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Общие положения 

Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ 

«Пронькинская ООШ» (далее – ООП НОО) разработана в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего  образования 

(далее — ФГОС НОО) структура основной образовательной программы, определяет цель, задачи, 

планируемые результаты, содержание и организацию образовательной деятельности при 

получении начального общего образования. При разработке ООП НОО учтены материалы, 

полученные в ходе реализации Федеральных целевых программ развития образования последних 

лет. 

На основе ООП НОО разрабатывается основная образовательная программа начального 

общего образования образовательной организации имеющей государственную аккредитацию, с 

учётом типа этой организации, а также образовательных потребностей и запросов участников 

образовательных отношений. 

Разработка основной образовательной программы начального общего образования 

осуществляется самостоятельно с привлечением органов самоуправления (совет организации, 

попечительский совет, управляющий совет и др.), обеспечивающих 

государственнообщественный характер управления образовательной организацией. 

Содержание основной образовательной программы МБОУ «Пронькинская ООШ» отражает 

требования ФГОС НОО и содержит три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 

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

реализации основной образовательной программы, конкретизированные в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО и учитывающие региональные, национальные и этнокультурные 

особенности народов Российской Федерации, а также способы определения достижения этих 

целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

 пояснительную записку; 

 планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы; 

 систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образования и 

включает образовательные программы, ориентированные на достижение личностных,  

предметных и метапредметных результатов, в том числе: 

 программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся; 

 программы отдельных учебных предметов, курсов; 

 программу духовнонравственного развития, воспитания обучающихся; 

 программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни; 

 программу коррекционной работы. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательной 

деятельности, а также механизм реализации компонентов основной образовательной программы. 

Организационный раздел включает: 

 учебный план начального общего образования; 

 план внеурочной деятельности; 

 календарный учебный график; 

 систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО. 

Образовательная организация, реализующая основную образовательную программу 

начального общего образования, обязана обеспечить ознакомление обучающихся и их родителей 

(законных представителей) как участников образовательных отношений: 

 с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление образовательной 
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деятельности в этой образовательной организации; 

 с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной 

образовательной программы начального общего образования, установленными законодательством 

Российской Федерации и уставом образовательной организации. 

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

касающейся участия в формировании обеспечении освоения всеми детьми основной 

образовательной программы, могут закрепляться в заключённом между ними и образовательной 

организацией договоре, отражающем ответственность субъектов образования за конечные 

результаты освоения основной образовательной программы. 

Образовательная программа МБОУ «Пронькинская ООШ» представляет собой систему 

взаимосвязанных программ, каждая из которых является самостоятельным звеном, 

обеспечивающая определенное направление деятельности образовательного учреждения. 

Единство этих программ образует завершенную систему обеспечения жизнедеятельности, 

функционирования и развития конкретного образовательного учреждения. 

Данная образовательная программа включает  соответствие  с  требованиями  ФГОС  и 

состоит из следующих разделов: 

 пояснительная записка; 

 планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования на основе ФГОС; 

 система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования; 

 программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступени 

начального общего образования на основе ФГОС; 

 программы отдельных учебных предметов, курсов, включенных в УМК; 

 программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования на основе ФГОС; 

 программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни на основе 

ФГОС; 

 программа коррекционной работы на основе принципов деятельности в УМК; 

 учебный план начального общего образования; 

 план внеурочной деятельности; 

 система условий реализации ООП в соответствии с требованиями ФГОС. 

Программа соответствует основным принципам государственной политики РФ в области 

образования, изложенным в Федеральном законе “Об образовании в Российской Федерации”. Это: 

 признание приоритетности образования; 

 обеспечение права каждого человека на образование, недопустимость дискриминации в 

сфере образования; 

 гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека, прав и 

свобод личности, свободного развития личности, воспитание взаимоуважения, трудолюбия, 

гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного отношения к 

природе и окружающей среде, рационального природопользования; 

 единство образовательного пространства на территории Российской Федерации, защита 

и развитие этнокультурных особенностей и традиций народов Российской Федерации в условиях 

многонационального государства; 

 создание благоприятных условий для интеграции системы образования Российской 

Федерации с системами образования других государств на равноправной и взаимовыгодной 

основе; 

 светский характер образования в государственных, муниципальных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность; 

 свобода выбора получения образования согласно склонностям и потребностям человека, 

создание условий для самореализации каждого человека, свободное развитие его способностей, 

включая предоставление права выбора форм получения образования, форм обучения, 
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организации, осуществляющей образовательную деятельность, направленности образования в 

пределах, предоставленных системой образования, а также предоставление педагогическим 

работникам свободы в выборе форм обучения, методов обучения и воспитания; 

 обеспечение права на образование в течение всей жизни в соответствии с потребностями 

личности, адаптивность системы образования к уровню подготовки, особенностям развития, 

способностям и интересам человека; 

 автономия образовательных организаций, академические права и свободы 

педагогических работников и обучающихся, предусмотренные настоящим Федеральным законом, 

информационная открытость и публичная отчетность образовательных организаций; 

 демократический характер управления образованием, обеспечение прав педагогических 

работников, обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся на участие в управлении образовательными организациями; 

 недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере образования; 

 сочетание государственного и договорного регулирования отношений в сфере 

образования. 
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Раздел 1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Основная образовательная программа начального общего образования (ОПП НОО) МБОУ 

«Пронькинская ООШ» Бугурусланского района Оренбургской области, осуществляющая 

введение ФГОС начального общего образования, разработана в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования к 

структуре основной образовательной программы, на основе примерной основной 

образовательной программы начального общего образования образовательного учреждения, а 

также образовательных потребностей и запросов участников образовательного процесса, 

определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательного 

процесса на ступени начального общего образования. Дидактические системы, используемые в 

начальной школе, носят вариативный характер (при этом доминирует деятельностный подход) и 

адаптируются к индивидуальным особенностям учащихся. 

Технологии, используемые в школе учителями начальных классов: 

 безотметочного обучения – безотметочная система оценивания на протяжении 

обучения по 2 класс первого полугодия, обучение детей само- и взаимооцениванию; 

 коллективные форм обучения, предполагающих приоритетное развитие учебной 

деятельности, творческой и поисковой активности во всех сферах школьной жизни, в том числе, 

и в учении; 

 коммуникативные технологии и технологии учебного сотрудничества – существенное 

расширение видов совместной работы учащихся, диалоговых форм работы, коммуникативного 

опыта учащихся в совместной учебной деятельности; 

 развивающего и проблемного обучения; 

 проектно-исследовательские; 

 игровые технологии, способствующих решению основных учебных задач как на уроке, 

так и за его пределами. 

 информационные технологии. 

Данные технологии соответствуют требованиям по реализации концепции системно- 

деятельностного подхода, заложенной в ФГОС. 

Образовательная программа разработана с учетом требований следующих нормативных 

документов: 

 Федеральный закон «Об Образовании РФ» от 29.12.2012 N 273-ФЗ; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 

года № 373, зарегистрированный Минюстом России 22 декабря 2009 года № 15785 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 4 октября 2010 

года № 986, зарегистрированный Минюстом России 3 февраля 2011 года № 19682 «Об 

утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащённости учебного процесса и оборудования учебных помещений»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 ноября 2010 

года  № 1241, зарегистрированный Минюстом России 4 февраля 2011 года № 19707 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 года № 373»;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 сентября  2011 

года № 2357, зарегистрированный Минюстом России 12 декабря 2011 года № 22540 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
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образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 года № 373»; 

 Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации 

«Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 № 189, 

(зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 № 19993); 

 Письмо Министерства образования и науки России от 19.11.2010 № 6842-03/30 «О 

введении третьего часа физической культуры в недельный объем учебной нагрузки обучающихся 

в общеобразовательных учреждениях»; 

 Письмо Департамента общего образования Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 12 мая 2011 года № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности 

при введении федерального государственного образовательного стандарта общего образования»; 

 Образовательные программы УМК «Школа России» 

 Приказ МОиН РФ №1067 от 19.12.2012 «Об утверждении федерального перечня 

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

реализующих программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию» 

 Устав МБОУ «Пронькинская ООШ»; 

 Правила внутреннего трудового распорядка школы. 

Образовательная программа отражает стратегию развития образования начальной ступени 

МБОУ «Пронькинская ООШ». Строится на следующих принципах: 

 ориентация школьного образования на достижение выпускником 4 класса требований 

стандарта начального общего образования; 

 реализация права каждого ребенка на качественное образование с учетом его 

способностей, уровня развития, прилежания; 

 преемственность со ступенями дошкольного и основного общего образования. 

Цели и задачи реализации Образовательной программы, конкретизированные в 

соответствии с требованиями Стандарта к результатам образования 

Целью реализации образовательной программы является обеспечение планируемых 

результатов по достижению выпускником начальной образовательной школы целевых 

установок, знаний, умений, навыков и компетентностей, определяемых личностными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями ребёнка младшего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

Образовательная программа предусматривает достижение следующих результатов 

образования: 

 личностные результаты: знание моральных норм, умение соотносить свои поступки с 

принятыми этическими нормами, умение выделять нравственный аспект поведения, 

сформированность мотивации к учению, сформированность умения учиться; 

 метапредметные результаты: освоение обучающимися в процессе урочной и 

внеурочной деятельности универсальных учебных действий (познавательных, регулятивных и 

коммуникативных); 

 предметные результаты: освоение обучающимися в ходе изучения того или иного 

предмета (в условиях урочной и внеурочной деятельности) системы знаний и опыта, 

специфичного для предметной области, по получению этих знаний, их преобразованию в 

практике повседневной жизни. 

В соответствии со Стандартом на ступени начального общего образования решаются 

следующие задачи: 

 становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся; 

 формирование основ умения учиться и способности к организации своей деятельности: 

принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности, планировать свою 
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деятельность, осуществлять её контроль и оценку, взаимодействовать с педагогом и 

сверстниками в учебном процессе; 

 формирование у младших школьников самостоятельной познавательной деятельности; 

 духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее 

принятие ими моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей; 

 сохранение и укрепление физического и психического здоровья и безопасности 

обучающихся, обеспечение их эмоционального благополучия; 

 развитие творческих способностей школьников с учетом их индивидуальных 

особенностей; сохранить и поддержать индивидуальность каждого ребенка; 

 создание педагогических условий, обеспечивающих не только успешное образование 

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

ступени образования и во внешкольную практику; 

 помочь школьникам в овладении основами грамотности в различных ее проявлениях 

(учебной, двигательной, духовно-нравственной, социальной, художественной, языковой, 

математической, естественнонаучной, технологической); 

 дать каждому ребенку опыт и средства ощущать себя субъектом отношений с людьми, 

с миром и с собой, способным к самореализации в образовательных и других видах 

деятельности. 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно- 

деятельностный подход, который предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества 

на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его многонационального, 

полилингвального, поликультурного и поликофессинального состава; 

 переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе 

разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы достижения 

социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития 

обучающихся; 

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования – развитие 

личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и 

освоения мира; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и 

социального развития обучающихся; 

 учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

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

образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего и профессионального образования; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося (включая одарённых детей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных 

мотивов, обогащение форм сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 

Ведущие целевые установки: 

Программа построена таким образом, что все его важнейшие компоненты: предметное 

содержание, дидактическое обеспечение, методическое сопровождение и художественно- 

полиграфическое исполнение направлены на достижение результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, учитывают требования к ее 

структуре и содержанию, отраженные в ФГОС и способствуют: 

Реализации идеологической основы ФГОС — Концепции духовно-нравственного 
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развития и воспитания личности гражданина России. 

Достижению личностных, метапредметных и предметных результатов освоения основной 

образовательной программы посредством формирования универсальных учебных действий, как 

основы умения учиться. 

Организации учебной деятельности учащихся на основе системно - деятельностного 

подхода. 

Реализация идеологической основы ФГОС — Концепции духовно-нравственного развития 

и воспитания личности гражданина России 

В содержание УМК заложен огромный воспитывающий и развивающий потенциал, 

позволяющий учителю эффективно реализовывать целевые установки, заложенные в 

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

Важнейшая задача российской школы — становление российской гражданской 

идентичности обучающихся, в комплексе учебников реализуется различными средствами. 

Во-первых, отбор содержания учебного материала осуществлен с ориентацией на 

формирование базовых национальных ценностей. Средствами разных предметов системы 

учебников в детях воспитывается благородное отношение к своему Отечеству, своей малой 

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

уважительное отношение ко всем народам России, к их национальным культурам, самобытным 

обычаям и традициям, к государственным символам Российской Федерации. 

Дети, обучающиеся по системе учебников, знакомятся с образцами служения Отечеству, 

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

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

вать себя маленькими гражданами великой страны. 

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

методическое обеспечение которых составляет значительную часть содержания учебников. 

Учитывая особенности предметных областей учебного плана начального общего образования 

ФГОС и возрастные психологические особенности младших школьников, одной из важнейших 

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

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

культурного величия. 

В третьих, поликультурность содержания системы учебников носит сквозной характер. 

Она обеспечивается в каждой предметной линии, с учетом предметной специфики и отражает 

многообразие и единство национальных культур народов России, содействуя формированию у 

обучающихся толерантности, способности к межнациональному и межконфессиональному 

диалогу, знакомству с культурами народов других стран мира. 

В этой связи, важное место в системе учебников занимает курс «Основы религиозных 

культур и светской этики». Курс органично интегрирован в систему учебников для решения 

задачи формирования у младших школьников мотивации к осознанному нравственному 

поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций 

многонационального народа России, а также к диалогу с представителями других культур и 

мировоззрений. 

Принципы и подходы к формированию образовательной программы 

Основными принципами (требованиями) системно-деятельностного подхода и 

развивающей системы обучения являются: 

Принцип непрерывного общего развития каждого ребёнка в условиях обучения, 

идущего впереди развития. Предусматривает ориентацию содержания на интеллектуальное, 

эмоциональное, духовно-нравственное, физическое и психическое развитие и саморазвитие 

каждого ребёнка. 

Принцип целостности образа мира связан с отбором интегрированного содержания 

предметных областей и метапредметных УУД, которые позволяют удержать и воссоздать 
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целостность картины мира, обеспечить осознание ребёнком разнообразных связей между его 

объектами и явлениями. 

Принцип практической направленности предусматривает формирование 

универсальных учебных действий средствами всех предметов, способности их применять в 

условиях решения учебных задач практической деятельности повседневной жизни, умениями 

работать с разными источниками информации (учебник, хрестоматия, рабочая тетрадь) и 

продуманная система выхода за рамки этих трёх единиц в область словарей, научно-популярных 

и художественных книг, журналов и газет, других источников информации; умений работать в 

сотрудничестве (в малой и большой учебных группах), в разном качестве (ведущего, ведомого, 

организатора учебной деятельности); способности работать самостоятельно (не в одиночестве и 

без контроля, а как работа по самообразованию). 

Принцип учёта индивидуальных возможностей и способностей школьников. Это, 

прежде всего, использование разноуровневого по трудности и объёму представления 

предметного содержания через систему заданий, что открывает широкие возможности для 

вариативности образования, реализации индивидуальных образовательных программ, 

адекватных развитию ребёнка. Каждый ребёнок получает возможность усвоить основной 

(базовый) программный материал, но в разные периоды и с разной мерой помощи со стороны 

учителя и соучеников, а более подготовленные учащиеся имеют шанс расширить свои знания (по 

сравнению с базовым). 

Принцип прочности и наглядности реализуется через рассмотрение частного 

(конкретное наблюдение) к пониманию общего (постижение закономерности) и затем от общего 

(от усвоенной закономерности) к частному (к способу решения конкретной учебной или 

практической задачи). Основанием реализации принципа прочности является разноуровневое по 

глубине и трудности содержание учебных заданий. Это требование предполагает, прежде всего, 

продуманную систему повторения (неоднократное возвращение к пройденному материалу), что 

приводит к принципиально новой структуре учебников УМК и подачи материала: каждое 

последующее возвращение к пройденному материалу продуктивно только в том случае, если 

имел место этап обобщения, который дал школьнику в руки инструмент для очередного 

возвращения к частному на более высоком уровне трудности выполняемых УУД. 

Принцип охраны и укрепления психического и физического здоровья ребёнка 

базируется на необходимости формирования у детей привычек к чистоте, аккуратности, 

соблюдению режима дня. Предполагается также создание условий для активного участия детей в 

оздоровительных мероприятиях (урочных и внеурочных): утренняя гимнастика, динамические 

паузы, экскурсии на природу. 

Общая характеристика Образовательной программы 

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. 
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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; 

становление адекватной самооценки, развитие критичности по отношению к себе и 

окружающим; усвоение социальных норм, нравственного развития; развития навыков общения 

со сверстниками, установление 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. 

Ожидаемый результат: 

 достижение уровня элементарной грамотности; 

 сформированность умений социальной коммуникации младшего школьника с другими 

учениками и взрослыми; 

 развитие устойчивого познавательного интереса и обучающегося, навыков анализа, 

рефлексии, проектирования при решении учебных задач и проблемных ситуаций; 

 формирование коммуникативной культуры и самостоятельности; 

 формирование нравственных и этических начал личности; 

 формирование положительной мотивации на обучение в основной школе и адаптации в 

ней; 

 готовность ученика к продолжению образования на 2 ступени. 

Образ выпускника начальной школы 

это ученик, который успешно овладел обязательным минимумом содержания образования, 

достиг уровня элементарной грамотности, а именно, сформированности опорных знаний и 

учебных умений в области счёта, письма и умения решать простейшие познавательные задачи; 

он готов, а главное, хочет учиться; 

это ученик, который овладел первым уровнем развития самостоятельной деятельности – 

копирующим действием; 

это ученик, у которого есть потребность выполнять правила для обучающихся; он умеет 

различать хорошие и плохие поступки людей, правильно оценивать свои действия и поведение 

одноклассников, соблюдает порядок и дисциплину в школе и общественных местах; 

это ученик, у которого есть опыт участия в подготовке и проведении общественно 

полезных дел, осуществления индивидуального и коллективного выбора поручений в процессе 

организации жизнедеятельности в классе и школе; 

это ученик, который способен сопереживать, сочувствовать, проявлять внимание к другим 

людям, животным, природе; 

это ученик, который стремится стать сильным, быстрым. Ловким и закаленным. 

В соответствии с возрастными особенностями младших школьников основную 

образовательную программу начального образования можно условно разделить на три этапа: 

- первый этап (первые два месяца первого класса) – переходный адаптационный период 

от дошкольного образования к школе. Основные цели которого - обеспечить плавный переход 

детей от игровой к учебной деятельности, выработка основных правил и норм школьной жизни. 

Данный этап начального образования характеризуется тем, что: 

1) он является переходным, а, следовательно, психологическая и физиологическая 

чувствител ьность ребенка ко всему, что с ним происходит, чрезвычайно обострена; 

2) в это время у детей наиболее интенсивно происходит осмысление своего социального 

положения и закладываются переживания, на многие годы определяющие их отношение к  



14 

 

учебной работе, общению с учителями и одноклассниками, к самому пребыванию в школе. 

Учение должно быть с самого начала представлено детям как социально значимая, особо 

уважаемая взрослыми деятельность. Главная педагогическая задача на первом этапе обучения – 

обеспечить условия, при которых приход в школу будет ощущаться ребенком как переход на 

новую ступень взросления. А это значит, что ему не только должны быть представлены 

педагогические требования, но и предоставлена возможность обсуждения ситуаций, когда он по 

каким-то причинам не хочет или не может выполнять эти требования. Педагогическая поддержка 

предотвращает превращение педагогического требования в педагогический произвол. 

Постепенность введения требований и их соотнесенность с индивидуальным дошкольным 

опытом ребенка непременное условие, позволяющее ему осознать, что существующие нормы 

обусловлены не просто желаниями отдельных взрослых, а нужны ему самому. 

- второй этап (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: 

1) оформляется мотивация учения, зарождаются познавательные интересы, выходящие за 

рамки учебных предметов; 

2) происходит формирование учебной деятельности в классе. Учащиеся обретают первые 

технические возможности пополнять свое образование без непосредственного руководства 

учителя; 

3) самостоятельность ребенка достигает того уровня, когда часть учебной работы на 

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

4) складывается класс как учебное сообщество, способное втягивать в решение 

познавательных задач даже наименее мотивированных школьников. 

Таким образом, на этом этапе начального образования становятся возможным 

полноценная организация учебной деятельности младших школьников, благодаря которой 

учащиеся смогут определять границы своих возможностей, отделять свои знания от незнания. 

Большое значение при этом имеет осознанное отношение к одноклассникам и учителю как к 

партнерам. 

- третий этап (второе полугодие 4-го года обучения), как и первый 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. 

Таким образом, основная цель данного периода начального образования обеспечить 

постепенный, некризисный переход школьников с начальной на основную ступень образования. 

Основные периоды учебного года  

Учебный год представляет собой условный отрезок времени в календарном году, 

выделенный для систематического обучения детей. Учебный год соответствует этапам 

разворачивания учебной деятельности в классе. В связи с этим в нем выделяются три периода: 

период совместного проектирования и планирования задач учебного года (период «запуска»); 

период постановки и решения учебных задач года; рефлексивный период учебного года. 
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Период совместного проектирования и планирования учебного года (сентябрь месяц) 

Основными задачами первого периода учебного года являются следующие: 

дать возможность младшим школьникам определить стартовый уровень знаний и умений, 

которые будут необходимы им в учебном году для дальнейшего обучения; 

провести коррекцию знаний и умений, без которых двигаться дальше невозможно, 

восстановить навыки, которые могли бы быть утрачены в ходе летнего перерыва; 

создать ситуации, требующие от учеников определения границы своих знаний и 

очерчивания возможных будущих направлений учения. 

Для  решения  этих задач   внутри   первого   периода   учебного  года  выделяется 

четыре последовательных этапа совместных действий учащихся и учителя: 

1 этап – проведение стартовых (входящих) проверочных работ по основным учебным 

предметам; 

2 этап – коррекция необходимых для данного учебного года знаний (способов/средств 

предметных действий) на основе данных стартовых работ через организацию самостоятельной 

работы учащихся; 

3 этап – определение границ знания и незнания в каждом учебном предмете; фиксация 

задач года и форма их представления; 

4 этап – представление результатов самостоятельной работы учащихся по коррекции их 

знаний.  

