ветеранам ВОВ и труда. 

Конкурсы рисунков. Различные экологические акции, социальные акции. Туристические походы, 

экскурсии, посещение краеведческого музея. Уборки памятных захоронений.  Работа кружка «Я и 

мир вокруг меня» и «Школа вежливых наук».  

 

Общеинтеллектуальное направление: Предметные недели. Библиотечные уроки. Конкурсы, 

экскурсии, олимпиады, конференции, и др. Участие в научно-исследовательских конференции на 

уровне школы. Разработка проектов к урокам. Работа кружков «Эрудит», «Развивающие игры», 

«Бумажные фантазии». 

 

Общекультурное направление: Организация экскурсий, выставок детских рисунков, поделок и 

творческих работ учащихся. Проведение тематических классных часов по эстетике внешнего вида 

ученика, культуре поведения и речи. Работа танцевального кружка, драмкружка. Участие в 

конкурсах, выставках детского творчества эстетического цикла на уровне школы, района, города, 

области. Работа кружков: « Как быть хорошим», «Юный художник». 

 

Социальное направление: Проведение субботников. Работа на пришкольном участке. 

Разведение комнатных цветов. Дежурство в классе, школе, генеральные уборки. Праздники, 

конкурсы, викторины, посещение театров и другие виды деятельности. 

        Внеурочная деятельность в  нашей школе организуется по основным направлениям в таких 

формах, как проектная деятельность, кружки, олимпиады, соревнования, экскурсии, поездки, 

походы.  

 Модель  внеурочной  деятельности    предполагает, что  в  ее  реализации  принимают  участие 

 все  педагогические  работники   учреждения. 

          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 персоналом общеобразовательного учреждения; 

организует  в  классе  образовательный  процесс,  оптимальный  для  развития положительного 

 потенциала  личности  обучающихся  в  рамках  деятельности общешкольного коллектива; 

организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей деятельности 

коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления; организует социально значимую, 

творческую деятельность обучающихся.  

 

Формы организации внеурочной деятельности: 

кружки, экскурсии, олимпиады, интеллектуальные марафоны, секции, соревнования, проектная и 

исследовательская деятельность и т.д. Также занятия проводятся в форме классных часов,  

экскурсий (на природу, по знаменательным местам города, на предприятие и т.д.). 

        Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-

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

добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательного процесса. План 

внеурочной деятельности школы определяет состав и структуру направлений, формы 

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

возможностей образовательного учреждения.  

        Каждый ребёнок может посетить не более 10 часов в неделю занятий по внеурочной 

деятельности. Время, отведённое на внеурочную деятельность, не включается в расчет 

допустимой (максимальной) обязательной недельной нагрузки учащихся, но учитывается при 

определении объёмов финансирования, направленных на реализацию основной образовательной 

программы. 

 

 

 3.Система условий  реализации основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС. 
 

Кадровые условия 

       На сегодняшний день школа укомплектована кадрами на 100%. Работу с детьми начальных 

классах осуществляют квалифицированные педагоги, из них 1 учитель имеет высшую 

квалификационную категорию, первую – 2 учителя.  

         Квалификация  учителей, готовность к постоянному профессиональному росту позволяют  

ставить перед коллективом и успешно решать любые образовательные задачи. Учителя постоянно 

работают над повышением своего профессионального уровня. В дальнейшем будет продолжена 

работа по повышению квалификации учителей через систему курсов повышения квалификации 

(как очных, так и дистанционных), профессиональной переподготовки и других форм повышения 

квалификации, конкурсов профессионального мастерства. 

 

Финансовые условия 

       Нормативное подушевое финансирование реализации государственных гарантий прав 

граждан на получение общедоступного и бесплатного общего  образования является 

гарантированным минимально допустимым объемом финансовых  средств  на реализацию ФГОС 

начального общего  образования (в части оплаты труда и учебных расходов) в год в расчете на 

одного  ученика. 

       Ежегодный объём финансирования мероприятий программы уточняется при формировании 

бюджета. Используется бюджетное финансирование. Необходимое дополнительное 

финансирование для ресурсного обеспечения данной образовательной программы учитывается 

при формировании бюджета на текущий год. 

        Финансовая политика МКОУ «Передельская средняя общеобразовательная школа», с. 

Передел  Медынского района Калужской области  обеспечивает необходимое качество реализации 

основной образовательной программы. 

Материально-технические условия Санитарно-гигиенические, материально-технические 

условия соответствуют целям и задачам образовательного процесса. В образовательном 

учреждении созданы условия,  в соответствии с СанПиНами. Нет зданий, требующих 

капитального ремонта. Школа имеет автономную систему оповещения при пожаре  и сторожа. 

Пришкольные территории благоустроены. Школа размещена в  кирпичном здании.   Территория 

ограждена по периметру, озеленена. На участке выделена учебно-опытная, физкультурно-

спортивная, хозяйственная зоны.        