Период   совместной   постановки и  решения системы учебных задач (октябрь-

первая половина апреля) 

В этом периоде в рамках постановки и решения учебных, учебно-практических задач 

создаются условия и предоставляются возможности для полноценного освоения следующих 

действий и систем действий: 

 инициативного поиска и пробы средств, способов решения поставленных задач, поиска 

дополнительной информации, необходимой для выполнения заданий, в том числе – в открытом 

информационном пространстве; сбора и наглядного представления данных по заданию; 

 моделирования выделяемых отношений изучаемого объекта разными средствами, 

работа в модельных условиях и решение частных задач; 

 самоконтроля выполнения отдельных действий: соотнесения средств, условий и 

результатов выполнения задания; 

 адекватной самооценки собственных учебных достижений на основе выделенных 

критериев по инициативе самого обучающегося (автономная оценка); 

 самостоятельного выполнения учащимися заданий на коррекцию своих действий, а 

также расширения своих учебных возможностей с использованием индивидуальных 

образовательных траекторий; 

 содержательного и бесконфликтного участия в совместной учебной работе с 

одноклассниками как под руководством учителя (общеклассная дискуссия), так и в  

относительной автономии от учителя (групповая работа); 

 самостоятельного написания собственных осмысленных и связных небольших текстов 

(10- 15 предложений); 

понимания устных и письменных высказываний. 

Рефлексивный период учебного года (вторая половина апреля – май). 

Основными задачами заключительного периода учебного года являются: 

 определение количественного  и  качественного прироста в знаниях и способностях 

учащихся по отношению к началу учебного года; 

 восстановление и осмысление собственного пути движения в учебном материале года, 

определение достижений и проблемных точек для каждого ученика класса (учениками); 

 предъявление личных достижений ученика классу, учителю, родителям, предъявление 

достижений класса как общности (родителям, школьному сообществу). 
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Данный период имеет несколько этапов организации образовательного процесса: 

1 этап  –  подготовка  и  проведение  итоговых  проверочных работ. Анализ и 

обсуждение их результатов; 

2 этап - проведение межпредметного (разновозрастного) образовательного модуля в 

форме проектной задачи; 

3 этап - подготовка и демонстрация (презентация) личных достижений учащихся за год. 

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 одарённых детей, через 

систему клубов, секций, 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 внутришкольной 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. 

 

Состав участников образовательного процесса 

В соответствии со Стандартом и Типовым положением об общеобразовательном 

учреждении участниками образовательного процесса являются обучающиеся, педагогические 

работники общеобразовательного учреждения, родители (законные представители) 

обучающихся. 

 

Задачи субъектов образовательного процесса 

Приоритетным для начальной ступени образования является создание базовых условий 

для формирования компетентностей, существенных для успеха в самых разных сферах жизни 

любого человека и общества. Обладание теми или иными компетентностями делает человека 

успешным в социуме социально, экономически и личностно. Существенной  особенностью  

компетентности  является  то,  что  внешние  требования  и контекст ситуации учитываются ее 

обладателем наряду с собственными способностями и склонностями. Компетентность включает 

в себя целый комплекс способностей, навыков и знаний: продуктивное предметное мышление, 

двигательные и умственные навыки, знания, интуицию, мотивацию, ценностные и этические 

ориентации, социальные и поведенческие установки — все то, что может быть мобилизовано для 

эффективного действия. 

Создание условий для становления необходимых компетентностей может быть 

обеспечено: 

 содержательной интеграцией разных предметных областей начального образования; 

 установлением необходимого баланса теоретической и практической составляющих 

содержания образования; 

 побуждением и поддержкой детских инициатив во всех видах деятельности; 

 информационными  технологиями  и как средства организации учебной работы, и как 
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особый объект изучения (на интегративной основе); 

 обучением навыкам общения и сотрудничества; 

 поддержкой оптимистической самооценки школьников и уверенности в себе; 

 расширением опыта самостоятельного выбора в учебной и других видах деятельности; 

 формированием учебной самостоятельности (желания и умения учиться, связанных с 

расширением границы возможностей обучающихся, в том числе – за счет использования 

инструментов работы с информацией и доступа в контролируемое, но открытое информационное 

пространство). 

Виды деятельности младших школьников: 

 учебное сотрудничество (коллективно-распределенная учебная деятельность, в том 

числе, коллективная дискуссия, групповая, парная работа); 

 индивидуальная учебная деятельность (в том числе, самостоятельная работа с 

использованием дополнительных информационных источников); 

 игровая деятельность (в том числе, и  высшие виды игры – игра-драматизация, 

режиссёрская игра, игра по правилам); 

 творческая (в том числе, художественное творчество, конструирование, формирование 

замысла и реализация социально значимых инициатив и др.); 

 трудовая деятельность (самообслуживание, участие в общественно-полезном труде, в 

социально значимых трудовых акциях); 

 спортивная деятельность (освоение основ физической культуры, знакомство с 

различными видами спорта, опыт участия в спортивных соревнованиях). 

 

Задачи младших школьников, решаемые в разных видах деятельности 

 сделать первые шаги в овладении основами понятийного мышления (в освоении 

содержательного обобщения, анализа, планирования и рефлексии); 

 научиться самостоятельно конкретизировать поставленные цели и искать средства их 

решения; 

 научиться контролировать и оценивать свою учебную работу и продвижение в разных 

видах деятельности; 

 овладеть коллективными формами учебной работы и соответствующими социальными 

навыками; 

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

правилам). научиться удерживать свой замысел, согласовывать его с партнерами по игре, 

воплощать в игровом действии. Научиться удерживать правило и следовать ему; 

 научиться создавать собственные творческие замыслы и доводить их до воплощения в 

творческом продукте. Овладеть средствами и способами воплощения собственных замыслов; 

 приобрести навыки самообслуживания, овладеть простыми трудовыми действиями и 

операциями на уроках технологии и в социальных практиках; 

 приобрести опыт взаимодействия со взрослыми и детьми, освоить основные этикетные 

нормы, научиться правильно выражать свои мысли и чувства. 

Задачи педагогов, решаемые в ходе реализации данной программы 

 обеспечивают многообразие организационно-учебных и внеучебных форм освоения 

программы (уроки, занятия, события, тренинги, практики, конкурсы, выставки, соревнования, 

презентации и пр.); 

 способствуют освоению обучающимися высших форм игровой деятельности и создает 

комфортные условия для своевременной смены ведущей деятельности (игровой на учебную) и 

превращения игры из непосредственной цели в средство решения учебных задач; 

 формируют учебную деятельность младших школьников (организует постановку 

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

учениками; побуждает и поддерживает детские инициативы, направленные на поиск средств и 
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способов достижения учебных целей; организует усвоение знаний посредством коллективных 

форм учебной работы; осуществляет функции контроля и оценки, постепенно передавая их 

ученикам); 

 создают условия для продуктивной творческой деятельности ребенка (совместно с 

учениками ставят творческие задачи и способствуют возникновению у детей их собственных 

замыслов); 

 поддерживают детские инициативы и помогает в их осуществлении; обеспечивают 

презентацию и социальную оценку результатов творчества учеников через выставки, конкурсы, 

фестивали, детскую периодическую печать и т. п.; 

 создают пространство для социальных практик младших школьников и приобщения их 

к общественно значимым делам. 

Задачи родителей (законных представителей) 

Родители (законные представители) обязаны обеспечить условия для получения 

обучающимися основного общего образования и среднего (полного) общего образования, в том 

числе: 

 обеспечить посещение обучающимися занятий согласно учебному расписанию и иных 

школьных мероприятий, предусмотренных документами, регламентирующими образовательную 

и воспитательную деятельность школы; 

 обеспечить выполнение обучающимися домашних заданий; 

 обеспечить обучающегося за свой счет (за исключением случаев, предусмотренных 

законодательством и актами органов местного самоуправления) предметами, необходимыми для 

участия обучающегося в образовательном процессе (письменно- канцелярскими 

принадлежностями, спортивной формой и т.п.), в количестве, соответствующем возрасту и 

потребностями обучающегося. 

 Родители (законные представители) вправе принимать участие в управлении Школой; 

защищать законные права и интересы ребёнка. 

Кадровые условия реализации ООП НОО включают: 

 

№ 

п/п 

Специалисты Функции Количество 

специалистов в 

начальной 

школе 

1 Учитель 

начальных 

классов 

-Организация условий для успешного продвижения ребенка в 

рамках образовательного процесса; 

-Организация внеучебных видов деятельности младших 

школьников во внеурочное время; 

-Обеспечение доступа к информации, участие в процессе 

воспитания культурного и гражданского самосознания, 

содействие формированию информационной компетентности 

учащихся путем обучения поиску, анализу, оценке и обработке 

информации. 

4 

2 Педагоги- 

предметники 

Организация условий для успешного продвижения ребенка в 

рамках образовательного процесса; 

2 

3 

 

Администрати

вн ый 

персонал 

(директор, 

заместители 

по УР, ВР) 

Обеспечивает для специалистов ОУ условия для эффективной 

работы, осуществляет контроль и текущую организационную 

работу 

3 
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4 

 

Медицинский 

персонал 

Обеспечивает первую медицинскую помощь и диагностику, 

функционирование информационной системы мониторинга 

здоровья учащихся и выработку рекомендаций по сохранению и 

укреплению здоровья, организует диспансеризацию и 

вакцинацию школьников 

1 

5 

 

Педагог-

психолог 

Обеспечение благоприятных условий для развития, обучения и 

социализации учащихся. Выявление причин возникновения 

проблемных ситуаций между учащимися. Оказание 

психологической помощи детям, которые в этом нуждаются. 

Участие в разработке развивающих и коррекционных программ. 

Контроль образовательного процесса. Консультирование 

педагогов и родителей по вопросам развития, социализации и 

адаптации детей 

1 

 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

ООП НОО определяет содержание и организацию образовательного процесса начального 

общего образования. 

ООП НОО реализуется через урочную и внеурочную деятельность. 

Внеурочная деятельность в рамках реализации ФГОС НОО - образовательная 

деятельность, осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной, и направленная на 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Организация внеурочной деятельности в МБОУ «Пронькинская ООШ» опирается на 

следующие нормативные документы: 

- письмо Департамента общего образования Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 12 мая 2011 года № 03-296; 

-Закон Российской Федерации « Об образовании в РФ»; 

-Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г.№ 373, 

зарегистрирован в Минюсте России 22 декабря 2009 года, регистрационный № 17785) с 

изменениями (утверждены приказом Минобрнауки России от 26 ноября 2010 года № 1241, 

зарегистрированы в Минюсте России 4 февраля 2011 года, регистрационный №19707); 

- Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации 

«Об утверждении СанПин 2.4.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 №189, 

(зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 №19993); 

-Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников (утверждены приказом Минобрнауки России от 28 декабря 2010 

года № 2106, зарегистрированы в Минюсте России 2 февраля 2011 года, регистрационный 

№19676). 

-Приказ отдела образования администрации Бугурусланского района № 160 от 29.08.2017 

г. «О введении курса внеурочной деятельности «Мое Оренбуржье» в ОУ Бугурусланского 

района». 

Внеурочная деятельность в начальной школе позволяет решить ряд очень важных задач: 

 обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе;

 оптимизировать учебную нагрузку обучающихся;

 улучшить условия для развития ребенка;

 учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. Требования к 

организации внеурочной деятельности:

 Внеурочная деятельность включается в вариативную часть учебного плана, на неё 
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отводится 10 часов в неделю.

 Школа вправе сама определять, под какие виды внеурочной деятельности отдать эти 

часы.

 Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются с максимальным учётом 

пожеланий обучающихся, их родителей (законных представителей).

 Все виды внеурочной деятельности должны быть ориентированы на образовательные 

результаты в соответствии с ФГОС.

Модель внеурочной деятельности в рамках внедрения ФГОС способствует реализации 

целей и задач школы. 

Школа использует оптимизационную модель организации внеурочной деятельности - 

модель внеурочной деятельности на основе оптимизации всех внутренних ресурсов 

образовательного учреждения предполагает, что в ее реализации принимают участие 

педагогические работники данного учреждения. 

Координирующую роль выполняет 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. 

Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации финансовых расходов на 

внеурочную деятельность, создании единого образовательного и методического пространства в 

образовательном учреждении, содержательном и организационном единстве всех его 

структурных подразделений. 

В соответствии с требованиями ФГОС внеурочная деятельность, осуществляемая во 

второй половине дня, организуется по направлениям развития личности: 

 духовно-нравственное;

 социальное;

 общеинтеллектуальное;

 общекультурное;

 спортивно-оздоровительное.
Направления внеурочной деятельности являются содержательным ориентиром и 

представляют собой содержательные приоритеты при организации внеурочной деятельности, 

основанием для построения соответствующих образовательных программ. 

Внеурочная деятельность по основным направлениям содержит следующие формы 

работы: 

Духовно-нравственное направление 

Ведущие формы деятельности: 

Беседы, игры нравственного и духовно-нравственного содержания. Проведение 

совместных праздников школы и общественности. 

Экскурсии, целевые прогулки. Детская благотворительность. 

Организация выставок (совместная деятельность детей и родителей). Организация 

совместного переживания событий взрослыми и детьми.  

Социальное направление 

Ведущие формы деятельности: Работа по озеленению школы; Организация дежурства в 

классах; 

Профориентационные игры, встречи с представителями разных профессий; Трудовые 
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десанты, субботники; 

Сюжетно-ролевые игры. 

Общеинтеллектуальное направление 

Ведущие формы деятельности: 

Викторины, познавательные игры и беседы; Детские исследовательские проекты; 

Внешкольные акции познавательной направленности (олимпиады, конференции 

учащихся, интеллектуальные марафоны); 

Предметные недели, праздники, уроки Знаний, конкурсы. 

Общекультурное направление 

Ведущие формы деятельности: 

Культпоходы в библиотеку, на выставки; 

Концерты, инсценировки, праздники на уровне школы; Художественные выставки, 

Рукоделие и все виды творческой художественной деятельности детей. Выставки поделок 

и детского творчества; 

Праздничное оформление школы и классных комнат. 

Спортивно - оздоровительное направление 

Ведущие формы деятельности: 

Спортивно-массовые   и физкультурно-оздоровительные  общешкольные мероприятия: 

школьные спортивные турниры, соревнования, Дни Здоровья. 

Утренняя зарядка, физкультминутки на уроках, организация активных оздоровительных 

перемен. 

Оформление уголков по технике безопасности, проведение инструктажа с детьми. 

Тематические беседы, беседы – встречи с работниками ГИБДД. 

Интерактивные игры, спортивные конкурсы в классе, викторины, проекты, уроки 

здоровья. 

Все разделы программы имеют определенную направленность: целевую, содержательную 

и организационную (Приказ Министерства образования и науки РФ «О внесении изменений в 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 6 октября 2009 г. № 373»). 

Целевая направленность выражена в общем назначении ООП НОО, формулировке 

целей, задач, планируемых результатах реализации программы, а также способах определения 

достижения сформулированных целей и задач (система оценки достижения планируемых 

результатов освоения ООП НОО). 

Содержательная направленность выражена в определении общего содержания 

начального образования. 

Организация образовательного процесса опирается на систему учебников «Школа 

России», Программу формирования УДД; Программу духовно-нравственного развития и 

воспитания; Программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни; а также на Программу организации внеурочной деятельности обучающихся на ступени 

начального общего образования. 

Все названные программы ориентированы на достижение личностных, предметных и 

метапредметных результатов. 

Организационная направленность выражена в определении рамок организации учебного 

процесса, а также в создании механизма реализации компонентов ООП НОО. 

ООП НОО МБОУ «Пронькинская ООШ» включает Учебный план начального общего 

образования, план внеурочной деятельности, систему условий реализации ООП НОО в 

соответствии с требованиями Стандарта. 

Учебный план ОУ и план внеурочной деятельности ОУ являются основными 

организационными механизмами реализации ООП НОО. 
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1.2 Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования МБОУ «Пронькинская ООШ» (далее — планируемые результаты) являются 

одним из важнейших механизмов реализации требований ФГОС НОО к результатам 

обучающихся, освоивших основную образовательную программу. Они представляют собой 

систему обобщённых личностно ориентированных целей образования, допускающих 

дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обеспечивает определениеи выявление всех 

составляющих планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке. 

Планируемые результаты: 

– Обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО, образовательной 

деятельностью и системой оценки результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования, уточняя и конкретизируя общее понимание личностных, 

метапредметных и предметных результатов для каждой учебной программы с учётом ведущих 

целевых установок их освоения, возрастной специфики обучающихся и требований, 

предъявляемых системой оценки; 

– являются содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных 

предметов, курсов, учебнометодической литературы, а также для системы оценки качества 

освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего 

образования. 

В соответствии с системнодеятельностным подходом содержание планируемых 

результатов описывает и характеризует обобщённые способы действий с учебным материалом, 

позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебно-практические задачи, в том 

числе задачи, направленные на отработку теоретических моделей и понятий, и задачи, по 

возможности максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям. 

Иными словами, система планируемых результатов даёт представление о том,  какими  

именно действиями – познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными, 

преломлёнными через специфику содержания того или иного предмета – овладеют обучающиеся  

в ходе образовательной деятельности. В системе планируемых результатов особо выделяется 

учебный материал, имеющий опорный характер, т. е. служащий основой для последующего 

обучения. 

Структура планируемых результатов учитывает необходимость: 

– определения динамики развития обучающихся на основе выделения достигнутого 

уровня развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития ребёнка; 

– определения возможностей овладения обучающимися учебными действиями на уровне, 

соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, расширяющих  и 

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

для данного предмета; 

– выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки результатов 

деятельности систем образования различного уровня, педагогов, обучающихся. 

С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной программе 

(предметной, междисциплинарной) выделяются следующие уровни описания. 

Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты изучения данной учебной 

программы. Их включение в структуру планируемых результатов призвано дать ответ на вопрос 

о смысле изучения данного предмета, его вкладе в развитие личности обучающихся. 

Планируемые результаты представлены в первом, общецелевом блоке, предваряющем 

планируемые результаты по отдельным разделам учебной программы. Этот блок результатов 

описывает основной, сущностный вклад данной программы в развитие личности обучающихся, в 

развитие их способностей; отражает такие общие цели образования, как формирование 

ценностных и мировоззренческих установок, развитие интереса, формирование определенных 
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познавательных потребностей обучающихся. Оценка достижения этих целей ведется в ходе 

процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации, а полученные результаты характеризуют деятельность 

системы образования. 

Планируемые предметные результаты, приводятся в двух блоках к каждому разделу 

учебной программы. Они ориентируют в том, какой уровень освоения опорного учебного 

материала ожидается от выпускников. 

Первый блок «Выпускник научится». Критериями отбора данных результатов служат: 

их значимость для решения основных задач образования на данном уровне, необходимость для 

последующего обучения, а также потенциальная возможность их достижения большинством 

обучающихся, как минимум, на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность 

обучающихся. Иными словами, в эту группу включается такая система знаний учебных 

действий, которая, во первых, принципиально необходима для успешного обучения в начальной 

и  основной школе и, во вторых, при наличии специальной целенаправленной работы учителя 

может быть освоена подавляющим большинством детей. 

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, 

которая может осуществляться как в ходе освоения данной программы посредством 

накопительной системы оценки (например, портфеля достижений),таки по итогам её освоения (с 

помощью итоговой работы). Оценка освоения опорного материала на уровне, характеризующем 

исполнительскую компетентность обучающихся, ведётся с помощью заданий базового уровня, а 

на уровне действий, соответствующих зоне ближайшего развития, —с помощью заданий 

повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня служит 

единственным основанием для положительного решения вопроса о возможности перехода на 

следующий уровень обучения. 

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

навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как пропедевтика 

для дальнейшего изучения данного предмета. Планируемые результаты, описывающие указанную 

группу целей, приводятся в блоках «Выпускник получит возможность научиться» к каждому 

разделу основной программы учебного предмета и выделяются курсивом. Уровень достижений, 

соответствующий планируемым результатам этой группы, могут продемонстрировать только 

отдельные обучающиеся, имеющие более высокий уровень мотивации и способностей. В 

повседневной практике обучения эта группа целей неотрабатывается со всеми без исключения 

обучающимися как в силу повышенной сложности учебных действий для обучающихся, так и в 

силу повышенной сложности учебного материала и/или его пропедевтического характера на 

данном уровне обучения.  Оценка  достижения  этих целей ведётся преимущественно в ходе 

процедур, допускающих предоставление и использование исключительно не 

персонифицированной информации. Частично задания, ориентированные на оценку достижения 

этой группы планируемых результатов, могут включаться в материалы итогового контроля. 

Основные цели такого включения — предоставить возможность обучающимся 

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

выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных обучающихся. При 

этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведётся оценка достижения 

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

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

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

фиксировать посредством накопительной системы оценки (например, в форме портфеля 

достижений) и учитывать при определении итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчёркивает тот  факт,  

что при организации образовательной деятельности, направленной на реализацию и достижение 

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

При получении начального общего образования устанавливаются планируемые 

результаты освоения: 

– междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных действий», а 

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

обучающихся»; 

– программ по всем учебным предметам. 

В данном разделе основной образовательной программы приводятся планируемые 

результаты освоения всех обязательных учебных предметов при получении начального общего 

образования (за исключением родного языка, литературного чтения на родном языке и основ 

духовно- нравственной культуры народов России). 

 

1.2.1. Формирование  универсальных  учебных  действий (личностные и 

метапредметные результаты) 

Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий в соответствии с используемыми 

УМК. 

Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий предлагаются в пособиях серии 

«Стандарты второго поколения», а также в психолого-педагогической литературе последних лет. 

В данной Программе формирования УУД типовые задачи на основе используемого УМК 

конструируются учителем нашего образовательного учреждения на основании следующих 

общих подходов: Структура задачи. Любая задача, предназначенная для развития и/или оценки 

уровня сформированности УУД (личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных) предполагает осуществление субъектом (в свёрнутом или развёрнутом виде) 

следующих навыков: ознакомление-понимание - применение-анализ-синтез-оценка. 

В общем виде задача состоит из информационного блока и серии вопросов (практических 

заданий) к нему. 

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

УУД, были валидными, надёжными и объективными, они должны быть: 

- составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым заданиям в 

целом; 

- сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего на 

освоение обладание соответствующих УУД; 

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

- многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить: общий подход к 

решению; выбор необходимой стратегии; 

- «модульными», т.е. предусматривающими возможность, сохраняя общий конструкт 

задачи, менять некоторые из её условий. 

В разработке задач учителя будут исходить из того, что уровни учебных целей: 

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

УУД. Каждое УУД предполагается последовательно формировать на каждом уровне. 

Алгоритм деятельности учителя МБОУ «Пронькинская ООШ» по формированию 

УУД 

1- й шаг. Учитель вместе с учениками планирует работу по овладению метапредметными 

умениями на основе «Дневника школьника» 

2- й шаг. В соответствии с планом каждую неделю ученики вместе с учителем выбирают 

одно из умений, записывают его в недельный разворот («На этой неделе мы будем стараться…») 

и развивают его на всех уроках. 

3- й шаг. На основе разработанного плана корректировки учитель на уроках по всем 
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предметам подбирает такие задания, которые способствуют формированию умения. В 

индивидуальной коррекции большую помощь может оказать школьный психолог. 

4- й шаг. Используя интегрированные проверочные работы по проверке метапредметных 

результатов (универсальных учебных действий) для 1-4 классов, созданные в рамках 

образовательной программы МБОУ «Пронькинская ООШ» учитель проводит в течение года 

(ближе к концу) предварительную диагностику степени сформированности умений. 

5- й шаг. По результатам диагностики сформированности умений разрабатывается план 

корректировки конкретных умений. В нём фиксируются те умения, которые слабо 

сформированы у всех учеников класса и у отдельных учеников. 

6- й шаг. На основе разработанного плана корректировки учитель на уроках по всем 

предметам подбирает такие задания, которые способствуют формированию необходимых 

умений. В индивидуальной коррекции большую помощь может оказать школьный психолог. 

Возможные варианты приемов активизации учебной деятельности, обеспечивающих 

достижение планируемых результатов по программе формирования УУД, используемые в 

МБОУ «Пронькинская ООШ» (табл.). 

Вид УУД Виды заданий 

Для формирования 

личностных 

универсальных учебных 

действий 

- участие в проектах; 

- подведение итогов урока; 

- творческие задания; 

- зрительное, моторное, вербальное восприятие музыки; 

- мысленное воспроизведение картины, ситуации, видеофильма; 

- самооценка события, происшествия; 

- дневники достижений; 

- «Я – звезда»; 

- «Шефы» и др. 

Для диагностики и 

формирования 

познавательных 

универсальных учебных 

действий 

- «найди отличия» (можно задать их количество); 

- «на что похоже?»; 

- поиск лишнего; 

- «лабиринты»; 

- упорядочивание; 

- «цепочки»; 

- хитроумные решения; 

- составление схем-опор; 

- работа с разного вида таблицами; 

- составление и распознавание диаграмм; 

- работа со словарями; 

- «пластилин». 

Для диагностики и 

формирования регулятивных 

универсальных учебных 

действий 

- «преднамеренные ошибки»; 

-поиск информации в предложенных источниках; 

- взаимоконтроль; 

- взаимный диктант (метод М.Г. Булановской) ; 

- диспут; 

- заучивание материала наизусть в классе; 

- «ищу ошибки»; 

- КОНОП (контрольный опрос на определенную 

проблему). 
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Для диагностики и 

формирования 

коммуникативных

 универсальных 

учебных действий 

- составь задание партнеру; 

- отзыв на работу товарища; 

- групповая работа по составлению кроссворда; 

- магнитофонный опрос; 

- «отгадай, о ком говорим»; 

- диалоговое слушание (формулировка вопросов для обратной 

связи); 

- Ривин-методика; 

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

 

Целесообразно практиковать выполнение хотя бы части такого рода заданий детьми, 

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

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

психологически полноценный характер деятельности детей, устранит тягостную для них 

искусственность необходимости «рассказывать самому себе». 

В результате изучения всех без исключения предметов при получении 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, 

учебнопознавательные и внешние мотивы; 

учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 

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

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

способность к оценке своей учебной деятельности; 

основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания 

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

гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее 

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

и поступков окружающих людей; 

знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

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

поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

установка на здоровый образ жизни; 

основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здоровье 

сберегающего поведения; 

чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании 

учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 
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устойчивого учебнопознавательного 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 другим и обеспечение их благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

принимать и сохранять учебную задачу; 

учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

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

людей; различать способ и результат действия; 

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

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

более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и результатов решения 

задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

В сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; преобразовывать 

практическую задачу в познавательную; 

проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 

осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

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

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

цифровые), в открытом информационном пространстве, в томчисле контролируемом 

пространстве сети Интернет; 

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

самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 
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проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

строить сообщения в устной и письменной форме; ориентироваться на разнообразие 

способов решения задач; 

основа смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

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

осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

осуществлять синтез как составление целого из частей; 

проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; устанавливать 

причинноследственные 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 объектов, выделения существенных 

признаков и их синтеза; 

устанавливать аналогии; 

владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

сети Интернет; 

записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов 

ИКТ; создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 

осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных 

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. 
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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 речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

 

1.2.1.1. Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов при получении 

начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с 

содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту 

литературных, учебных, научнопознавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся 

осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, освоения и 

использования информации. Выпускники овладеют элементарными навыками чтения 

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

текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

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

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

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

и преобразование. Обучающиеся смогут использовать полученную из разного вида текстов 

информацию для установления несложных причинно-следственных связей и зависимостей, 

объяснения, обоснования утверждений, а также принятия решений в простых учебных и 

практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск 

информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой 

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

опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; определять тему и 

главную мысль текста; 

делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—3 существенных 

признака; понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте 

несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; характеризовать явление по его 

описанию; выделять общий признак группы элементов); 

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

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

структуру, выразительные средства текста; 

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

нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

нужной информации; 

работать с несколькими источниками информации; сопоставлять информацию, 

полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

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

тексте напрямую; 

формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; 

находить аргументы, подтверждающие вывод; 

сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

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

роль иллюстративного ряда в тексте; 

на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации и 

находить пути восполнения этих пробелов; 

участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

сопоставлять различные точки зрения; 

соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять  достоверную 

(противоречивую) информацию. 

 

1.2.1.2. Формирование ИКТкомпетентности обучающихся (метапредметные 

результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего 

образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в 

современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с 

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 информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и эргономичные принципы 
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работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ для использования в обучении, 

развития собственной познавательной деятельности и общей культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи средств 

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

цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать медиасообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для решения 

учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять возможные 

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

информации. 

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

практических ситуациях. 

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

разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, 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, опорнодвигательного 

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 набирать 

небольшие  тексты на русском языке; набирать короткие тексты на иностранном языке, 

использовать компьютерный перевод отдельных слов; 

сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться использовать программу распознавания 

сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации Выпускник научится: 

подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат видеозаписи и 

фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты); 

описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать 

аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя инструменты ИКТ; 

собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах, 

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

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

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

видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, использовать 

полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в 

сообщениях разного вида; следовать основным правилам оформления текста; 

искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, 

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

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

заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать запросы при 
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поиске в сети Интернет и базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять найденную 

информацию; критически относиться к информации и к выбору источника информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать, 

оформлять и сохранять их; 

создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или последовательности 

слайдов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для 

презентации; 

создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.; 

создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; 

составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательной 

организации; пользоваться основными средствами телекоммуникации; 

участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информационной 

образовательной среде, фиксировать ход и результаты общения на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

представлять данные; 

создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной 

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

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно - управляемых средах 

(создание простейших роботов); 

определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (простые 

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

использованием конструкций последовательного выполнения и повторения; 

планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной 

деятельности и деятельности группы, включая навыки роботехнического проектирования 

моделировать объекты и процессы реального мира. 

 

Планируемые результаты и содержание образовательной области «Филология» на 

уровне начального общего образования 

1.2.1.2.1 Русский язык 

В результате изучения курса русского языка обучающиеся при получении начального 

общего образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого общения и 

явление национальной культуры, у них начнёт формироваться позитивное 

эмоциональноценностное отношение к русскому языку, стремление к их грамотному 

использованию, русский язык станет для учеников основой всего процесса обучения, средством 

развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей. 

В процессе изучения обучающиеся получат возможность реализовать в устном и 

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

самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска необходимой информации в 

различных источниках для выполнения учебных заданий. 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального общего 

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

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

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

станет основой выбора адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативной 

задачи при составлении несложных устных монологических высказываний и письменных 

текстов. У них будут сформированы коммуникативные учебные действия, необходимые для 

успешного участия в диалоге: ориентация на позицию партнера, учет различных мнений и 

координация различных позиций в сотрудничестве, стремление к более точному выражению 

собственного мнения и позиции, умение задавать вопросы. 

Выпускник на уровне начального общего образования: 

научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного уровня 

культуры; 

сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в 

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

проверять написанное; 

получит первоначальные представления о системе и структуре русского языка: 

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

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

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

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

основой для дальнейшего формирования общеучебных, логических и познавательных 

(символико-моделирующих) универсальных учебных действий с языковыми единицами. 

В результате изучения курса у выпускников, освоивших основную образовательную 

программу начального общего образования, будет сформирован учебно-познавательный интерес 

к новому учебному материалу и способам решения новой языковой задачи, что заложит основы 

успешной учебной деятельности при продолжении изучения курса русского языка на следующем 

уровне образования. 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» Выпускник научится: 

различать звуки и буквы; 

характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; согласные 

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

парные/непарные звонкие и глухие; 

пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв в нем для 

упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться пользоваться русским алфавитом на 

основе знания последовательности букв в нем для упорядочивания слов и поиска необходимой 

информации в различных словарях и справочниках. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

соблюдать нормы русского 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  помощьюк учителю, 

родителям  и др. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» Выпускник научится: 

различать изменяемые и неизменяемые слова; 

различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, приставку, 

суффикс. 
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Выпускник получит возможность научиться 

выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным учебником 

алгоритмом, оценивать правильность его выполнения; 

использовать результаты выполненного морфемного анализа для решения 

орфографических и/или речевых задач. 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря 

подбирать синонимы для устранения повторов в тексте. 

Выпускник получит возможность научиться: 

подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении;  

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

оценивать уместность использования слов в тексте; 

выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи. 

Раздел «Морфология» Выпускник научится: 

распознавать грамматические признаки слов; 

с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие вопросы отвечает, 

как изменяется) относить слова к определенной группе основных частей речи (имена 

существительные, имена прилагательные, глаголы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

проводить морфологический разбор имён существительных, имён прилагательных, 

глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения 

морфологического разбора; 

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

вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, 

но, частицу не при глаголах. 

Раздел «Синтаксис» Выпускник научится: 

различать предложение, словосочетание, слово; 

устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании и 

предложении; 

классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; находить 

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

однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

различать второстепенные члены предложения — определения, дополнения, 

обстоятельства; выполнять   в   соответствии   с предложенным   в   учебнике алгоритмом 

разбор простого предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать 

правильность разбора; различать простые и сложные предложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

 Выпускник научится: 

применять правила правописания (в объёме содержания курса); 

определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника;  

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. 
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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, помогающие предотвратить её в последующих письменных работах. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного 

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

соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения 

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

выражать собственное мнение и аргументировать его; самостоятельно озаглавливать 

текст; 

составлять план текста; 

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

конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

создавать тексты по предложенному заголовку; подробно или выборочно пересказывать 

текст;  

пересказывать текст от другого лица; 

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

описание, повествование, рассуждение; 

анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, 

находить в тексте смысловые пропуски; 

корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

анализировать последовательность собственных действий при работе над изложениями 

и сочинениями   и   соотносить    их    с   разработанным   алгоритмом;   

 оценивать правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с 

исходным (для изложений) и с назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно 

создаваемых текстов); соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном 

общении (smsсообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи). 

 

1.2.1.2.2 Родной язык (русский)  

Выпускник научится: 

 воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся;

 осознанно, правильно, выразительно читать вслух;

 самостоятельно прогнозировать содержание текста по заглавию, ключевым словам;

 производить звуко - буквенный анализ доступных слов;

 видеть в словах изученные орфограммы по их опознавательным признакам;

 правильно списывать слова, предложения, текст, проверять написанное;

 писать под диктовку текст с изученными орфограммами и пунктограммами

 (объёмом 55–60 слов), правильно переносить слова с удвоенными буквами

 согласных в корне, на стыке приставки и корня, с ь;

 находить в слове окончание и основу, составлять предложения из слов в начальной 

форме (ставить слова в нужную форму), образовывать слова с помощью суффиксов и приставок;

 подбирать однокоренные слова, в том числе с чередующимися согласными в корне;

 разбирать по составу доступные слова;
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 выделять два корня в сложных словах;

 распознавать имена существительные, имена прилагательные, личные местоимения, 

глаголы;

производить морфологический разбор этих частей речи в объёме программы; 

 определять вид предложения по цели высказывания и интонации,

правильно произносить предложения с восклицательной и невосклицательной 

интонацией, с интонацией перечисления; 

 разбирать предложения по членам, выделять подлежащее и сказуемое, ставить вопросы 

к второстепенным членам, определять, какие из них относятся к подлежащему, какие к 

сказуемому;

 выделять из предложения сочетания слов, связанных между собой;

 читать художественные тексты учебника, осмысливая их до чтения,

во время чтения и после чтения (с помощью учителя), делить текст на части с опорой на 

абзацы, 

 озаглавливать части текста, составлять простой план,

письменно пересказывать текст (писать подробное изложение доступного текста). 

ВУыпускник  получит возможность научится: 

умение осознавать и определять (называть) свои эмоции; 

эмпатия–умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать другим 

людям, сопереживать; 

чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к 

совершенствованию собственной речи; 

любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; интерес к чтению, к ведению 

диалога с автором текста; 

потребность в чтении; 

интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения; 

интерес к изучению языка; 

осознание ответственности за произнесённое и написанное слово. самостоятельно 

формулировать тему и цели урока; 

составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность; в 

диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень в успешности своей 

работы и работы других в соответствии с этими критериями. перерабатывать  и  

преобразовывать  информацию  из  одной  формы  в другую (составлять план, таблицу, схему); 

пользоваться словарями, справочниками; осуществлять анализ и синтез; 

устанавливать причинно-следственные связи; строить рассуждения; 

адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; владеть монологической и диалогической формами речи. 

высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым  

корректировать свою точку зрения; договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности; задавать вопросы. 

 

1.2.1.2.3 Литературное чтение 

Выпускники начальной школы осознáют значимость чтения для своего дальнейшего 

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

дошкольного и внешкольного опыта, связанного с художественной литературой. У обучающихся 

будет формироваться потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и 

самого себя. Младшие школьники будут с интересом читать художественные, научно-

популярные и учебные тексты, которые помогут им сформировать собственную позицию в 
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жизни, расширят кругозор. 

Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим наследием 

России и общечеловеческими ценностями для развития этических чувств и эмоционально-

нравственной отзывчивости. 

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную литературу, 

воспроизводить в воображении словесные художественные образы, эмоционально отзываться на 

прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника. Они получат 

возможность воспринимать художественное произведение как особый вид искусства, соотносить  

его с другими видами искусства как источниками формирования эстетических потребностей и 

чувств, познакомятся с некоторыми коммуникативными и эстетическими возможностями 

родного языка, используемыми в художественных произведениях, научатся соотносить 

собственный жизненный опыт с художественными впечатлениями. 

К концу обучения в начальной школе дети будут готовы к дальнейшему обучениюи 

систематическому изучению литературы в средней школе, будет достигнут необходимый 

уровень читательской компетентности, речевого развития, сформированы универсальные 

действия, отражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы, основы 

элементарной оценочной деятельности. 

Выпускники овладеют техникой чтения (правильным плавным чтением, 

приближающимся к темпу нормальной речи), приемами понимания прочитанного и 

прослушанного произведения, элементарными приемами анализа, интерпретации и 

преобразования художественных, научно- популярных и учебных текстов. Научатся 

самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться словарями и справочниками, 

осознают себя как грамотного читателя, способного к творческой деятельности. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая 

правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) 

произведения. Они будут составлять несложные монологические высказывания о произведении 

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

повествовательного характера с элементами рассуждения и описания. Выпускники научатся 

декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения. Они получат возможность 

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

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

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и научно- 

популярной литературой, будут находить и использовать информацию для практической работы. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом уровне 

осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы. 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать 

чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; понимать цель 

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

суждений, аргументации, иной информации; 

прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, автору, 

жанру и осознавать цель чтения; 

читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, 

справочный), опираясь на особенности каждого вида текста; 

читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произведения 

и декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки; 

использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное, 

выборочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения (для всех 
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видов текстов); ориентироваться в   содержании   

художественного, учебного и научно-популярного текста, понимать его смысл (при 

чтении вслух и про себя, при прослушивании): 

для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; 

воспроизводить  в воображении словесные художественные образы и картины жизни, 

изображенные автором; этически оценивать поступки персонажей, формировать свое отношение 

к героям произведения; определять основные события и устанавливать их последовательность; 

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

информацию (конкретные сведения, факты, описания), заданную в явном виде; задавать вопросы 

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

объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и другой справочной 

литературы; 

для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; озаглавливать 

текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание текста; находить в тексте 

требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания явлений, процессов), заданную 

в явном виде; задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, подтверждая  ответ 

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

словарей и другой справочной литературы; 

использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: для художественных 

текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, поступками (мотивы, 

последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь на содержание текста; 

для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдельными фактами, 

событиями, явлениями, описаниями, процессами и между отдельными частями текста, опираясь 

на его содержание; 

использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на 

содержании текста; составлять характеристику персонажа; интерпретировать текст, опираясь на 

некоторые его жанровые, структурные, языковые особенности; устанавливать связи, отношения, 

не высказанные 

в тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять 

(пояснять) поступки героев, опираясь на содержание текста; 

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

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

явления природы, пояснять описываемые события, соотнося их с содержанием текста; 

ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать выводы, 

соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для художественных текстов); 

различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно-популярный), 

опираясь на особенности каждого вида текста (для всех видов текстов); 

передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в 

виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов); 

участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, 

высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и правила 

работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов текстов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать суждение; 

осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать собственное суждение; 

высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, 

доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст; 



39 

 

устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия 

других видов искусства; 

составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описание). 

Круг детского чтения (для всех видов текстов)  

Выпускник научится: 

осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) по заданной 

тематике или по собственному желанию; 

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

деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения; 

составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному 

образцу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

работать с тематическим каталогом; работать с детской периодикой; 

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

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов)  

Выпускник научится: 

распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений (на 

примерах художественных образов и средств художественной выразительности); 

отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, приводить 

примеры прозаических и стихотворных текстов; 

различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, загадка, 

пословица), приводить примеры этих произведений; 

находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворение, эпитет). 

Выпускник получит возможность научиться: 

воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры 

проявления художественного вымысла в произведениях; 

сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя 

ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, 

герой, автор) и средств художественной выразительности (иносказание, метафора, 

олицетворение, сравнение, эпитет); 

определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного 

текста. 

Творческая деятельность (только для художественных текстов)  

Выпускник научится: 

создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 

восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание или пополняя его событиями; 

составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе личного опыта; 

составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом коммуникативной 

задачи (для разных адресатов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного 

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

литературное произведение от имени одного из действующих лиц или неодушевленного 

предмета; 

писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или отзыва; 

создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного 

(прослушанного) произведения; 

создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной поддержкой 

и пояснениями; 

работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное, 
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созданное самостоятельно) художественное произведение, в том числе и в виде 

мультимедийного продукта (мультфильма). 

 

1.2.1.2.4 Литературное чтение на родном (русском языке)  

Выпускник научится: 

 ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, оценивать поступки 

персонажей с точки зрения общепринятых морально-этических норм;

 определять авторскую позицию и выражать свое отношение к герою и его 

поступкам;

 эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции;

 понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать;

 воспринимать красоту природы, бережно относиться ко всему живому; чувствовать 

красоту художественного слова, стремиться к совершенствованию собственной речи;

 понимать ценность семьи, чувства уважения, благодарности, ответственности по 

отношению к своим близким;

 проявлять интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; испытывать 

потребность в чтении.

 самостоятельно формулировать тему и цели урока;

 составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;

 работать по плану, сверяя действия с целью, корректировать свою деятельность;

 работать с литературным текстом с точки зрения его эстетической и 

познавательной сущности;

 делить текст на части, озаглавливать их; составлять простой план;

 передавать содержание прочитанного или прослушанного текста в виде пересказа 

(полного, выборочного, краткого) с учетом специфики текстов;

 высказывать собственное мнение и обосновывать его фактами из текста.

 осознавать значимость чтения для своего развития, для успешного обучения по 

другим предметам и дальнейшей жизни;

 пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным;

 осуществлять различные формы интерпретации текста (выразительное чтение, 

декламация, драматизация, словесное рисование, творческий пересказ и др );

 создавать собственные небольшие тексты (повествование, описание, рассуждение) на 

основе художественного произведения, репродукции картин художников, по серии иллюстраций 

к произведению или на основе личного опыта;

 осуществлять поиск необходимой информации в художественном, учебном, научно- 

популярном текстах;

 перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую 

(составлять план, таблицу, схему);

 извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; 

небольшой текст – иллюстрация, таблица, схема);

 ориентироваться в отдельной книге и в группе книг, представленных в детской 

библиотеке. согласовывать свои действия с партнером; уметь и желать участвовать в 

коллективной беседе, соблюдая основные правила общения на уроке;

 задавать вопросы;

 выразительно читать и пересказывать текст кратко, выборочно, творчески;

 выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации, владеть 

(на определенном программой уровне) монологической и диалогической формами речи.

 Выпускник получат возможность научиться: 

 осознавать основные духовно-нравственные ценности человечества;
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 воспринимать окружающий мир в его единстве и многообразии;

 развивать способность к эмпатии, эмоционально-нравственной отзывчивости (на 

основе сопереживания литературным героям);

 высказывать и пояснять свою точку зрения.

 применять правила сотрудничества;

 вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей работы и 

работы других в соответствии с этими критериями;

 расширять свой читательский кругозор и приобретать дальнейший опыт 

самостоятельной читательской деятельности.