          МКОУ «Передельская средняя общеобразовательная школа», с. Передел   Медынского 

района Калужской области  располагает материальной и информационной базой, обеспечивающей 

организацию всех видов деятельности младших школьников, соответствующей санитарно-

эпидемиологическим и противопожарным правилам и нормам. В области материально-

технического обеспечения образовательного процесса все кабинеты начальной школы оснащены 

досками с интерактивной приставкой,  документ-камерой, компьютерами, 

мультимедиапроекторами,фотоаппаратами,  имеется спортивный зал, оборудована спортивная 

площадка, приобретён новый спортивный инвентарь, обновлена и дополнена медиатехника, 

обновлён и пополнен библиотечный фонд, обновлено и пополнено программно-информационное 

обеспечение, обновлен и пополнен банк наглядных пособий и лабораторного оборудования, 

разработан собственный сайт. 
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        Школьная библиотека располагает комплектом учебно-методической литературы, 

соответствующей возрастным особенностям обучающихся и современным требованиям ФГОС. 

Таким образом, в учреждении создана образовательная среда, адекватная развитию ребёнка, и 

комфортные санитарно-гигиенические условия. 

 

Учебно-методическое обеспечение 

 В классах начальной школы,  реализующих ФГОС НОО используется учебно-

методический комплект «Школа России», обеспеченный  не только учебно-методической 

литературой, но и электронными пособиями по всем предметам учебного плана. 

          Для реализации программы используются учебники, рекомендованные Минобрнауки РФ. 

Учебно-методическое обеспечение ООП включает в себя учебники, учебные пособия, рабочие 

тетради, справочники, хрестоматии, цифровые образовательные ресурсы, методические пособия 

для учителей, сайты поддержки учебных курсов, дисциплин и т.п. 

        Для реализации образовательной программы начальной школы используется комплекс 

интерактивных средств обучения  и обучающие программы по  предметам. 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-методическое обеспечение 

Требования  Реализация  

Обеспеченность УМК, наглядными пособиями УМК  «Школа России» 

Укомплектованность библиотеки печатными 

образовательными ресурсами и электронными 

ОР 

Обеспеченность учебниками – 100 %,  

ЭОР к учебникам. 

 

Информационное обеспечение 

Информационно-образовательная среда образовательного учреждения обеспечивает 

возможность осуществлять в электронной (цифровой) форме следующие виды деятельности: 

- планирование образовательного процесса; 

- размещение и сохранение материалов образовательного процесса, в том числе – работ 

обучающихся и педагогов, используемых участниками образовательного процесса, 

информационных ресурсов; 

- фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования; 

- взаимодействие между участниками образовательного процесса; 

- контролируемый доступ участников образовательного процесса к информационным 

образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к информации, несовместимой с 

задачами духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся); 

- взаимодействие образовательного учреждения с органами, осуществляющими управление в 

сфере образования и с другими образовательными учреждениями, организациями. 

Функционирование информационной образовательной среды соответствует законодательству 

Российской Федерации. 

 

С целью учета приоритетов основной образовательной программы начального общего 

образования образовательного учреждения школа обеспечивает: 

1) регулярное информирование родителей и общественности о процессе реализации ООП НОО; 

2) проведение мониторинга развития обучающихся в соответствии с основными приоритетами 

программы; 

3) укрепление материальной базы школы. 

№/п/п Название  техники 

1.  Мобильные компьютеры (ноутбуки) 

2.  Мультимедийные  проекторы 

3.  Доски с интерактивной приставкой 

4.  Документкамера 
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Реализация современных требований требует от учителя начальной школы особого 

профессионализма: кроме функции координатора, организатора, помощника, консультанта, он 

должен овладеть командной, совместной, коллективной формой работы.  

 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Основным  механизмом достижения целевых ориентиров в системе условий является 

чёткое взаимодействие всех участников образовательного процесса, обеспечение преемственности 

содержания и форм организации образовательного процесса, формирование и развитие психолого-

педагогической компетентности участников образовательного процесса, обеспечение 

вариативности направлений и форм, анализ имеющихся в образовательном учреждении условий и 

ресурсов реализации, выявление проблемных зон и установление необходимых изменений. 

 

 

Контроль за состоянием системы условий: 

- внутришкольный контроль согласно утвержденному плану на учебный год;  

- педагогические советы; 

- аттестация педагогических кадров. 

 

Особенности ОУ и взаимодействие с социальными партнерами 

С целью достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования школа сотрудничает с рядом социальных партнеров: 

           В рамках здоровьесберегающей деятельности 

-  Передельский ФАП, «ЦРБ Медынского района»  (профилактические осмотры и иммунизация 

обучающихся) 

В рамках повышения квалификации педагогических сотрудников  

- ГАОУ ДПО «КГИРО» Калужская область 

 

В рамках обеспечения внеурочной занятости обучающихся 

-Сельская библиотека; ДК  

 

Сотрудничество с родительской общественностью 

-проведение конкурсов для родителей; 

-информирование  родителей об особенностях  учебно-воспитательного процесса; 

-участие родителей в работе Управляющего совета. 

 

Распространение передового педагогического опыта школы 

- представление опыта работы учителей в рамках муниципальных и областных конкурсов 

профессионального мастерства. 