 делать устную презентацию книги (произведения);

 пользоваться тематическим (систематическим) каталогом;

 работать с детской периодикой;

 строить рассуждения.

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учетом речевой ситуации;

 договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и 

общения и следовать им;

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; владеть монологической и диалогической формами речи;

 высказывать и обосновывать свою точку зрения;

 слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения;

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности.

 

1.2.1.2.5 Иностранный язык (английский) 

В результате изучения английского языка при получении начального общего образования 

у обучающихся будут сформированы первоначальные представления о роли и значимости 

иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного мира. Обучающиеся 

приобретут начальный опыт использования английского языка как средства межкультурного 

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

личностный смысл овладения английским 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 английском языке родную культуру в письменной и устной 

формах общения с зарубежными сверстниками, в том числе с использованием средств 

телекоммуникации. Совместное изучение языков и культур, общепринятых человеческих и 

базовых национальных ценностей заложит основу для формирования гражданской 

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

лучше осознать свою этническую и национальную принадлежность. 

Процесс овладения английским языком на уровне начального общего образования внесет 

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

английского языка с доступными образцами зарубежного фольклора, выражение своего 

отношения к литературным героям, участие в ролевых играх будут способствовать становлению 

обучающихся как членов гражданского общества. 

В результате изучения английского языка на уровне начального общего образования у 

обучающихся: 

сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. способность 

и готовность общаться с носителями изучаемого английского языка в устной (говорение и 



42 

 

аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения с учетом речевых возможностей 

и потребностей младшего школьника; расширится лингвистический кругозор; будет получено 

общее представление о строе изучаемого языка и его некоторых отличиях от родного языка; 

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

посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые 

средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными речевыми 

партнерами; 

сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный 

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

и специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности по 

овладению английским языком на следующем уровне образования. 

Коммуникативные умения Говорение 

Выпускник научится: 

участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 

англоязычных странах; 

составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; рассказывать о себе, своей 

семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; составлять 

краткую характеристику персонажа; 

кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших 

сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём 

информацию; использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

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

правила произношения и соответствующую интонацию; 

читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном на 

изученном языковом материале; 

читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста. 

Письмо 

Выпускник научится: 

выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

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

на образец); 

писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; составлять рассказ в 

письменной форме по плану/ключевым словам; заполнять простую анкету; 

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

тема сообщения). 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография Выпускник научится: 

воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского 

алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; списывать 

текст; 

восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; отличать буквы от 

знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 

группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

уточнять написание слова по словарю; 

использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на английский и 

обратно). 

Фонетическая сторона речи Выпускник научится: 

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

произношения звуков; 

соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; различать 

коммуникативные типы предложений по интонации; 

корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; соблюдать интонацию 

перечисления; 

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

предлогах); читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи Выпускник научится: 

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

словосочетания, в пределах тематики на уровне начального образования; 

оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной 

задачей; восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

узнавать простые словообразовательные элементы; 

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

сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

– Выпускник научится: распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные 

типы предложений; 

– распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с 

определённым/неопределённым/нулевым артиклем; существительные в единственном и 

множественном числе; глаголсвязку to be; глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные 

глаголы can, may, must; личные, притяжательные и указательные местоимения; прилагательные в 

положительной, сравнительной и превосходной степени; количественные (до 100) и порядковые 

(до   30)   числительные;   наиболее   употребительные   предлоги   для   выражения   временны́х   

и пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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– узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but; 

– использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s interesting), 

предложения с конструкцией there is/there are; 

– оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any (некоторые случаи 

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

– оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never,

 usually, often, sometimes); наречиямистепени (much, little, very); 

– распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

 

1.2.1.2.6 Математика и информатика 

В результате изучения курса математики обучающиеся на уровне начального общего 

образования: научатся использовать начальные математические знания для описания 

окружающих предметов, процессов, явлений, оценки количественных и пространственных 

отношений; 

овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки; 

научатся применять математические знания и представления для решения учебных задач, 

приобретут начальный опыт применения математических знаний в повседневных ситуациях; 

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

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

неизвестный компонент арифметического действия; составлять числовое выражение и находить 

его значение; накопят опыт решения текстовых задач; 

познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, 

называть и изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и 

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

ориентированной математической деятельности умения, связанные с представлением, 

анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать необходимые данные из 

таблиц и диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, сравнивать и обобщать 

информацию, делать выводы и прогнозы. 

Числа и величины 

Выпускник научится: 

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

устанавливать  закономерность  — правило, по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно 

выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои действия; 

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

используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм — 

грамм; час — минута, минута —  секунда; километр  —  метр, метр  —  дециметр, дециметр  —  

сантиметр,  метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр). 

Выпускник получит возможность научиться: 

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 
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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 и др.). 

Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, планировать 

ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

решать арифметическим способом (в 1—2 действия) учебные задачи и задачи, связанные 

с повседневной жизнью; 

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

треть, четверть, пятая, десятая часть); 

оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

решать задачи в 3—4 действия; 

находить разные способы решения задачи.  

Пространственные отношения Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

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

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

выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, 

квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; распознавать и 

называть геометрические тела (куб, шар); 

соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и 

называть геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 

Геометрические величины Выпускник научится: 

измерять длину отрезка; 

вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и 

квадрата; 

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

Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр многоугольника, 

площадь фигуры, составленной из прямоугольников. 

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 
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таблиц и диаграмм; 

понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова («…и…», 

«если… то…», «верно/неверно, что…», «каждый», «все», «некоторые», «не»); 

составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план поиска 

информации; 

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

диаграммы); 

планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную 

информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных

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

Информатика 

I. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения информатики 

Личностные результаты – это сформировавшаяся в образовательном процессе система 

ценностных отношений обучающихся к себе, другим участникам образовательного процесса, 

самому образовательному процессу, объектам познания, результатам образовательной 

деятельности. Основными личностными результатами, формируемыми при изучении 

информатики в младшей школе, являются: 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

 развитие мотивов учебной деятельности; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

Метапредметные результаты – освоенные обучающимися на базе одного, нескольких 

или всех учебных предметов способы деятельности, применимые как в рамках образовательного 

процесса, так и в других жизненных ситуациях. Основными метапредметными результатами, 

формируемыми при изучении информатики в младшей школе, являются: 

 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; 

 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 Интернета), 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 своё выступление и выступать с аудио-, видео- и 

графическим сопровождением; 

 осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и 

составлять тексты в устной и письменной форме; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно- следственных 
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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; 

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества; 

 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях информационных 

объектов, процессов и явлений действительности; 

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

Работа с текстом (метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на при получении 

начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с 

содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту 

литературных, учебных, научнопознавательных текстов, инструкций. 

Выпускники научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного 

интереса, освоения и использования информации. 

Выпускники овладеют элементарными навыками чтения информации, представленной в 

наглядно-символической форме, приобретут опыт работы с текстами, содержащими рисунки, 

таблицы, диаграммы, схемы. 

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

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

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

и преобразование. Обучающиеся смогут использовать полученную из разного вида текстов 

информацию для установления несложных причинно- следственных связей и зависимостей, 

объяснения, обоснования утверждений, а также принятия решений в простых учебных и 

практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск 

информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой 

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

опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

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

– определять тему и главную мысль текста; 

– делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

– вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

– сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—3 существенных 

признака; 

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

несколько примеров, доказывающих приведенное утверждение; характеризовать явление по его 

описанию; выделять общий признак группы элементов); 

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

таблицы, схемы, диаграммы; 

– 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; 
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– сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

–  Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации  
Выпускник научится: 

– пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

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

тексте напрямую; 

– формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 

– сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

– составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– делать выписки из прочитанных текстов с учетом цели их дальнейшего использования; 

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

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

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

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

роль иллюстративного ряда в тексте; 

– на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации и 

находить пути восполнения этих пробелов; 

– участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного 

текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– сопоставлять различные точки зрения; 

– соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

– в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 

Формирование ИКТкомпетентности обучающихся (метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего 

образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в 

современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с 

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 информационно- 

коммуникационных технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и эргономичные принципы 

работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ для использования в обучении, 

развития собственной познавательной деятельности и общей культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи средств 

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

цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать медиасообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для решения 

учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять возможные 

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

информации. 

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

практических ситуациях. 
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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, опорнодвигательного 

аппарата эргономичные приемы 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, набирать 

небольшие тексты на родном языке; набирать короткие тексты на иностранном языке, 

использовать компьютерный перевод отдельных слов; 

– рисовать (создавать простые изображения)на графическом планшете; 

– сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться использовать программу распознавания 

сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

– подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат 

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

– описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать 

аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя инструменты ИКТ; 

– собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах, 

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

людей; 

– редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в соответствии с 

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

видео и аудиозаписей, фотоизображений; 

– пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, использовать 

полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в 

сообщениях разного вида; следовать основным правилам оформления текста; 

– искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, 

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

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

– заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать запросы при поиске 

в сети Интернет и базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять найденную 

информацию; критически относиться к информации и к выбору источника информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

– создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать, 

оформлять и сохранять их; 

– создавать простые сообщения в виде аудио и видеофрагментов или последовательности 

слайдов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 
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– готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для 

презентации; 

– создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.; 

– создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; 

составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

– размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательной 

организации; 

– пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать ход и 

результаты общения на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– представлять данные; 

– создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной 

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

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

– создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых средах 

(создание простейших роботов); 

– определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (простые 

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

использованием конструкций последовательного выполнения и повторения; 

– планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной 

деятельности и деятельности группы, включая навыки роботехнического проектирования 

– моделировать объекты и процессы реального мира. 

Предметные результаты включают в себя: освоенные обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета умения специфические для данной предметной области, виды деятельности 

по получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в 

учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа 

мышления, научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение 

научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. В соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом общего образования основные 

предметные результаты изучения информатики в младшей школе отражают: 

 овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

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

 умение действовать в соответствии с алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, 

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

графиками и диаграммами, цепочками, совокупностями, представлять, анализировать и 

интерпретировать данные; 

 приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности, 

 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. 

В результате изучения информатики в начальной школе ее выпускник научится: 

2 класс 

Знать/понимать, что: 
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 по способу восприятия информации ее подразделяют на зрительную,

 звуковую, тактильную, обонятельную и вкусовую; 

 по способу представления информации ее подразделяют на текстовую, числовую, 

графическую; 

 информацию можно хранить, обрабатывать и передавать на большие расстояния; 

 человек может быть и источником информации и приемником информации; 

 правила работы с компьютером и технику безопасности; 

 понятие носители информации; основные этапы развития вычислительной техники; 

 понятие алгоритма и исполнителя; 

 систему  команд  исполнителя; графические, текстовые, вычислительные возможности 

компьютера; 

 возможности сети Интернет. 

Уметь: 

 представлять одну и туже информацию в виде текста, рисунка, числа; 

 осуществлять поиск, преобразование, хранение, использование и передачу 

информации; 

 использовать компьютер для решения учебных и простейших практических задач; 

 уметь работать в текстовом редакторе, создавать и редактировать несложный 

текстовый документ; 

 уметь производить вычисления с помощью Калькулятора; 

 уметь применять простейший графический редактор для создания и редактирования 

рисунков; 

 составлять простейшие алгоритмы для исполнителя. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности к 

повседневной жизни для: 

 организации индивидуального информационного пространства, создания личных 

коллекций информационных объектов. 

3 класс 

Знать/понимать 

 что в зависимости от органов чувств, с помощью которых человек воспринимает 

информацию, еѐ называют звуковой, зрительной, тактильной, обонятельной и вкусовой; 

 что в зависимости от способа представления информации на бумаге или других 

носителях информации, еѐ называют текстовой, числовой, графической, табличной; 

 что информацию можно представлять на носителе информации с помощью различных 

знаков (букв, цифр, знаков препинания и других); 

 что информацию можно хранить, обрабатывать и передавать на большие расстояния в 

закодированном виде; 

 что человек, природа, книги могут быть источниками информации; 

 что человек может быть и источником информации, и приѐмником информации. 

Уметь: 

 представлять в тетради и на экране компьютера одну и ту же информацию об объекте 

различными способами: в виде текста, рисунка, таблицы, числами; 

 кодировать информацию различными способами и декодировать еѐ, пользуясь кодовой 

таблицей соответствия. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности к 

повседневной жизни для: 

 организации индивидуального информационного пространства, создания личных 

коллекций информационных объектов. 

4 класс 
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Знать/понимать: 

 что данные – это закодированная информация; 

 что тексты и изображения - это информационные объекты; 

 что одну и ту же информацию можно представить различными способами: текстом, 

рисунком, таблицей, числами; 

 как описывать объекты реальной действительности, т.е. как представлять информацию 

о них различными способами (в виде чисел, текста, рисунка, таблицы); 

 правили работы с компьютером и технику безопасности; 

Уметь: 

 работать с текстами и изображениями (информационными объектами) на экране 

компьютера; 

 пользоваться средствами информационных технологий: радио, телефоном, 

магнитофоном, компьютером; 

 использовать компьютер для решения учебных и простейших практических задач, для 

этого: иметь начальные навыки использования компьютерной техники, уметь осуществлять 

простейшие операции с файлами (создание, сохранение, поиск, запуск программы); 

 запускать простейшие широко используемые прикладные программы: текстовый и 

графический редактор, тренажѐры и тесты; 

 создавать элементарные проекты и презентации с использованием компьютера. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности к 

повседневной жизни для: 

 организации индивидуального информационного пространства, создания личных 

коллекций информационных объектов. 

 

1.2.1.2.7 Основы религиозных культур и светской этики 

Основы религиозных культур и светской этики разработана в соответствии с 

требованиями федерального государственного стандарта начального общего образования на 

основе программы образовательных организаций. 

Учебный курс имеет комплексный характер и включает 6 модулей: 

- «Основы светской этики». 

- «Основы православной культуры». 

- «Основы исламской культуры» 

- «Основы буддийской культуры». 

- «Основы иудейской  культуры ». 

- «Основы мировых религиозных культур». 

Для обучения используются учебники для учащихся общеобразовательных учреждений: 

- «Основы светской этики », А.Я. Данилюк. Москва: Просвещение, 2010 г. 

- «Основы православной культуры», А.Я. Данилюк. Москва: Просвещение, 2010 г. 

- «Основы исламской культуры», А.Я. Данилюк. Москва: Просвещение, 2010 г. 

- «Основы буддийской культуры», А.Я. Данилюк. Москва: Просвещение, 2010 г. 

- «Основы иудейской  культуры », А.Я. Данилюк. Москва: Просвещение, 2010 г. 

- «Основы мировых религиозных культур », А.Я. Данилюк. Москва: Просвещение, 2010 

г. Учебники включены в федеральный перечень учебников, рекомендованы Министерством 

образования и науки РФ. 

Рабочая программа рассчитана на 68 часов (на два года обучения), в неделю на 1 час. 

Планируемые результаты освоения учебного курса «Основы религиозных культур и светской 

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

по каждому учебному модулю. 

Общие планируемые результаты. 

В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится: 
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– понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, 

семьи, общества; 

– поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на свободе 

совести и вероисповедания, духовных традициях народов России, общепринятых в российском 

обществе нравственных нормах и ценностях; 

– осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к нравственному 

совершенствованию и духовному развитию; 

– развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов России 

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

становлении российской государственности, российской светской (гражданской) этике, 

основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и гражданина в 

Российской Федерации; 

– ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку личности 

поступать согласно своей совести; 

Планируемые результаты по учебным модулям. Основы православной культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих православной христианской 

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

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

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

– ориентироваться в истории возникновения православной христианской религиозной 

традиции, истории её формирования в России; 

– на примере православной религиозной традиции понимать значение традиционных 

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

России; 

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

людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами православной христианской 

религиозной морали; 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

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

темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского 

общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры и поведением 

людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего 

образования. 

Основы исламской культуры  

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих исламской культуры, духовной 

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

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

религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения исламской религиозной традиции, истории 
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её формирования в России; 

– на примере исламской религиозной традиции понимать значение традиционных 

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

России; 

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

людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами исламской религиозной морали; 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

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

темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского 

общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием исламской культуры и поведением 

людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего 

образования. 

Основы буддийской культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих буддийской культуры, духовной 

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

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

религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения буддийской религиозной традиции, истории 

её формирования в России; 

– на примере буддийской религиозной традиции понимать значение традиционных 

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

России; 

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

людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами буддийской религиозной 

морали; 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

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

темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского 

общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием буддийской культуры и поведением 

людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего 

образования. 
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Основы иудейской культуры Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих иудейской культуры, духовной 

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

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

религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения иудейской религиозной традиции, истории 

её формирования в России; 

– на примере иудейской религиозной традиции понимать значение традиционных 

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

России; 

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

людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами иудейской религиозной морали; 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

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

темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского 

общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием иудейской культуры и поведением 

людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего 

образования. 

Основы мировых религиозных культур Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих мировых религиозных культур 

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

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

религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций православия, ислама, 

буддизма, иудаизма, истории их формирования в России; 

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

семей, народов, российского общества, в истории России; 

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

людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной морали; 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

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

темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского 

общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной культуры и поведением 

людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 
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– акцентировать внимание на религиозных духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего 

образования. 

Основы светской этики Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих российской светской (гражданской) 

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

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

народов России, государству, отношения детей и родителей, гражданские и народные праздники, 

трудовая мораль, этикет и др.); 

– на примере российской светской этики понимать значение нравственных ценностей, 

идеалов в жизни людей, общества; 

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

общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами российской светской 

(гражданской) этики; 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

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

темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе общепринятых в российском 

обществе норм светской (гражданской) этики; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской этики и 

поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 

– акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого поведения при 

изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

 

1.2.1.2.8 Окружающий мир 

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

общего образования: 

получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные представления 

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

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

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

и религий; 

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

свою этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей многонационального 

российского общества, а также гуманистических и демократических ценностных ориентаций, 

способствующих формированию российской гражданской идентичности; 

приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру природы и 

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

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

восприятие явлений окружающего мира более понятными, знакомыми и предсказуемыми, 

определить свое место в ближайшем окружении; 

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

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

природой, что станет основой уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут 
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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, 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 свойстви проводить простейшую классификацию изученных объектов 

природы; проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя 

простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциям 

и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и электронных носителях, в том 

числе в контролируемом Интернете) с целью поиска и извлечения 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, карту, план) для объяснения явлений или  описания  

свойств объектов; 

обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в 

живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного отношения к 

природе; определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры влияния 

этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека; 

понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного 

поведения; использовать знанияо 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, 
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соблюдать правила экологического поведения в школе и в быту (раздельный сбор мусора, экономия 

воды и электроэнергии) и природной среде; 

пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья; 

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

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

первую помощь при несложных несчастных случаях; 

планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания 

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

Человек и общество 

Выпускник научится: 

узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; описывать 

достопримечательности столицы и родного края; находить на карте  мира  Российскую 

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

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

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

используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных 

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

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

исторические факты от вымыслов; 

оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, 

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

доброжелательности и эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания чувств других 

людей и сопереживания им; использовать различные справочные издания (словари, 

энциклопедии) и детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска информации, 

ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных устных или 

письменныхвысказываний. 

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 образовательной организации, 

социума, этноса, страны; 

проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договорённости  и 

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

участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информационной 

образовательной среде; 

определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения; 

договариваться о распределении функций и ролей; осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

 

Планируемые результаты и содержание образовательной области «Искусство» на 

уровне начального общего образования 

 

1.2.1.2.9 Изобразительное искусство 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего 

образования у обучающихся: 

будут сформированы основы художественной культуры: представление о специфике 
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изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с 

искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства; 

начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебно-

творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа произведения 

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

действительности и художественный вкус; 

сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности – способности 

оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов, 

воплощенных в искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, 

миру в целом; устойчивое представление о добре и зле, должном и недопустимом, которые 

станут базой самостоятельных поступков и действий на основе морального выбора, понимания и 

поддержания нравственных устоев, нашедших отражение и оценку в искусстве, любви, 

взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о младших и старших, ответственности за другого 

человека; 

появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в 

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

способность к преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность; 

установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных ценностей, 

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

конкретным содержанием понятия «Отечество», «Родная земля», «Моя семья и род», «Мой дом», 

разовьется принятие культуры и духовных традиций многонационального народа Российской 

Федерации, зародится целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органическом 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства сопричастности 

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

этнической и национальной принадлежности, ответственности за общее благополучие. 

Обучающиеся: 

овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений пластических 

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

скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, декоративно-прикладном 

искусстве; смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и 

выражать свое отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, человеку и 

обществу; воплощать художественные образы в различных формах художественно-творческой 

деятельности; научатся применять художественные умения, знания и представления о 

пластических искусствах для выполнения учебных и художественно-практических задач, 

познакомятся с возможностями использования в творчестве различных ИКТ-средств; 

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

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

вставать на позицию другого человека; 

смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные знания и 

представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и художественно- 

практических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих 

ситуаций в повседневной жизни. 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 

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

художественное конструирование и дизайн, декоративноприкладное искусство) и участвовать в 

художественнотворческой деятельности, используя различные художественные материалы и 

приёмы работы с ними для передачи собственного замысла; 

различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику; 
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эмоциональноценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и передавать в 

художественнотворческой 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. 

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 художественнотворческого 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 учебнотворческой деятельности; 

создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративноприкладного 

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 

художественнотворческой деятельности специфику стилистики произведений народных 

художественных промыслов в России (с учётом местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративноприкладногоискусства,  художественного конструирования в собственной 

художественнотворческой 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 

построение средствами изобразительного искусства. 

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство?  

Выпускник научится: 

осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной 

художественнотворческой 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, 
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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 своё отношение к ним; 

изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в 

коллективных работах на эти темы. 

 

1.2.1.2.10 Музыка 

Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

программы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и обсуждения музыки, 

освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-творческой деятельности 

обучающихся: хорового пения и игры на элементарных музыкальных инструментах, 

пластическом интонировании, подготовке музыкально-театрализованных представлений. 

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность к 

саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных 

национально-культурных традиций, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре ее 

народов, понимание роли музыки в жизни человека и общества, духовно-нравственном развитии 

человека. В процессе приобретения собственного опыта музыкально-творческой деятельности 

обучающиеся научатся понимать музыку как составную и неотъемлемую часть окружающего 

мира, постигать и осмысливать явления музыкальной культуры, выражать свои мысли и чувства, 

обусловленные восприятием музыкальных произведений, использовать музыкальные образы при 

создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-

хоровых и инструментальных произведений, в импровизации. 

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отношение к 

искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную самооценку, самоуважение, 

основанные на реализованном творческом потенциале, развитии художественного вкуса, 

осуществлении собственных музыкально-исполнительских замыслов. 

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, вести 

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

продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе музыкально-творческой 

деятельности. Реализация программы обеспечивает овладение социальными компетенциями, 

развитие коммуникативных способностей через музыкально-игровую деятельность, способности 

к дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся научатся организовывать 

культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, в том числе на 

основе домашнегомузицирования, совместной музыкальной деятельности с друзьями, 

родителями. 

Предметные результаты освоения программы должны отражать: 

сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее 

роли в духовно-нравственном развитии человека; 

сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной 

культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и 

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

умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально- 

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

создании ритмического аккомпанемента и игре на музыкальных инструментах.  

Предметные результаты по видам деятельности обучающихся 

В результате освоения программы обучающиеся должны научиться в дальнейшем 

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

музыкально-исполнительской и творческой деятельности. Основные виды музыкальной 

деятельности обучающихся основаны на принципе взаимного дополнения и направлены на 

гармоничное становление личности школьника, включающее формирование его духовно- 

нравственных качеств, музыкальной культуры, развитие музыкально-исполнительских и 

творческих способностей, возможностей самооценки и самореализации. Освоение программы 

позволит обучающимся принимать активное участие в общественной, концертной и музыкально- 

театральной жизни школы, города, региона. 

Слушание музыки 

Обучающийся: 

1. Узнает изученные музыкальные произведения и называет имена их авторов. 

2. Умеет определять характер музыкального произведения, его образ, отдельные 

элементы музыкального языка: лад, темп, тембр, динамику, регистр. 

3. Имеет представление об интонации в музыке, знает о различных типах интонаций, 

средствах музыкальной выразительности, используемых при создании образа. 

4. Имеет представление об инструментах симфонического, камерного, духового, 

эстрадного, джазового оркестров, оркестра русских народных инструментов. Знает особенности 

звучания оркестров и отдельных инструментов. 

5. Знает особенности тембрового звучания различных певческих голосов (детских, 

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

академического, церковного) и их исполнительских возможностей и особенностей репертуара. 

6. Имеет представления о народной и профессиональной (композиторской) музыке; 

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

народных инструментов. 

7. Имеет представления о выразительных возможностях и особенностях музыкальных 

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

рондо. 

8. Определяет жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях. 

9. Имеет слуховой багаж из прослушанных произведений народной музыки, 

отечественной и зарубежной классики. 

10. Умеет импровизировать под музыку с использованием танцевальных, 

маршеобразных движений, пластического интонирования. 

Хоровое пение 

Обучающийся: 

1. Знает слова и мелодию Гимна Российской Федерации. 

2. Грамотно и выразительно исполняет песни с сопровождением и без сопровождения в 

соответствии с их образным строем и содержанием. 

3. Знает о способах и приемах выразительного музыкального интонирования. 

4. Соблюдает при пении певческую установку. Использует в процессе пения правильное 

певческое дыхание. 

5. Поет преимущественно с мягкой атакой звука, осознанно употребляет твердую атаку в 

зависимости от образного строя исполняемой песни. Поет доступным по силе, не 

форсированным звуком. 

6. Ясно выговаривает слова песни, поет гласные округленным звуком, отчетливо 



63 

 

произносит согласные; использует средства артикуляции для достижения выразительности 

исполнения. 

7. Исполняет одноголосные произведения, а также произведения с элементами 

двухголосия. 

Основы музыкальной грамоты 

Объем музыкальной грамоты и теоретических понятий: 

1. Звук. Свойства музыкального звука: высота, длительность, тембр, громкость. 

2. Мелодия. Типы мелодического движения. Интонация. Начальное представление о 

клавиатуре фортепиано (синтезатора). Подбор по слуху попевок и простых песен. 

3. Метроритм. Длительности: восьмые, четверти, половинные. Пауза. Акцент в музыке: 

сильная и слабая доли. Такт. Размеры: 2/4; 3/4; 4/4. Сочетание восьмых, четвертных и 

половинных длительностей, пауз в ритмических упражнениях, ритмических рисунках 

исполняемых песен, в оркестровых партиях и аккомпанементах. Двух- и трехдольность – 

восприятие и передача в движении. 

4. Лад: мажор, минор; тональность, тоника. 

5. Нотная грамота. Скрипичный ключ, нотный стан, расположение нот в объеме первой-

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

слуху простейших попевок (двухступенных, трехступенных, пятиступенных), песен, разучивание 

по нотам хоровых и оркестровых партий. 

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

трезвучия в игровых упражнениях, песнях и аккомпанементах, произведениях для слушания 

музыки. 

7. Музыкальные жанры. Песня, танец, марш. Инструментальный концерт. Музыкально- 

сценические жанры: балет, опера, мюзикл. 

8. Музыкальные формы. Виды развития: повтор, контраст. Вступление, заключение. 

Простые двухчастная и трехчастная формы, куплетная форма, вариации, рондо. 

В результате изучения музыки на уровне начального общего образования 

обучающийся получит возможность научиться: 

реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы в различных 

видах музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских и других 

музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации); 

организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность; 

музицировать; 

использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении 

простейших мелодий; 

владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать 

в коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его музыкальных 

образов; 

адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе 

образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира; 

оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых 

мероприятий; представлять широкой публике результаты собственной музыкально-творческой 

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

(фонотека, видеотека). 

 

1.2.1.2.11 Технология 

В результате изучения курса «Технологии» обучающиеся на уровне начального общего 

образования: 

получат начальные представления о материальной культуре как продукте творческой 

предметно- преобразующей деятельности человека, о предметном мире как основной среде 
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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 приобретенные знания и умения для творческой самореализации 

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

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

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических задач 

заложит развитие основ творческой деятельности, конструкторско-технологического мышления, 

пространственного воображения, эстетических представлений, формирования внутреннего плана 

действий, мелкой моторики рук. 

Обучающиеся: 

в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых 

творческих работ, а также элементарных доступных проектов, получат первоначальный опыт 

использования сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных универсальных 

учебных действий в целях осуществления совместной продуктивной деятельности: 

распределение ролей руководителя и подчиненных, распределение общего объема работы, 

приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного и уважительного 

общения со сверстниками и взрослыми; 

овладеют начальными формами познавательных 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 приемами поиска и использования 

информации, научатся работать с доступными электронными ресурсами; 

получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятельно 

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

младшим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких 

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

добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, любознательность, 

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

наследию. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание 

Выпускник научится: 

иметь представление о наиболее распространённых в своём регионе традиционных 

народных промыслах и ремёслах, современных профессиях (в том числе профессиях своих 

родителей) и описывать их особенности; 

понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия 
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обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразительность — и 

руководствоваться ими в практической деятельности; 

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

инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; 

выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

уважительно относиться к труду людей; 

понимать культурноисторическую ценность традиций, отражённых в предметном 

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

их; понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учителя 

элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел,  искать  

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

комплексные работы, социальные услуги). 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Выпускник научится: 

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

происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в обработке 

материалы для изделий по декоративнохудожественным и конструктивным свойствам в 

соответствии с поставленной задачей; 

отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и 

доступные технологические приёмы их ручной обработки (при разметке деталей, их выделении из 

заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия); 

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 

декоративнохудожественной 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; 

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 художественноэстетической 

информации; воплощать этот образ в материале. 

Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 
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выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как техническим 

средством, его основными устройствами и их назначением базовые действия с компьютероми 

другими средствами ИКТ, используя безопасные для органов зрения, нервной системы, 

опорнодвигательного аппарата эргономичные приёмы работы; выполнять компенсирующие 

физические упражнения (минизарядку); 

пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой информации; 

пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с простыми 

информационными объектами (текстом, рисунками, доступными электронными ресурсами). 

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. 

 

1.2.1.2.12 Физическая культура 

(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой 

или существенных ограничений по нагрузке) 

В результате обучения обучающиеся на уровне начального общего образования начнут 

понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, физического 

развития, физической подготовленности и трудовой деятельности. 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

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

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

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

здоровья, развития основных физических качеств; 

раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой на 

успешное выполнение учебной и трудовой деятельности, укрепление здоровья и развитие 

физических качеств; 

ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать основные 

физические качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, гибкость) и демонстрировать 

физические упражнения, направленные на их развитие; 

характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры и 

организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в 

помещениях, так и на открытом воздухе). 

Выпускник получит возможность научиться: 

выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью; 

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

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

показателей своего здоровья, физического развития и физической подготовленности. 

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и выполнять 

их в соответствии с изученными правилами; 

организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время 

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

правила взаимодействия с игроками; 

измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и физической 

подготовленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) с помощью тестовых 

упражнений; вести систематические наблюдения за динамикой показателей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

равновесия); оценивать величину нагрузки по частоте пульса (с помощью специальной таблицы); 

выполнять организующие строевые команды и приёмы; 

выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, 

гимнастическое бревно); 

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

веса и объёма); 

выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной 

направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; играть в 

баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам; 

выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; плавать, в том числе 

спортивными способами; 

выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России). 

 

1.2.1.2.13 Курс внеурочной деятельности «Мое Оренбуржье» 

Выпускник научится: 

 название страны, региона, где живет учащийся, родного села;

 символику страны, области, района, села, школы;

 традиции народов Оренбуржья и своей семьи,

 правила экологически грамотного и безопасного поведения в природе;

 условия жизни животных в естественных условиях, уголке живой природы и 

животных, вошедших в Красную книгу;

 окружающий растительный мир, роль растений в жизни людей, разнообразие цветочно- 

декоративных растений, занесенных в красную книгу;

 существующие в природе взаимосвязи растений, животных и человека;

 технологию изготовления поделок из природного материала;

 правила ТБ в кружке.

 Учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом материале в 

сотрудничестве с учителем;

 Планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации;

 Оценивать правильность выполнения действия;

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

учета характера сделанных ошибок.

 Осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий с 

использованием дополнительной литературы;

 Строить речевые высказывания в устной и письменной форме;
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 Основам смыслового чтения художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из текстов разных видов.

 Допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе 

не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и 

взаимодействии;

 Формулировать собственное мнение и позицию;

 Договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов;

 Строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и 

видит, а что нет;

 Задавать вопросы;

 Адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи.

 Выпускник получит возможность научиться: 

 видеть и понимать красоту живой природы;

 вести простейшие наблюдения в природе;

 воспринимать окружающий мир посредством органов чувств и познавательного 

интереса;

 проводить самостоятельно наблюдения в природе;

 распознавать в окружающем мире растения и животных, которые изучали;

 сравнивать природные объекты и находить в них существенные отличительные 

признаки;

 самостоятельно находить в дополнительных источниках сведения по определенной 

тематике и излагать их в виде сообщений, проектов;

 составлять небольшие рассказы о своей Родине ее культуре, истории и великих людях, 

о достопримечательностях малой Родины.

 любви к людям и природе;

 ответственного отношения к окружающей среде;

 доброжелательности к живым существам;

 стремления к добрым поступкам, чистым помыслам и чувствам;

 доброты, взаимопонимания, милосердия, веры в созидательные способности человека, 

культуры общения, интеллигентности как высшей меры воспитанности;

 стремления преодолевать трудности, добиваться успешного достижения поставленных 

целей.

 У выпускника будут сформированы: 

 Способность к самооценке на основе критерия успешности занятий;

 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;

 Чувства прекрасного и эстетического чувства на основе знакомства культуры родного 

края, народа;

 Эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им.

 

1.2.1.2.14 Внеурочный курс «Разговор о правильном питании» 

I. Планируемые предметы внеурочного курса 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного 

учебного курса. 

Личностными результатами освоения учащимися программы являются: 

o проявление познавательных интересов и активности в области здорового питания;
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o овладение установками, нормами и правилами правильного питания;

o готовность и способность делать осознанный выбор здорового питания, в том 

числе ориентироваться в ассортименте наиболее типичных продуктов питания, сознательно 

выбирать наиболее полезные ценностно-смысловые установки обучающихся, формируемые 

средствами различных предметов в рамках программы «Разговор о правильном питании», в том 

числе развитие представления об адекватности питания, его соответствия росту, весу, возрасту, 

образу жизни человека.

o Метапредметными результатами освоения программы являются: 

o способность и готовность к освоению систематических знаний о правильном 

питании, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции;

o способность к сотрудничеству и коммуникации;

o способность к решению личностных и социально значимых проблем здорового 

питания и воплощение найденных решений в практику;

o способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии в области здорового 

питания;

o Предметными результатами освоения программы являются: 

o В познавательной сфере: 

o рациональное использование учебной и дополнительной технологической 

информации для проектирования и создания личной траектории здорового питания;

o оценка технологических свойств сырья и областей их применения;

o владение методами чтения штрихкодов на продуктах питания, приобретаемых в 

розничной торговле;

o формирование представления о роли национальных кухонь в обеспечении 

полноценным питанием жителей той или иной местности.

o В трудовой сфере: 

o соблюдение норм и правил безопасности труда, пожарной безопасности, правил 

санитарии и гигиены;

o планирование технологического процесса труда.

o В мотивационной сфере: 

o выраженная готовность в потребности здорового питания;

o осознание ответственности за качество правильного питания.

o В эстетической сфере: 

o дизайнерское проектирование блюд с точки зрения здорового питания;

o освоение навыков сервировки стола.

o В коммуникативной: 

o публичная презентация и защита мини-проектов по здоровому питанию.



1.3 Система оценки достижений 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. 

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- 



70 

 

практических и учебно-познавательных задач; 

– оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

– сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 

образования; 

– использование персонифицированных процедур итоговой оценки и аттестации 

обучающихся и не персонифицированных процедур оценки состояния и тенденций  развития 

системы образования; 

– уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и 

представлению их; 

– использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей 

динамику индивидуальных образовательных достижений; 

– использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами 

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

самоанализ, самооценка, наблюдения и зачеты, которые проходят согласно графику по 

четвертям; 

– использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации 

образовательных программ при интерпретации результатов педагогических измерений. 

Оценка личностных результатов 

Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у учащихся 

универсальные учебные действия, включаемые в три основных блока: 

самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — принятие и 

освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской гражданской 

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

этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно оценивать себя и 

свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности; 

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

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

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

стремления  к преодолению этого разрыва; 

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

выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к моральной 

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

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

поведения. 

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- 



71 

 

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. 

Вторым методом оценки личностных результатов учащихся используемым в 

образовательной программе является оценка личностного прогресса ученика с помощью 

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

анализировать, обобщать, систематизировать, классифицировать. 

Личностные результаты выпускников на ступени начального общего образования в 

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

личностных результатов учащихся отражает эффективность воспитательной и образовательной 

деятельности школы. 

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 
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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 итоговых работ  –  

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

Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений 

Показатель динамики образовательных достижений — один из основных показателей в 

оценке образовательных достижений. На основе выявления характера динамики 

образовательных достижений обучающихся можно оценивать эффективность учебной 

деятельности, работы учителя или образовательной организации, системыобразования в целом. 

При этомнаиболее часто реализуется подход, основанный на сравнении количественных 

показателей, характеризующих результаты оценки, полученные в двух точках образовательной 

траектории обучающихся. 

Оценка динамики образовательных достижений, как правило, имеет две составляющие: 

педагогическую, понимаемую как оценку динамики степени и уровня овладения действиями с 

предметным содержанием, и психологическую, связанную  с  оценкой  индивидуального 

прогресса в развитии ребёнка. 

 

1.3.1. Портфель достижений как инструмент оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений  

Показатель динамики образовательных достижений – один из основных показателей в 

оценке образовательных достижений. Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки 

динамики образовательных достижений служит портфель достижений ученика. 

Портфель достижений — это не только современная эффективная форма оценивания, но и 

действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее: 

 поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся;

 поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и 

самообучения;

 развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) 

деятельности обучающихся;

 формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать 

собственную учебную деятельность.

Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку 

работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в различных 

областях. Портфель достижений является оптимальным способом организации текущей системы 

оценки. При этом материалы портфеля достижений должны допускать проведение независимой 

оценки, например при проведении аттестации педагогов. 

В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые учеником не 
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только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, социальной, 

коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в 

рамках повседневной школьной практики, так и за её пределами. 

В портфель достижений учеников начальной школы, который используется для оценки 

достижения планируемых результатов начального общего образования, целесообразно включать 

следующие материалы. 

1. Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в ходе 

обязательных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых 

учащимися факультативных учебных занятий, реализуемых в рамках образовательной 

программы образовательного учреждения (как её общеобразовательной составляющей, так и 

программы дополнительного образования). 

Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы стартовой 

диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по отдельным 

предметам. 

Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность демонстрировала 

нарастающие успешность, объём и глубину знаний, достижение более высоких уровней 

формируемых учебных действий. Примерами такого рода работ могут быть: 

 по русскому и литературному чтению, иностранному языку — диктанты и изложения, 

сочинения на заданную тему, сочинения на произвольную тему, аудиозаписи монологических и 

диалогических высказываний, «дневники читателя», иллюстрированные «авторские» работы 

детей, материалы их самоанализа и рефлексии и т.п.; 

 по математике — математические диктанты, оформленные результаты мини-

исследований, записи решения учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

математические модели, аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих навыки устного счёта, 

рассуждений, доказательств, выступлений, сообщений на математические темы), материалы 

самоанализа и рефлексии и т.п.; 

 по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные результаты мини- 

исследований и мини-проектов, интервью, аудиозаписи устных ответов, творческие работы, 

материалы самоанализа и рефлексии и·т.п.; 

 по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото- и видеоизображения 

примеров исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям, 

иллюстрации на заданную тему, продукты собственного творчества, аудиозаписи 

монологических высказываний- описаний, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

 по технологии — фото- и видеоизображения продуктов исполнительской деятельности, 

аудиозаписи монологических высказываний-описаний, продукты собственного творчества, 

материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

 по физкультуре — видеоизображения примеров исполнительской деятельности, 

дневники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные расписания и режим дня, 

комплексы физических упражнений, материалы самоанализа и рефлексии и т. п. 

2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и 

листы наблюдений и т.п.) за процессом овладения универсальными учебными действиями, 

которые ведут учителя начальных классов (выступающие и в роли учителя-предметника, и в 

роли классного руководителя), иные учителя-предметники, школьный психолог, организатор 

воспитательной работы и другие непосредственные участники образовательного процесса. 

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеучебной 

(школьной и внешкольной) и досуговой деятельности, например результаты участия в 

олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных мероприятиях, поделки и 

др. Основное требование, предъявляемое к этим материалам, – отражение в них степени 

достижения планируемых результатов освоения примерной образовательной программы 

начального общего образования. 



74 

 

Разделы рабочего Портфолио 

 Страницы раздела «Портрет» 

 Мой портрет (знакомьтесь:  это - я) 

 Место для фото (или автопортрета) 

 Напиши о себе (как умеешь): 

Меня зовут   

Я родился  (число/месяц/год) Я живу в   

  

Мой адрес Моя семья 

 Нарисуй портрет своей семьи 

 Родословное дерево 

 Чем я люблю заниматься 

 Я ученик 

 Я могу делать 

 Я хочу научиться в этом году… 

 Я научусь в этом году 

 

Предмет Чему научусь Рисунок или пример 

Русский язык   

Литературное чтение   

Математика   

Окружающий мир   

 

 Я читаю. 

 Мой класс, мои друзья, мой первый учитель 

 Мой распорядок дня 

 Время Дела Рисунок 

Утро    

День    

Вечер    

 

 Я и мои друзья 

Вопрос Напиши Нарисуй 

Чем я люблю заниматься?   

Какая игрушка у меня самая любимая?   

Сколько у меня друзей и как их зовут?   

Какой у меня самый любимый цвет?   

Какие поделки я очень хочу научиться мастерить?   

 Страницы раздела «Коллектор» 

 Правила поведения в школе

 Законы жизни класса

 Примерный список литературы для самостоятельного и семейного чтения.

 План – памятка Решения задачи
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 Памятка «КАК УЧИТЬ СТИХОТВОРЕНИЯ»

 Памятка «РАБОТА С ТЕТРАДЬЮ»

 Памятка, как поступать в стрессовых ситуациях (пожар, опасность и пр.)

 Памятка: Правила общения

 Раздел «Рабочие материалы» 

На каждый предмет имеется свой «файл», в него вкладываются диагностические работы. 

 Страницы раздела «Мои достижения» 

 Моя лучшая работа

 Задание, которое мне больше всего понравилось

 Я прочитал ……. книг.

 Что я теперь знаю, чего не знал раньше?

 Что я теперь умею, чего не умел раньше?

 Мои цели и планы на следующий учебный год:

 Чему я еще хочу научиться?

 Какие книги прочитать?

 Мое участие в школьных и классных праздниках и мероприятиях

 Мои проекты

Продукты совместного творчества (с родителями, одноклассниками) 

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля достижений в 

целом ведутся с позиций достижения планируемых результатов с учётом основных результатов 

начального общего образования, закреплённых в Стандарте. 

Оценка как отдельных составляющих, так и портфеля достижений в целом ведётся на 

критериальной основе, поэтому портфели достижений должны сопровождаться специальными 

документами, в которых описаны состав портфеля достижений; критерии, на основе которых 

оцениваются отдельные работы, и вклад каждой работы в накопленную оценку выпускника. 

Критерии оценки отдельных составляющих портфеля достижений могут полностью 

соответствовать рекомендуемым или быть адаптированы учителем применительно к 

особенностям образовательной программы и контингента детей. 

При адаптации критериев целесообразно соотносить их с критериями и нормами, 

представленными в примерах инструментария для итоговой оценки достижения планируемых 

результатов, естественно, спроецировав их предварительно на данный этап обучения. 

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля 

достижений, делаются выводы о: 

1) сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов действий, а 

также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения образования в 

основной школе; 

2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к 

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

задач; 

3) индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — мотивационно- 

смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

Итоговая оценка выпускника 

На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты которой 

используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения 

обучения на следующем уровне, выносятся только предметные и метапредметные результаты, 

описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых результатов начального общего 

образования. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать 

учебнопознавательные  и учебнопрактические задачи, построенные на материале опорной 

системы знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том 
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числе на основе метапредметных действий. Способность к решению иного класса задач является 

предметом различного рода неперсонифицированных обследований. 

При получении начального общего образования особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому языку и 

математике и овладение следующими метапредметными действиями: 

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

информацией; коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, 

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

как минимум, трёх (четырёх) итоговых работ (по русскому языку, родному языку, математике и 

комплексной работы на межпредметной основе). 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности 

планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся за 

период  обучения.  А оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень усвоения 

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

также уровень овладения метапредметными действиями. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования 

универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении планируемых 

результатов. 

 Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми 

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

простых учебнопознавательных и учебнопрактических задач средствами данного предмета.

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, как 

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

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

 Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения 

образования на следующем уровне образования, на уровне осознанного произвольного 

овладения учебными действиями.

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, причём  

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

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

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

повышенного уровня. 

 Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующем уровне образования.  

 Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной 

программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном 

выполнении менее 50% заданий базового уровня. 

Педагогический совет образовательной организации на основе выводов, сделанных по 

каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся 

основной образовательной программы начального общего образования и переводе его на 

следующий уровень общего образования. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на 

следующий уровень общего образования принимается педагогическим советом с учётом 

динамики образовательных достижений обучающегося и контекстной информации об условиях и 
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особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых на 

федеральном уровне. 

Решение о переводе обучающегося на следующий уровень общего образования 

принимается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики обучающегося, в 

которой: отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося; 

определяются приоритетные задачи   и направления личностного развития с учётом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную 

реализацию намеченных задач на следующем уровне обучения. 

Оценка результатов деятельности образовательной организации начального общего 

образования проводится на основе результатов итоговой оценки достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования с 

учётом: 

 результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального); 

 условий реализации основной образовательной программы начального общего 

образования; 

 особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 

деятельность образовательных организацийи педагогов, и в частности отслеживание динамики  

образовательных достижений выпускников начальной школы данной образовательной 

организации. 

В случае если для проведения итоговых работ используется единый, централизованно 

разработанный инструментарий, наиболее целесообразной формой оценки деятельности 

образовательной организацииначального общего образования является регулярный 

мониторинг результатов выполнения итоговых работ. 

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов 

реализуется в рамках накопительной системы – рабочего Портфолио. 

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. 

Рабочего Портфолио представляет собой комплект печатных материалов формата А4, в 

который входят: листы-разделители с названиями разделов (Портрет, Рабочие материалы, 

Достижения); тексты заданий и инструкций; шаблоны для выполнения заданий; основные типы 

задач для оценки сформированности универсальных учебных действий. 

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. 

Преимущества рабочего Портфолио как метода оценивания достижений учащихся: 

 сфокусирован на процессуальном контроле новых приоритетов
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 современного образования, которыми являются УУД (универсальные учебные 

действия); 

 содержание заданий Портфолио выстроено на основе УМК, реализующего новые 

образовательные стандарты начальной школы; 

 разделы Портфолио (Портрет, Рабочие материалы, 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. 

Критериями оценивания являются: 

 соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов 

обучающихся требованиям к результатам освоения образовательной программы начального 

общего образования ФГОС; 

 динамика результатов предметной обученности, формирования УУД. 
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Раздел 2 СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1 Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся на 

ступени начального общего образования 

Программа формирования универсальных учебных действий (далее - УУД) начального 

образования конкретизирует требования Стандарта к личностным и метапредметным 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования, 

дополняет традиционное содержание образовательно - воспитательных программ и служит 

основой разработки программ учебных предметов, курсов, дисциплин. 

Программа формирования УУД направлена на обеспечение системно-деятельностного 

подхода и призвана способствовать реализации развивающего потенциала общего среднего 

образования, развитию системы универсальных учебных действий, выступающей как 

инвариантная основа образовательного процесса и обеспечивающей школьникам умение 

учиться, способность к саморазвитию и самосовершенствованию. Все это достигается путем как 

освоения обучающимися конкретных предметных знаний и навыков в рамках отдельных 

дисциплин, так и сознательного, активного присвоения ими нового социального опыта. 

Программа формирования УУД для начального общего образования: 

 устанавливает ценностные ориентиры начального общего образования; 

 определяет понятие, функции, состав и характеристики УУД в младшем школьном 

возрасте; 

 выявляет связь УУД с содержанием учебных предметов; 

 определяет условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у 

обучающихся УУД при переходе от дошкольного к начальному и основному общему 

образованию. 

Ценностные ориентиры начального общего образования 

Ценностные ориентиры начального образования конкретизируют личностный, 

социальный и государственный заказ системе образования и отражают следующие целевые 

установки системы начального общего образования: 

1. Формирование основ гражданской идентичности личности на базе: 

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

ответственности человека за благосостояние общества; 

• восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа. 

2. Формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на 

основе: 

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

дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

• уважения к окружающим - умения слушать и слышать партнера, признавать право 

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

3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов и гуманизма: 

• принятия и уважения ценностей семьи и школы, коллектива и общества и стремления 

следовать им; 

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

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

регуляторов морального поведения; 

• формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с 

национальной, отечественной и мировой художественной культурой. 

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

именно: 
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• 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, 

готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и 

умения адекватно их оценивать; 

• развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их 

результаты; 

• формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, готовности к 

преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

• формирование  умения  противостоять  действиям   и   влияниям,   представляющим   

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

частности проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты труда 

других людей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессов обучения и 

воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе формирования 

общих учебных умений, обобщенных способов действия обеспечивает высокую эффективность 

решения жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся. 

Понятие «универсальные учебные действия» 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение 

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

сознательного и активного присвоения нового социального опыта. 

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, 

формировать умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этого процесса, 

т.е. умение учиться, обеспечивается тем, что УУД как обобщенные действия открывают 

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

строении самой учебной деятельности, включающей осознание ее целевой направленности, 

ценностно-смысловых и операциональных характеристик. 

Функции УУД: 

• обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность 

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

достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

• создание условий для гармоничного развития личности и ее самореализации на основе 

готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, 

формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области. 

Базовыми ценностными ориентирами содержания общего образования, положенными в 

основу данной программы, являются: 

• наличие у ученика широких познавательных интересов, желания и умения учиться, 

оптимально организуя свою деятельность, как важнейшего условия дальнейшего 

самообразования и самовоспитания; 

• появление самосознания младшего школьника как личности: его уважения к себе, 

способности индивидуально воспринимать окружающий мир, иметь и выражать свою точку 

зрения, стремления к созидательной творческой деятельности, целеустремлённости, 

настойчивости в достижении цели, готовности к преодолению трудностей, способности 

критично оценивать свои действия и поступки; 

• становление ребёнка как члена общества, во-первых, разделяющего общечеловеческие 

ценности добра, свободы, уважения к человеку, к его труду, принципы нравственности и 
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гуманизма, а во-вторых, стремящегося и готового вступать в сотрудничество с другими людьми, 

оказывать помощь и поддержку, толерантного в общении; 

• осознание себя как гражданина страны, в которой он живёт. 

• сформированность эстетических чувств ребёнка, вкуса на основе приобщения к миру 

отечественной и мировой художественной культуры, стремления к творческой самореализации; 

• появление ответственного отношения к сохранению окружающей среды, к себе и 

своему здоровью. 

Направленность образовательного процесса на достижение указанных ценностных 

ориентиров обеспечивается созданием условий для становления у учащихся комплекса 

личностных и метапредметных учебных действий одновременно с формированием предметных 

умений. 

В соответствии с ФГОС в программе представлено четыре вида УУД: личностные, 

регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Личностные универсальные учебные действия отражают систему ценностных 

ориентаций младшего школьника, его отношение к различным сторонам окружающего мира. 

К личностным УУД относятся: положительное отношение к учению, к познавательной 

деятельности, желание приобретать новые знания, умения, совершенствовать имеющиеся, 

осознавать свои трудности и стремиться к их преодолению, осваивать новые виды деятельности, 

участвовать в творческом, созидательном процессе; осознание себя как индивидуальности и 

одновременно как члена общества, признание для себя общепринятых морально-этических норм, 

способность к самооценке своих действий, поступков; осознание себя как гражданина, как 

представителя определённого народа, определённой культуры, интерес и уважение к другим 

народам; стремление к красоте, готовность поддерживать состояние окружающей среды и своего 

здоровья. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают способность учащегося 

организовывать свою учебно-познавательную деятельность, проходя по её этапам: от осознания 

цели – через планирование действий – к реализации намеченного, самоконтролю и самооценке 

достигнутого результата, а если надо, то и к проведению коррекции. 

К регулятивным УУД относятся: принимать и сохранять учебную задачу; планировать (в 

сотрудничестве с учителем и одноклассниками или самостоятельно) необходимые действия, 

операции, действовать по плану; контролировать процесс и результаты деятельности, вносить 

необходимые коррективы; адекватно оценивать свои достижения, осознавать возникающие 

трудности, искать их причины и пути преодоления. 

Познавательные универсальные учебные действия обеспечивают способность к 

познанию окружающего мира: готовность осуществлять направленный поиск, обработку и 

использование информации. 

К познавательным УУД относятся: осознавать познавательную задачу; читать и слушать, 

извлекая нужную информацию, а также самостоятельно находить её в материалах учебников, 

рабочих тетрадей; понимать информацию, представленную в изобразительной, схематичной, 

модельной форме, использовать знаково-символичные средства для решения различных учебных 

задач; выполнять учебно-познавательные действия в материализованной и умственной форме; 

осуществлять для решения учебных задач операции анализа, синтеза, сравнения, классификации, 

устанавливать причинно - следственные связи, делать обобщения, выводы. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают способность 

осуществлять продуктивное общение в совместной деятельности, проявляя толерантность в 

общении, соблюдая правила вербального и невербального поведения с учётом конкретной 

ситуации. 

К коммуникативным УУД относятся: вступать в учебный диалог с учителем, 

одноклассниками, участвовать в общей беседе, соблюдая правила речевого поведения; задавать 

вопросы, слушать и отвечать на вопросы других, формулировать собственные мысли, 
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высказывать и обосновывать свою точку зрения; строить небольшие монологические 

высказывания, осуществлять совместную деятельность в парах и рабочих группах с учётом 

конкретных учебно-познавательных задач. 

Образовательный процесс в начальных классах МБОУ «Пронькинская ООШ» 

осуществляется на основе учебников УМК «Школа России», в которых связь универсальных 

учебных действий с содержанием учебных предметов отчётливо выражена. 

Так, учебный предмет «Русский язык» вносит существенный вклад в формирование всех 

универсальных учебных действий: личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных. Прежде всего, курс русского языка, представленный в учебниках УМК 

«Школа России», нацелен на становление ребёнка как языковой личности, на помощь ему 

в осознании себя носителем русского языка, языка страны, где он живёт. Различными 

методическими средствами у школьника последовательно формируется эмоционально-

ценностное отношение к русскому языку, интерес к его изучению, желание умело им 

пользоваться и в целом ответственное отношение к своей речи. Тем самым через воспитание у 

ребёнка уважительного отношения к русскому языку и к себе как его носителю закладываются 

основы гражданской личности. 

Формирование всего комплекса УУД происходит за счёт реализации принципа системно- 

деятельностного подхода к организации образовательного процесса. Так, приобретение знаний о 

языке и речи, основных языковых и речевых умений направляется коммуникативными, 

познавательными или учебными мотивами; большая часть разделов и тем курса содержит 

материал, позволяющий ставить с детьми учебную задачу, обеспечивать её принятие и активные 

действия по её решению. При этом осуществляются различные умственные операции со 

средствами языка: анализ, синтез, сравнение, классификация; делаются умозаключения, выводы, 

обобщения, которые представляются в словесной, схематичной, модельной форме. Все 

предметные умения формируются на основе осознания учениками сущности выполняемых 

действий и последовательности необходимых операций. У учащихся постоянно формируется 

умение контролировать свои действия – как после их выполнения, так и по ходу (используются 

различные виды памяток, задания на исправление ошибок, ведётся системная работа по 

обучению самопроверке написанного и т.д.). Одним из примеров формирования самоконтроля, в 

данном случае орфографического, является последовательно реализуемый в учебнике приём 

письма с  «окошками» – пропуск самим учеником во время письма сомнительной для него 

буквы. Использование этого приёма направляется социальным мотивом: «На родном языке… 

писать с ошибками стыдно! «Окошко» лучше ошибки!». 

Применение приёма одновременно обеспечивает: а) совершенствование у младших 

школьников ряда предметных, орфографических, умений; б) становление рефлексии, 

самоконтроля как личностного качества, при этом самого трудного его вида – по ходу 

осуществления действия; в) постепенное появление у ребёнка сознательного, ответственного 

отношения к качеству своей речи; г) психологическую разгрузку ученика, снятие у него страха 

перед ошибкой, так как буква может быть вписана в «окошко» после спокойного обдумывания 

поставленной задачи и её решения на этапе проверки; д) формирование у школьника 

способности регулировать свои действия, выполняя на разных этапах различные умственные 

операции. 

В курсе русского языка формирование познавательных учебных действий – обучение 

младших школьников поиску и использованию информации, различным видам работы с ней – 

осуществляется в трёх направлениях: а) обучение чтению учебных текстов, их полноценному 

пониманию и интегрированию информации в имеющийся запас знаний, преобразованию, 

структурированию, воспроизведению и применению с учётом решаемых задач; б) обучение 

пониманию информации, представленной в виде таблиц, схем, моделей и т.п.; в) обучение 

использованию для решения разнообразных практических задач различных словарей, 

справочников. 
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Формирование коммуникативных универсальных учебных действий в курсе русского 

языка обеспечивается как общей направленностью работы на обучение общению в устной и 

письменной форме, в том числе пониманию мысли собеседника и стремлению предельно 

понятно донести свою, так и конкретными методическими решениями авторов учебника УМК 

«Школа России». Среди них: обучение созданию текстов определённых жанров: записок, 

поздравлений, писем, этюдов, загадок, кулинарных рецептов, дневниковых записей и т.д.; 

общение авторов с ребёнком через письменный текст, систематическое создание ситуаций для 

общения детей с персонажами учебника, друг с другом, в семье; организация партнёрства, 

делового сотрудничества детей при выполнении различных заданий. 

Учебный предмет «Литературное чтение» 

Требования к результатам изучения данного учебного предмета включают формирование 

всех видов универсальных учебных действий. 

Речевая деятельность (слушание, говорение, чтение, письмо) – основное доступное всем 

средство самопознания, самовыражения и развития творческих способностей, поэтому овладение 

системой языка, навыками речевой деятельности позволяет лучше понять себя и других, 

овладеть системой нравственных и эстетических ценностей. 

Важнейшей функцией художественной литературы является трансляция духовно- 

нравственного опыта общества. В связи с этим на ступени начального общего образования 

наиболее важным является формирование у учащихся понимания авторской позиции, отношения 

автора к героям произведения и отображаемой действительности. Исходя из сказанного 

концептуальной особенностью программы данного курса «Литературного чтения» является 

осознанная установка на дистанционное (посредством чтения текста) общение с писателем,  

откуда вытекают базовые позиции курса «Литературное чтение»: 

• обеспечение мотивационной стороны (желание вступить в общение с писателем 

посредством чтения); 

• внимание к личности писателя; 

• бережное отношение к авторскому замыслу, реализовавшемуся в отборе, трактовке со- 

держания и придании ему той или иной формы; 

• наличие ответного коммуникативного акта, выраженного в оценке и интерпретации 

полученной информации (эмоциональной, интеллектуальной, эстетической). 

К концу обучения младшего школьника в данном образовательном учреждении по 

программе 

«Литературное чтение» ожидаются следующие планируемые результаты формирования 

универсальных учебных действий. 

Ценностно-смысловые личностные универсальные   учебные   действия   формируются   

с 1 класса, начиная с первого раздела учебника («Звенит звонок – начинается урок»), при 

изучении которого вырабатывается положительная мотивация к обучению и к чтению. 

Целенаправленной работе над смыслообразованием, самоопределением и самопознанием 

посвящены многие разделы учебника для 3 класса (прежде всего - «Жизнь дана на добрые дела» 

и «Каждый свое получил»), а также чтение  библейских  сказаний  и  философской  повести  А.  

де  Сент-  Экзюпери «Маленький принц» в 4  классе. Основы  гражданской идентичности  

формируются при чтении и обсуждении произведений о героическом историческом прошлом 

России. 

Выработке нравственно-этической ориентации способствует чтение, фактически, любых 

художественных произведений эпической формы. Этому вопросу, к примеру, посвящены целые  

разделы учебников по чтению, о чем говорят сами их названия. (1 класс – «Что такое хорошо и  

что  такое  плохо»,  2  класс  –  «Автор  и  его  герои»,  3  класс  –  «Жизнь  дана  на  добрые   

дела»,  «Каждый свое получил»,  «За доброе дело стой смело»,  «Много хватать – свое потерять»,  

в 4 классе – «Самого главного словами не увидишь» и др.) 

Содержание и методический аппарат  учебников помогают развивать у учащихся 
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эстетические чувства и эстетический вкус, вырабатывать отношение к литературе как к 

искусству слова. Во 2 классе образности художественной литературы, прежде всего, посвящен 

специальный раздел («Слова, слова, слова…»), в 4 классе – раздел «Мир волшебных звуков 

(поэзия)», однако задания, направленные на организацию языкового анализа имеются и в других 

разделах учебников по чтению. 

В курсе литературного чтения с помощью специальных заданий формируются такие 

психические качества, как способность и привычка к рефлексии (см. вопросы и задания типа: 

«Представь себя в такой ситуации. Как бы ты повел себя на месте …?»), эмпатия (на 

основе сопереживания героям литературных произведений), эмоционально-личностная 

децентрация (на основе отождествления себя с героями произведения, соотнесения и 

сопоставления их взглядов и позиций). 

Учебники по чтению содержат задания, которые вырабатывают способность к 

самооценке (например: «Оцени свой пересказ. Что тебе удалось, а что не получилось?»; «Оцени 

своё исполнение. Узнай мнение одноклассников о нём»; «Обсуди с одноклассниками 

достоинства и недостатки своего сочинения». 

Учебный курс «Литературное чтение» закладывает основы всех регулятивных учебных 

действий.      Наибольшее      внимание      при      этом       уделяется      развитию      способности  

к прогнозированию (см., например, типичные задания: «Прочитай заголовок следующего 

произведения. Подумай,  о  ком  оно,  страшное  или  нет,  сказка  или  рассказ»;  «Как,  по- 

твоему, развернутся события дальше и чем они закончатся?»). 

Способность к контролю, самоконтролю и к коррекции вырабатываются, в частности, 

при выполнении упражнений, расположенных перед текстами («Читай внимательно»,  «Найди, 

исправь ошибки и прочитай правильно» (редактирование). Кроме  того  многие  задания 

учебников сопровождаются вопросами типа «Как ты думаешь, всё ли у тебя получилось?» 

Значительная часть познавательных УУД формируется и совершенствуется при 

изучении раздела «План и пересказ» во 2 классе и раздела познавательной литературы «Когда, 

зачем и почему?»  в  4  классе.  Особое  внимание   в   курсе   «Литературное   чтение»   уделено    

заданиям, формирующим такие общеучебные универсальные действия, как: выделение ключевых 

(опорных) слов; выделение главного; сжатие информации; составление различных видов плана 

(назывного, цитатного и вопросного, простого и сложного); умение  распределять  информацию  

по заданным параметрам; ориентировка в мире книг и в других базах данных. Кроме того 

учебники по чтению содержат задания, направленные на формирование логических операций: 

анализ содержания (с 1 класса) и языкового  оформления  изучаемых  произведений  (со  2  

класса); установление причинно-следственных связей (с 1 класса); сравнение персонажей одного 

произведения и персонажей из разных произведений (с 1 класса); сопоставление произведений 

по жанру (с 1 класса) и по виду (познавательного и художественного) (со 2 класса); обобщение (с 

1 класса); классификация (с 1 класса). Умение обосновывать свои суждения вырабатывается 

благодаря типичным под вопросам, сопровождающим задания учебника: «Почему ты  так  

думаешь (считаешь, полагаешь)?», «Обоснуй свое мнение», «Подтверди  словами из текста»  и  

т.п. 

Методический аппарат учебников по чтению содержит разнообразные  задания, 

выполнение    которых    способствует    формированию   коммуникативных УУД,    в     том 

числе обучает планированию учебного сотрудничества, согласованию действий с партнером. 

Например, умения учебного сотрудничества совершенствуются при организации регулярно 

встречающихся на страницах учебника и  рабочей  тетради  игр  «Радиотеатр»  и  «Театр»,  а  

также при проведении бесед по прочитанному, викторин, конкурсов чтецов, работы с книжной 

выставкой, в процессе обсуждения творческих работ учащихся. 

Формированию способности к управлению поведением партнера (контроль, коррекция, 

оценка действий       партнера)       способствует       совместная       деятельность       учащихся,       

а также    специальные    задания    учебника,     направленные     на     взаимный     анализ 
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учащимися результатов учебных действий (например: «Оцени свое сочинение. Как ты считаешь, 

что тебе особенно удалось? Согласны ли с тобой одноклассники?» и т. п.) 

Работа над умением с достаточно полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации, владеть монологической и диалогической 

формами речи традиционно является приоритетной для курса «Литературное чтение». Развитию 

монологической формы речи способствует работа над пересказом прочитанного. В данной  

системе учебников по литературному чтению обучение подробному пересказу начинается с 1 

класса. Со 2 класса проводится обучение творческому пересказу. С 3 класса к названным выше 

добавляется обучение выборочному пересказу, а с 4 класса – краткому пересказу. Кроме того, 

учебники по  «Литературному чтению»  содержат много разнообразных заданий, направленных  

на  обучение  детей  созданию  собственных   высказываний.   Это   задания   на   создание   

устного  изложения с элементами сочинения   (они появляются, начиная со  2 класса),   задания   

на продолжение (дополнение) прочитанного текста, задания на создание собственного текста на 

основе художественного произведения (текст по аналогии), задания по созданию небольших 

высказываний на заданную тему в форме повествований, рассуждений, описаний, а также 

отзывов, аннотаций, презентаций. Творческие задания на словесное иллюстрирование, 

составление словесного диафильма и воображаемую экранизацию также имеют прямое 

отношение к освоению монологической и диалогической форм речи. Кроме того, обучению 

адекватному использованию речевых средств в целях эффективного решения    разнообразных    

коммуникативных    задач    способствует     качественная  организация языкового анализа 

литературных произведений. 

Учебный предмет «Математика» имеет большие потенциальные возможности для 

формирования всех видов УУД: личностных, познавательных, коммуникативных и 

регулятивных. Реализация этих возможностей на этапе начального математического образования 

зависит от способов организации учебной деятельности младших школьников, которые 

учитывают потребности детей в познании окружающего мира и научные данные о 

центральных психологических новообразованиях младшего школьного возраста, формируемых 

на данной ступени (6,5 – 11 лет): словесно-логическое мышление, произвольная смысловая 

память, произвольное внимание, планирование и умение действовать во внутреннем плане, 

знаково- символическое мышление, с опорой на наглядно – образное и предметно - действенное 

мышление. В курсе «Математика» комплекта «Школа России» реализация этих 

 возможностей обеспечивается системно -деятельностным подходом и методической 

концепцией курса, которая выражает необходимость систематической работы над развитием 

мышления всех учащихся в процессе усвоения предметного содержания. 

Основным средством формирования УУД в курсе математики являются вариативные по 

формулировке учебные задания (объясни, проверь, оцени, выбери, сравни, найди 

закономерность, верно ли утверждение, догадайся, наблюдай, сделай вывод и т.д.), которые 

нацеливают учащихся на выполнение различных видов деятельности, формируя тем самым 

умение действовать в соответствии с поставленной целью. Учебные задания побуждают детей 

анализировать объекты с целью выделения их существенных и несущественных признаков; 

выявлять их сходство и различие; проводить сравнение и классификацию по заданным или 

самостоятельно выделенным признакам (основаниям); устанавливать причинно следственные 

связи; строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его структуре, 

свойствах; обобщать, т.е. осуществлять генерализацию для целого ряда единичных объектов на 

основе выделения сущностной связи. 

Вариативность учебных заданий, опора на опыт ребёнка, включение в процесс обучения 

математике содержательных игровых ситуаций для овладения учащимися универсальными и 

предметными способами действий, коллективное обсуждение результатов самостоятельно 

выполненных учениками заданий оказывает положительное влияние на развитие познавательных 

интересов учащихся и способствует формированию у учащихся положительного отношения к 
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школе (к процессу познания). 

Вариативные учебные задания, представленные в каждой теме учебника целенаправленно 

формируют у детей весь комплекс УУД, который следует рассматривать как целостную систему, 

так как происхождение и развитие каждого действия определяется его отношением с другими 

видами учебных действий, что и составляет сущность понятия «умение учиться». 

Не менее важным условием формирования УУД является логика построения содержания 

курса математики. Данный курс построен по тематическому принципу. Каждая следующая тема 

органически связана с предшествующими, что позволяет осуществлять повторение ранее 

изученных понятий и способов действия в контексте нового содержания. Это способствует 

формированию у учащихся представлений о взаимосвязи изучаемых вопросов, помогает им 

осознать какими знаниями и видами деятельности (универсальными и предметными) они уже 

овладели, а какими пока ещё нет, что оказывает положительное влияние на познавательную 

мотивацию учащихся и целенаправленно готовит их к принятию и осознанию новой учебной 

задачи, которую сначала ставит учитель, а в последствии и сами дети. Такая логика построения 

содержания курса создаёт условия для совершенствования УУД на различных этапах усвоения 

предметного содержания и способствует развитию у учащихся способности самостоятельно 

применять УУД для решения практических задач, интегрирующих знания из различных 

предметных областей. Например, формирование моделирования как универсального учебного 

действия в курсе математики осуществляется поэтапно, учитывая возрастные особенности 

младших школьников и связано с изучением программного содержания. Первые представления о 

взаимосвязи предметной, вербальной и символической моделей формируются у учащихся при 

изучении темы «Число и цифра». Дети учатся устанавливать соответствие между различными 

моделями или выбирать из данных символических моделей ту, которая, например, соответствует 

данной предметной модели. Знакомство с отрезком и числовым лучом позволяет использовать не 

только предметные, но и графические модели при сравнении чисел, , а также моделировать 

отношения чисел и величин с помощью схем, обозначая, например, данные числа и величины 

отрезками. Соотнесение вербальных (описание ситуации), предметных (изображение ситуации 

на рисунке), графических (изображение, например, сложения и вычитания на числовом луче) и 

символических моделей (запись числовых выражений, неравенств, равенств), их выбор, 

преобразование, конструирование создает дидактические условия для понимания и усвоения 

всеми учениками смысла изучаемых математических понятий (смысл действий сложения и 

вычитания, целое и части,, отношения «больше на…», «меньше на…»; отношения разностного 

сравнения «на сколько больше (меньше)?» в их различных интерпретациях, что является 

необходимым условием для формирования общего умения решать текстовые задачи. 

В свою очередь схемы являются эффективным средством овладения общим умением 

решения текстовых задач, которое в ФГОС отнесено в раздел «Познавательные универсальные 

учебные действия». Таким образом, процесс овладения младшим школьником общим умением 

решать текстовые задачи также вносит большой вклад в формирование УУД. 

Как показала практика, эффективным методическим средством для формирования 

универсальных учебных действий (личностных, познавательных, регулятивных, 

коммуникативных) является включение в учебник заданий, содержащих диалоги, рассуждения и 

пояснения персонажей Миши и Маши. Эти задания выполняют различные функции: их можно 

использовать для самоконтроля; для коррекции ответов Миши и Маши, которые могут быть один 

– верным, другой – неверным, оба верными, но неполными, требующими дополнений; для 

получения информации; для овладения умением вести диалог, для разъяснения способа решения 

задачи и пр. 

В результате чтения, анализа и обсуждения диалогов и высказываний Миши и Маши 

учащиеся не только усваивают предметные знания, но и приобретают опыт построения понятных 

для партнера высказываний, учитывающих, что партнер знает и видит, а что – нет, задавать 

вопросы, использовать речь для регуляции своего действия, формулировать собственное мнение 
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и позицию, контролировать действия партнёра, использовать речь для регуляции своего 

действия, строить монологическую речь, владеть диалоговой формой речи. 

Учебный предмет «Технология» вносит существенный вклад в формирование всех 

универсальных учебных действий: личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных. 

Прежде всего, данный курс  нацелен  на становление  самосознания  ребёнка  как 

творческой личности, индивидуальности, формирование у него устойчивого стремления к 

творческой самореализации. Различными методическими средствами у школьника 

последовательно формируется эмоционально-ценностное отношение к добросовестному 

творческому созидательному труду как одному из главных достоинств человека; осознание 

гармоничной связи мира вещей с миром природы и ответственности человека за поддержание 

этой гармонии; понимание ценности культурных традиций, отраженных в предметах 

материального мира, их общности и многообразия, интерес к их изучению. Тем самым, через 

приобщение к созидательной творческой деятельности, у ребенка формируется осознание своей 

работы  как части общечеловеческой культуры, закладываются основы нравственного 

самосознания. 

Формирование познавательных учебных действий в курсе технологии осуществляется 

на основе интеграции интеллектуальной и предметно-практической деятельности, что позволяет 

ребёнку наиболее сознательно усваивать сложную информацию абстрактного характера и 

использовать её для решения разнообразных учебных и поисково-творческих задач. Школьники 

учатся находить необходимую для выполнения работы информацию в материалах учебника, 

рабочей тетради; анализировать предлагаемую информацию (образцы изделий, простейшие 

чертежи, эскизы, рисунки, схемы, модели), сравнивать, характеризовать и оценивать 

возможность её использования в собственной деятельности; анализировать устройство изделия: 

выделять и называть детали и части изделия, их форму, взаимное расположение, определять 

способы соединения деталей; выполнять учебно-познавательные действия в материализованной 

и умственной форме, находить для их объяснения соответствующую речевую форму; 

использовать знаково-символические средства для решения задач в умственной или 

материализованной форме; выполнять символические действия моделирования и преобразования 

модели, работать с моделями. 

Для формирования регулятивных универсальных учебных действий в курсе технологии 

создаются благоприятные условия за счет того, что выполнение заданий требует от детей 

планирования предстоящей практической работы, соотнесения своих действий с поставленной 

целью, установления причинно-следственных связей между выполняемыми действиями и их 

результатами и прогнозирования действий, необходимых для получения планируемых 

результатов. Материализация результатов деятельности в конкретном изделии позволяет 

учащимся наиболее продуктивно осуществлять самоконтроль выполняемых практических 

действий, корректировку хода практической работы. Задания, предписывающие ученикам 

следовать при выполнении работы инструкциям учителя или представленным в других 

информационных источниках различных видов (учебнике, дидактическом материале и пр.), 

руководствоваться правилами при выполнении работы, также позволяют формировать у них 

необходимые регулятивные действия. Значительное внимание уделяется также приучению детей 

к самостоятельной организации своего рабочего места в зависимости от характера выполняемой 

работы, поддержанию порядка на рабочем месте. 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий в курсе технологии 

обеспечивается целенаправленной системой методических приемов, предлагаемой автором 

учебника УМК «Школа России». В частности, выполнение целого ряда заданий предполагает 

необходимость организовывать совместную работу в паре или группе: распределять роли, 

осуществлять деловое сотрудничество и взаимопомощь (сначала под руководством учителя, 

затем самостоятельно). Подавляющее большинство видов работ направлено на формирование у 
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детей умения формулировать собственное мнение и варианты решения, аргументировано их 

излагать, выслушать мнения и идеи товарищей, учитывать их при организации собственной 

деятельности и совместной работы. Всё это постепенно приучает детей в доброжелательной 

форме комментировать и оценивать достижения товарищей, высказывать им свои предложения и 

пожелания, а также проявлять заинтересованное отношение к деятельности своих товарищей и 

результатам их работы. 

Содержание и методическая концепция учебного предмета «Музыка» позволяют 

формировать все виды универсальных учебных действий в процессе развития музыкально-

творческой деятельности школьников. Вместе с тем, осознание музыкального искусства как 

особой области культуры, открывающей и сохраняющей главные человеческие ценности, 

позволяет акцентировать внимание на развитии личностных компетенций учащихся. 

Формирование гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, ее народ и 

историю осуществляется в процессе приобщения детей к отечественной музыкальной культуре – 

выдающемуся явлению в мировом музыкальном искусстве. 

Уважительное отношение к истории и культуре разных народов формируется в ходе 

знакомства с их национальными музыкальными традициями, выявления общих тенденций 

развития, взаимовлияния, общности нравственных, ценностных, эстетических установок. 

Воспитание ценностных ориентиров в жизни и искусстве, знакомство с разновидностями 

социальных ролей и межличностных отношений осуществляется на основе постижения 

музыкальных произведений разных родов, жанров, стилей музыки. Вхождение в позицию героя, 

сопереживание его действиям способствует воспитанию у ребенка эмпатии и оказывает 

непосредственное влияние на построение школьниками собственных жизненных смыслов, целей 

и перспектив. 

Развитию у ребенка диалектического подхода к осмыслению явлений жизни способствует 

наблюдение за становлением музыкальных образов во времени, их сопоставлением, 

столкновением, преобразованием в ходе развертывания музыкальной драматургии. 

Формирование эстетического отношения к миру, стремления к гармонии и красоте 

обеспечивается приобщением к вершинным достижениям отечественной и мировой 

музыкальной культуры в исполнении выдающихся музыкантов, лучших музыкальных 

коллективов России и мира. 

В учебниках по музыке предусмотрены разнообразные задания на формирование у 

школьников универсальных познавательных действий: сравнение и классификация музыкальных 

явлений на основании избранных критериев, анализ музыкальных явлений с целью выделения 

существенных признаков, синтез, составление целого из частей, поиск оснований целостности 

музыкального   произведения,   определение   причинно-следственных   связей   различных 

этапов 

«музыкальной истории» произведения, построению логической цепи рассуждений, 

выведению доказательства; выдвижение гипотез и их обоснование. Свобода ориентации 

учащихся в музыкальном произведении достигается посредством оперирования разными типами 

тесно связанных между собой моделей: пластической, графической, вербальной, знаково- 

символической. Данные модели позволяют школьникам выделять существенные характеристики 

изучаемой музыки, сравнивать различные фрагменты звучания произведения, выявлять 

своеобразие    этапов   развития    музыкальной    драматургии,    свободно    оперировать 

разными вариантами звучания тем-образов, формируя у школьников умение подробно, тезисно, 

выборочно передавать содержание музыки в разных видах музыкальной деятельности. 

Формирование у школьников коммуникативных универсальных учебных действий 

обеспечивается содержанием учебного материала и системой методов организации учебных     

занятий     школьников.  Созданию атмосферы сотрудничества и  взаимопомощи способствует 

изучение музыкальных произведений, в которых люди совместными усилиями отстаивают 

главные ценности жизни: свободу и независимость своего народа, родной земли, счастье родных 
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и близких. Методика работы предусматривает взаимодействие между учащимися: в 

предварительном обсуждении того или иного вопроса перед принятием решения всем классом; в 

объединении усилий при выполнении творческого задания («разыграйте с ребятами в классе…», 

«инсценируйте фрагмент оперного действия», «исполните фрагмент симфонии» и др.); в 

совместном поиске ответа, требующего догадки; в коллективно- распределительной 

деятельности при работе в группах; проведении экспериментов, заданий, направленных на 

выработку привычки прислушиваться к мнению одноклассников («напой ребятам в классе 

сочиненную тобой мелодию, поймут ли они тебя?», «сравни свои варианты мелодии с 

композиторскими», «найдите с ребятами в классе подходящие движения …») и т.д. 

Регулятивные универсальные учебные действия формируются в ходе выполнения 

заданий, в которых школьники учатся: по значкам-заголовкам и заданиям (в словесной и 

графической форме) понимать и принимать учебную задачу; контролировать и оценивать свою 

учебную работу и продвижение в разных видах деятельности; формировать замысел и 

реализовывать его в исполнении: драматизации, пластическом интонировании, 

инструментальном  музицировании. 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» вносит особый вклад в формирование 

всех универсальных учебных действий: личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных. 

Курс изобразительного искусства направлен на развитие эмоционально-образного, 

художественного типа мышления, что является условием становления интеллектуальной 

деятельности растущей личности, обогащения её духовной сферы и художественной культуры, 

формирования толерантности, предполагающей уважение к культурному наследию и искусству 

народов многонациональной России и других стран мира. 

Формирование универсальных учебных действий осуществляется в результате реализации 

принципов системно-действенного подхода к организации образовательного процесса. 

Приобретение знаний и расширение представлений учащихся начальных классов о видах 

и жанрах изобразительного искусства осуществляется в результате решения проблемных 

ситуаций. Знание не дается в готовом виде, а открывается детьми самостоятельно или при 

помощи педагога в двух направлениях: в процессе эстетического восприятия природы и 

произведений искусства, в результате продуктивной творческой деятельности. 

Расширение познавательной сферы школьников в области изобразительного искусства 

происходит постепенно в процессе решения эвристических заданий, нацеленных на 

самостоятельный поиск и решение художественно-творческих задач, например, понимание 

значения искусства в жизни человека и общества; сравнение шедевров мирового искусства, 

хранящихся в музеях России (Третьяковская галерея, Эрмитаж, Русский музей) и 

художественных музеях своего региона и других стран мира; умение различать основные виды и 

жанры пластических искусств и др. При этом осуществляются различные умственные операции: 

анализ, синтез, сравнение, классификация; делаются умозаключения, выводы, обобщения, 

которые представляются в словесной, схематичной или условно-образной форме (знак, код, 

символ). 

Формирование регулятивных универсальные учебные действий осуществляется в 

результате продуктивных видов художественно-творческой деятельности. На каждом занятии 

ученик создаёт уникальный рисунок или поделку (творческий продукт, произведение), используя 

выразительные свойства художественных материалов. При этом он самостоятельно ставит цель 

предстоящей творческой работы, обдумывает замысел, находит необходимый художественный 

материал (живописный, графический, скульптурный или др.), выполняет работу в материале, 

придумывает название рисунку (поделке), выражая в словесной или письменной форме образный 

смысл или замысел произведения, оценивает результат своего труда, а по необходимости и 

осуществляет необходимую коррекцию, например, уточняет название своего рисунка. 

Личностные результаты проявляются в авторском стиле юного художника, в умении 
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использовать образный язык изобразительного искусства: цвет, линию, ритм, композицию, 

объем, фактуру для достижения своих творческих замыслов, в способности моделировать новые 

образы путём трансформации известных (с использованием средств изобразительного языка). 

Уникальным достижением ученика является его творческая папка, в которой он собирает и 

хранит продукты своей творческой деятельности. 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий в курсе 

изобразительного искусства обеспечивается в результате диалога субъектов образовательного 

процесс. Расширение навыков общения происходит в процессе игровых ситуаций, деловых игр, 

предполагающих многопозиционные роли: художника, зрителя, критика, ценителя искусства и 

др. Коммуникативный опыт складывается в процессе рассуждений ученика о художественных 

особенностях произведений, изображающих природу, животных и человека; в умении обсуждать 

индивидуальные результаты художественно-творческой деятельности, в процессе 

сотрудничества и создания коллективных творческих проектов, с использованием возможностей 

ИКТ и справочной литературы. 

Учебный предмет «Окружающий мир» обеспечивает формирование у младших 

школьников целостной картины окружающего мира в его многообразии и взаимосвязях; 

экологической и культурологической грамотности, нравственно-этических и безопасных норм 

взаимодействия с природой и людьми; воспитание гармонично развитой, духовно-нравственной 

личности, гражданина, любящего своё Отечество, уважающего образ жизни, нравы и традиции 

народов, его населяющих; личности, стремящейся активно участвовать в природоохранной, 

здоровье сберегающей и творческой деятельности. 

Изучая этот предмет, учащиеся знакомятся с методами познания окружающего мира 

(наблюдение, эксперимент, измерение, моделирование, классификация и др.); усваивают 

предметные знания и умения, а также комплекс личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных учебных действий для успешного продолжения образования в основной 

школе. 

В сфере личностных универсальных  учебных  действий  формируется:  умение  вести  

себя культурно, экологически грамотно, безопасно в социальной (со сверстниками, взрослыми, в 

общественных местах) и природной среде; осознание личной ответственности за своё здоровье 

и окружающих, уважительное и заботливое  отношение  к  людям  с  нарушениями  здоровья; 

умение различать государственную символику Российской Федерации, своего региона 

(республики,  края,  области,  административного  центра); находить  на картах 

(географических, политико-административных, исторических) территорию России, её столицу – 

город Москву, территорию родного края, его административный центр; описывать 

достопримечательности столицы и родного края, особенности некоторых зарубежных стран. 

Изучение предмета способствует и формированию регулятивных универсальных 

учебных действий: осознавать границы собственных  знаний  и  умений  о  природе,  человеке  и  

обществе, понимать перспективы дальнейшей учебной работы, определять цели и задачи 

усвоения новых знаний, оценивать правильность выполнения своих действий, вносить 

необходимые коррективы, подводить итоги своей познавательной, учебной, практической 

деятельности. Особое внимание уделяется развитию способности к постановке (принятию) 

учеником учебно-познавательных и учебно-практических задач, которые определяются перед 

изучением раздела, темы, чтением смыслового блока текста, выполнением заданий, перед 

проверкой знаний и умений в рабочей и тестовой тетради. Планирование учебных 

(исследовательских) действий ученик осваивает, наблюдая природные и социальные объекты, 

готовя о них сообщения, выполняя опыты в классе или в домашних условиях, участвуя в 

проектной работе. 

При  изучении  курса  развиваются  следующие  познавательные учебные  действия: 

умение извлекать информацию, представленную в разной форме (вербальной, иллюстративной, 

схематической, табличной, условно-знаковой и др.), в разных источниках (учебник, атлас карт, 
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справочная  литература,  словарь,   Интернет   и   др.); описывать,   сравнивать, 

классифицировать природные и социальные объекты на основе их внешних признаков 

(известных характерных свойств);устанавливать причинно-следственные связи и зависимости 

между живой и неживой природой, между живыми существами в природных сообществах, 

прошлыми и настоящими событиями и др.; пользоваться готовыми моделями для изучения 

строения природных объектов, объяснения причин природных явлений, последовательности их 

протекания, моделировать объекты и явления окружающего мира; проводить несложные 

наблюдения и опыты по изучению природных объектов (их свойств) и явлений, ставя задачу, 

подбирая лабораторное оборудование и материалы, проговаривая ход работы, описывая 

наблюдения во время опыта, делая выводы по результатам, фиксируя их в таблицах, в рисунках, 

в речевой устной и письменной форме. Учащиеся приобретают навыки работы с информацией: 

учатся обобщать, систематизировать, преобразовать информацию из одного вида в другой (из 

изобразительной, схематической, модельной, условно-знаковой в словесную и наоборот); 

кодировать и декодировать информацию (состояние погоды, легенда карты, дорожные знаки и 

др.). 

Развиваются и коммуникативные способности учащихся: обогащается их опыт 

культурного общения с одноклассниками, в семье, с другими людьми; приобретается опыт 

учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками, осуществляется совместная 

познавательная, трудовая, творческая деятельность в парах, в группе, осваиваются различные 

способы взаимной помощи партнёрам по общению, осознаётся необходимость доброго, 

уважительного отношения между партнёрами. 

Реализация  возможностей  формирования  у   младших   школьников   УУД 

обеспечивается: логикой развёртывания содержания и его структурой, представленной в 

учебниках; системно-деятельностным подходом к организации познавательной деятельности 

учащихся (она представлена в учебниках различными методическими приёмами); системой 

учебных ситуаций, учебно-познавательных и учебно-практических задач, предложенных в 

учебниках, в рабочих тетрадях, в тетрадях для тестовых  заданий; методическими  

рекомендациями учителю, в которых даны советы по формированию предметных и 

универсальных учебных умений при организации познавательной деятельности учащихся. 

Учебный предмет «Физическая культура» обеспечивает формирование основ 

общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за достижения в 

мировом и отечественном спорте; освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, 

готовности принять на себя ответственность; развитие мотивации достижения и готовности к 

преодолению трудностей на основе конструктивных стратегий совладания и умения 

мобилизовать свои личностные и физические ресурсы; освоение правил здорового и безопасного 

образа жизни; способствует развитию умений планировать, регулировать, контролировать и 

оценивать свои действия; развитию взаимодействия, ориентации на партнёра, сотрудничеству и 

кооперации (в командных видах спорта – формированию умений планировать общую цель и 

пути её достижения; договариваться в отношении целей и способов действия, распределения 

функций и ролей в совместной деятельности; конструктивно разрешать конфликты; 

осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

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

Программа формирования универсальных учебных действий предполагает реализацию 

принципа преемственности начального образования с дошкольным образовательным звеном и на 

этапе перехода к основной школе. 

Основные проблемы обеспечения преемственности связаны с игнорированием задачи 

целенаправленного формирования таких универсальных учебных действий, как 

коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные, логические и др. 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — в момент 

поступления детей в школу (при переходе из предшкольного звена на ступень начального 
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общего образования) и в период перехода обучающихся на 

ступень основного общего образования. 

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 ребёнка, в том числе развитием двигательных 

навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и умственной 

работоспособности. 

Психологическая готовность к школе – сложная системная характеристика психического  

развития ребёнка 6—7 лет, которая предполагает сформированность психологических 

способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребёнком новой социальной позиции 

школьника; возможность выполнения им учебной деятельности сначала под руководством 

учителя, а затем переход к её самостоятельному осуществлению; усвоение системы научных 

понятий; освоение ребёнком новых форм кооперации и учебного сотрудничества в системе 

отношений с учителем и одноклассниками. 

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная 

готовность, умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и 

сформированность восприятия, памяти, внимания, воображения. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает 

целенаправленность и планомерность управления ребёнком своей деятельностью и поведением. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на ступени начального 

общего образования осуществляется в рамках специфически детских видов деятельности: 

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

пр. 

В качестве средства реализации предшкольного образования УМК «Школа России» 

ориентирована на использование комплекта учебно-дидактических материалов, разработанных 

по программе 

«Ступеньки детства». Основу программы составляют прогрессивные концепции 

развивающего обучения, а ведущая идея состоит в гармоничном развитии ребенка (без 

искусственного ускорения, с максимальным учётом природных законов развития) на основе 

образовательного содержания, разработанного с учетом особенностей ведущей деятельности в 

данном возрасте и ориентированного на укрепление физического и психического здоровья, в 

соответствии с возрастными потребностями, интересами и возможностями современного 

дошкольника. Программа «Ступеньки детства» включает в себя такие важнейшие линии 

развития ребенка-дошкольника, как: психофизиологическое развитие и охрана здоровья, 

социально- личностное, эмоционально-эстетическое, духовно-нравственное и интеллектуальное 

развитие. 

 

2. 1. 1. Ценностные ориентиры начального общего образования 

За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в 

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

навыков как основных итогов образования произошёл переход к пониманию обучения как 

процесса  подготовки обучающихся к реальной жизни, готовности к тому, чтобы занять 

активную позицию, успешно решать жизненные задачи, уметь сотрудничать и работать в группе, 

быть готовым к быстрому переучиванию в ответ на обновление знаний и требования рынка 

труда. 

По сути, происходит переход от обучения как преподнесения учителем обучающимся 

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



93 

 

освоения отдельных учебных предметов к поли дисциплинарному (межпредметному) изучению 

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

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

переход обусловлен сменой ценностных ориентиров образования. 

Ценностные ориентиры начального образования конкретизируют личностный, 

социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к 

результатам освоения основной образовательной программы, и отражают следующие целевые 

установки системы начального общего образования: 

формирование основ гражданской идентичности личности на базе: 

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

ответственности человека за благосостояние общества; 

восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, 

религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на 

основе: 

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

дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

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

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

развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности и гуманизма: 

принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, коллектива и 

общества и стремления следовать им; 

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

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

регуляторов морального поведения; 

– формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с 

национальной, отечественной и мировой художественной культурой; 

- развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а 

именно: 

– развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, 

мотивов познания и творчества; 

– формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

- развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 

условия её самоактуализации: 

– формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, 

готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и 

умения адекватно их оценивать; 

– развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их 

результаты; 

– формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, готовности к 

преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

– формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу 

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

частности проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты труда 

других людей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессов обучения и  

воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе формирования 

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

 

2.1. 2. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач 

общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития обучающихся, реализуется 

в рамках целостного образовательного процесса в ходе изучения системы учебных предметов и 

дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм учебного сотрудничества и 

решения важных задач жизнедеятельности обучающихся. 

На ступени начального общего образования имеет особое значение обеспечение при 

организации учебного процесса сбалансированного развития у обучающихся логического, 

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

формализма мышления, формирования псевдологического мышления. Существенную роль в 

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

«Изобразительное искусство», «Музыка». 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных 

способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определённые 

возможности для формирования универсальных учебных действий. 

В частности, учебный предмет «Русский язык» обеспечивает формирование 

познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает 

возможности для формирования логических действий анализа, сравнения, установления 

причинно-следственных связей. Ориентация в морфологической и синтаксической структуре 

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

развитие знаково- символических действий — замещения (например, звука буквой), 

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

(видоизменения слова). 

«Литературное чтение». Требования к результатам изучения учебного предмета включают 

формирование всех видов универсальных учебных действий личностных, коммуникативных, 

познавательных и регулятивных (с приоритетом развития ценностно-смысловой сферы и 

коммуникации). 

Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, обеспечивает 

освоение идейно-нравственного содержания художественной литературы, развитие 

эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной литературы 

является трансляция духовно-нравственного опыта общества через коммуникацию системы 

социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное значение поступков героев 

литературных  произведений. На ступени начального общего образования важным средством 

организации понимания авторской позиции, отношения автора к героям произведения и 

отображаемой действительности является выразительное чтение. 

Учебные предметы «Литературное чтение» обеспечивают формирование следующих 

универсальных учебных действий: 

- смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию учащегося в 

системе личностных смыслов; 

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

литературных произведений посредством эмоционально-действенной идентификации; 

- основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим историческим 

прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной 

сопричастности подвигам и достижениям её граждан; 

- эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

- нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и 

нравственного значения действий персонажей; 

- эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с героями 
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произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений; 

- умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и 

поступков персонажей; 

- умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом целей 

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

- умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность 

событий и действий героев произведения; 

- умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 

«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных действий, 

формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного языка 

способствует: 

- общему речевому развитию учащегося на основе формирования обобщённых 

лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

- развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 

- развитию письменной речи; 

- формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, эмоциональное 

состояние и переживания; уважение интересов партнёра; умение слушать и слышать 

собеседника; вести диалог, излагать и обосновывать своё мнение в понятной для собеседника 

форме. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и мировой 

культурой, открытие универсальности детской субкультуры создаёт необходимые условия для 

формирования личностных универсальных действий — формирования  гражданской 

идентичности личности, преимущественно в её общекультурном компоненте, и 

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

компетентности в межкультурном диалоге. 

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных 

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

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

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

плана). 

«Математика». На ступени начального общего образования этот учебный предмет 

является основой развития у обучающихся познавательных универсальных действий, в первую 

очередь логических и алгоритмических. В процессе знакомства с математическими 

отношениями, зависимостями у школьников формируются учебные действия планирования 

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

выбора способа достижения поставленной цели; использования знаково-символических средств 

для моделирования математической ситуации, представления информации; сравнения и 

классификации (например, предметов, чисел, геометрических фигур) по существенному 

основанию. Особое значение имеет математика для формирования общего приёма решения задач 

как универсального учебного действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется в 

рамках практически всех учебных предметов на этой ступени образования. В процессе обучения 

обучающийся осваивает систему социально принятых знаков и символов, существующих в 

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

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

формирование у обучающихся целостной научной картины природного и социокультурного 

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

своего места в обществе, создавая основу становления мировоззрения, жизненного 

самоопределения и формирования российской гражданской идентичности личности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий мир» 
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обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и деятельностного 

компонентов гражданской российской идентичности: 

- умения различать государственную символику Российской Федерации и своего 

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

Российскую Федерацию, Москву — столицу России, свой регион и его столицу; ознакомление с 

особенностями некоторых зарубежных стран; 

- формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом 

времени прошлое, настоящее, будущее, ориентации в основных исторических событиях своего 

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

фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего региона; 

- формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, 

освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения; 

- развитие морально-этического сознания — норм и правил взаимоотношений человека с 

другими людьми, социальными группами и сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета способствует 

принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию необходимости здорового 

образа жизни в интересах укрепления физического, психического и психологического здоровья. 

Изучение предмета «Окружающий мир» способствует формированию 

общепознавательных универсальных учебных действий: 

- овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умения 

поиска и работы с информацией; 

- формированию действий замещения и моделирования (использования готовых моделей 

для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей); 

- формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, 

классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств; установления причинно-следственных связей в окружающем 

мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного края. 

ОРКСЭ. Учебный курс имеет комплексный характер и включает 6 модулей: 

- «Основы светской этики ». 

- «Основы православной культуры». 

- «Основы исламской культуры» 

- «Основы буддийской культуры». 

- «Основы иудейской  культуры ». 

- «Основы мировых религиозных культур ». 

–– усвоения основных духовно-нравственных понятий: добро, благо, милость, совесть, 

заповедь, долг, честь, добродетель, а через это — социально значимых добродетелей: 

благодарность, дружба, ответственность, честность, осторожность, трудолюбие, милосердие; 

– формирования навыков почтительного отношения к родителям, воспитателям, 

попечителям, учителям, старшим, а также навыков заботы о младших; 

– воспитания дружелюбного отношения к одноклассникам, всем учащимся в школе, всем 

окружающим людям; 

– формирования благожелательного отношения к носителям иных религиозных культур, 

другого мировоззрения. 

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

познавательных действий. На основе освоения обучающимися мира музыкального искусства в 

сфере личностных действий будут сформированы эстетические и ценностно-смысловые 

ориентации учащихся, создающие основу для формирования позитивной самооценки, 

самоуважения, жизненного оптимизма, потребности в творческом самовыражении. Приобщение 

к достижениям национальной, российской и мировой музыкальной культуры и традициям, 

многообразию музыкального фольклора России, образцам народной и профессиональной музыки 
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обеспечит формирование российской гражданской идентичности и толерантности как основы 

жизни в поликультурном обществе. 

Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные действия на основе 

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

свои чувства и эмоции на основе творческого самовыражения. 

В области развития общепознавательных действий изучение музыки будет способствовать 

формированию замещения и моделирования. 

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с 

формированием личностных, познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия для 

формирования общеучебных действий, замещения и моделирования в продуктивной 

деятельности учащихся явлений и объектов природного и социокультурного мира. Такое 

моделирование является основой развития познания ребёнком мира и способствует 

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

причинно-следственных связей и отношений. При создании продукта изобразительной 

деятельности особые требования предъявляются к регулятивным действиям — целеполаганию 

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

умению контролировать соответствие выполняемых действий способу, внесению корректив на 

основе предвосхищения будущего результата и его соответствия замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и 

освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, 

искусства других народов обеспечивают формирование гражданской идентичности личности, 

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

творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной самооценки и самоуважения 

учащихся. 

«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для формирования 

универсальных учебных действий обусловлена: 

- ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы 

формирования системы универсальных учебных действий; 

- значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые 

являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий по 

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

карты и модели, задающие полную ориентировочную основу выполнения предложенных 

заданий и позволяющие выделять необходимую систему ориентиров); 

- специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки предметно-

преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии психологических 

новообразований младшего школьного возраста — умении осуществлять анализ, действовать во 

внутреннем умственном плане; рефлексии как осознании содержания и оснований выполняемой 

деятельности; 

- широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы 

для реализации учебных целей курса; 

- формирование первоначальных элементов ИКТ-компетентности учащихся. 

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

- формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 

- развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения на основе развития способности учащегося к моделированию и 

отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей (рисунков, планов, схем, 

чертежей); 

- развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение 
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составлять план действий и применять его для решения задач); прогнозирование 

(предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения действия), 

контроль, коррекцию и оценку; 

- формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно- 

преобразовательных действий; 

- развитие планирующей и регулирующей функции речи; 

- развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации 

совместно-продуктивной деятельности; 

- развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и 

художественной конструктивной деятельности; 

- формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой 

самореализации на основе эффективной организации предметно-преобразующей символико- 

моделирующей деятельности; 

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

их возникновения и развития как первой ступенью формирования готовности к 

предварительному профессиональному самоопределению; 

- фомирование ИКТ-компетентности обучающихся, включая ознакомление с правилами 

жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении информации, уважение к 

личной информации другого человека, к процессу познания учения, к состоянию неполного 

знания и другим аспектам. 

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных 

универсальных действий: 

- основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости 

за достижения в мировом и отечественном спорте; 

- освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на 

себя ответственность; 

- развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе 

конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и физические 

ресурсы, стрессоустойчивости; 

- освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

- в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, 

контролировать и оценивать свои действия; 

- в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на 

партнёра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию умений 

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

действия, распределения функций и ролей в совместной деятельности; конструктивно разрешать 

конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение партнёра и вносить необходимые коррективы в интересах достижения общего 

результата). 

 

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.) 
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познавательные 

общеучебные 

моделирование 

(перевод устной 

речи в 

письменную) 

смысловое чтение, 

произвольные и 

осознанные устные 

иписьменные 

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. 

 

2. 1. 3. Понятие функции, состав и характеристика универсальных учебных действий 

при получении начального общего образования 

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. 

Как и программы по отдельным учебным предметам, программа формирования 

универсальных учебных действий конкретизирует соответствующих раздел Фундаментального 

ядра содержания. 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 содержит: 

• описание ценностных ориентиров на каждой ступени образования; 

• характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий. 

• связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов в 

соответствии с УМК; 

• типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий в соответствии с УМК; 

• описание преемственности программы формирования универсальных учебных 

действий по ступеням общего образования в соответствии с УМК. 

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение 

эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний учащимися, возможность 

их самостоятельного движения в изучаемой области, существенное повышение их мотивации и 

интереса к учёбе. 

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий рассматриваются 

основные структурные компоненты учебной деятельности — мотивы, особенности 

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

которых является одной из составляющих успешности обучения в образовательном учреждении. 

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная специфика, 

которая заключается в постепенном переходе от совместной деятельности учителя и 

обучающегося к совместно-разделённой (в младшем школьном и младшем подростковом 

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

младшем подростковом и старшем подростковом возрасте). 

Понятие «универсальные учебные действия» 
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В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение 

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

сознательного и активного присвоения нового социального опыта. 

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, 

формировать умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этого процесса, 

т.е. умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные действия как обобщённые 

действия открывают учащимся возможность широкой ориентации как в различных предметных 

областях, так и в строении самой учебной деятельности, включающей осознание её целевой 

направленности, ценностно-смысловых и операциональных характеристик. Таким образом, 

достижение умения учиться предполагает полноценное освоение обучающимися всех 

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

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

материала, контроль и оценка). Умение учиться — существенный фактор повышения 

эффективности освоения учащимися предметных знаний, формирования умений и компетенций, 

образа мира и ценностно- смысловых оснований личностного морального выбора. 

Функции универсальных учебных действий: 

- обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность 

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

достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

- создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации на основе 

готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, 

формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят над 

предметный,  метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, 

личностного и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают 

преемственность всех ступеней образовательного процесса; лежат в основе организации и 

регуляции любой деятельности учащегося независимо от её специально-предметного 

содержания. Универсальные учебные   действия   обеспечивают   этапы   усвоения  учебного 

содержания и формирования психологических способностей обучающегося. 

Виды универсальных учебных действий 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих 

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

регулятивный (включающий также  действия саморегуляции), 

познавательный и коммуникативный. 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую 

ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 

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

ориентацию в социальных 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 
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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. 

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; 
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- 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 соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных 

средств коммуникации. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психологических 

способностей личности, осуществляется в рамках нормативно-возрастного развития личностной 

и познавательной сфер ребёнка. Процесс обучения задаёт содержание и характеристики учебной 

деятельности ребёнка и тем самым определяет зону ближайшего развития указанных 

универсальных учебных действий (их уровень развития, соответствующий «высокой норме») и 

их свойства. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с 

другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. Так: 

из общения и сорегуляции развивается способность ребёнка регулировать свою 

деятельность; 

из оценок окружающих и в первую очередь оценок близкого и взрослого формируется 

представление о себе и своих возможностях, появляется самопринятие и самоуважение, т.е. 

самооценка и Я-концепция как результат самоопределения; 

из ситуативно-познавательного и внеситуативно-познавательного общения формируются 

познавательные действия ребёнка. 

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. Именно поэтому особое внимание в программе 

развития универсальных учебных действий уделяется становлению коммуникативных 

универсальных учебных действий. 

По мере становления личностных действий ребёнка (смыслообразование и 

самоопределение, нравственно-этическая ориентация) функционирование и развитие 

универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) 

претерпевает значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества 

проектирует определённые достижения и результаты ребёнка, что вторично приводит к 

изменению характера его общения и Я-концепции. 
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Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения успеха и 

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

самооценку, смыслообразование и самоопределение учащегося. 

 

Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий на 

разных этапах обучения по УМК в начальной школе 

 
Класс Личностные УУД Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникат ивные 

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. 

3.Соблюдать 
простейшие 

нормы речевого 

этикета: 

здороваться, 
прощаться, 

благодарить. 

4. Слушать и 
понимать речь 

других. 

5. Участвовать в 
паре. 
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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   точки 
зрения 

общечеловеческих 

норм. 

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. 

5. Соотносить 
выполненное задание с 

образцом, предложенным 

учителем. 
6. Использовать в 

работе простейшие 

инструменты и более 
сложные приборы 

(циркуль). 

7. Корректировать 

выполнение задания в 
дальнейшем. 

8. Оценка своего 

задания  по 
следующим параметрам:

 легко выполнять, 

возникли сложности 
 при выполнении. 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

 умения, 
которые   будут 

сформированы  на 

основе изучения 
данного раздела; 

определять круг своего 

незнания. 

2. Отвечать на 
простые и сложные 

вопросы учителя, 

самим  задавать 
вопросы, находить 

нужную информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать  и 
группировать предметы,

 объекты по 

 нескольким 
основаниям; находить 

закономерности; 

самостоятельно 
продолжать  их по 

установленном правилу. 

4. Подробно 

пересказывать 
прочитанное или 

прослушанное; 

составлять простой 
план . 

5. Определять,   в 

каких источниках 
можно найти 

необходимую 

информацию  для 

выполнения задания. 
6.Находить 

необходимую 

информацию, как в 
учебнике,  так и в 

словарях в учебнике. 

7.Наблюдать  и делать 

самостоятельные 
простые выводы 

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). 

3 класс 1. Ценить и 

принимать следующие 
базовые ценности: 

«добро», 

«терпение», 

«родина», 
«природа», 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 
рабочее место в 

соответствии с 

целью выполнения 
заданий. 

2. Самостоятельно 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 
умения, которые  будут 

сформированы  на 

основе изучения 

данного  раздела; 
определять    круг 

1. Участвовать в 

диалоге; слушать и
 понимать 

других, высказывать 

свою точку   зрения

 на события, 
поступки. 
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 «семья», «мир», 

«настоящий  друг», 

«справедливость», 
«желание понимать друг

 друга», 

«понимать позицию 
другого». 

2. Уважение к 

своему народу, к другим 

народам, терпимость к 
обычаям и 

традициям других 

народов. 
3. Освоение 

личностного смысла

 учения; желания 

продолжать  свою 
учебу. 

4. Оценка жизненных 

ситуаций    и 
поступков  героев 

художественных 

текстов с  точки 
зрения 

общечеловеческих 

норм, 

нравственных и 
этических 

ценностей. 

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. 
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. 

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 том числе с 
помощью ИКТ. 

5. Анализировать, 

сравнивать, 
группировать 

различные объекты, 

явления, факты. 

2. Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с
 учетом своих 

учебных  и 

жизненных речевых 
ситуаций. 

3. Читать вслух и про 

себя тексты 

учебников, других 
художественных 

и научно- 

популярных книг, 
понимать 

прочитанное. 

4. Выполняя 

различные роли в 
группе, сотрудничать

 в совместном 

решении проблемы 
(задачи). 

5. Отстаивать свою

  точку 
зрения, соблюдая 

правила речевого 

этикета. 

6.Критично 
относиться к 

своему мнению 

7. Понимать точку 
зрения другого 

8. Участвовать в 

работе группы, 
распределять 

роли, 

договариваться 

друг с другом. 

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» 

1.Самостоятельно 
формулировать 

задание: определять 

его цель, 

планировать 
алгоритм его 

выполнения, 

корректировать 
работу по ходу его 

выполнения, 

самостоятельно 
оценивать. 

2. Использовать при 

выполнения задания 

различные средства: 
справочную 

литературу, ИКТ, 

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 

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 
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и т.д. 

2. Уважение к 

своему народу, к 
другим народам, 

принятие 

ценностей других 
народов. 

3.Освоение 

личностного 

смысла учения; 
выбор дальнейшего 

образовательного 

маршрута. 
4.Оценка 

жизненных ситуаций 

   и 

поступков  героев 
художественных 

текстов с  точки 

зрения 
общечеловеческих 

норм, нравственных  и 

этических ценностей, 
ценностей гражданина  

России. 

инструменты и 

приборы. 

3.Определять 
самостоятельно 

критерии 

оценивания, давать 
самооценку. 

нужна для изучения 

незнакомого 

материала; 
отбирать 

необходимые 

источники 
информации среди 

предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 
справочников, 

электронные диски. 

3.  Сопоставлять и 
отбирать 

информацию, 

полученную  из 

различных источников 
(словари, энциклопедии, 

справочники, 

электронные диски, 
сеть Интернет). 

4. Анализировать, 

сравнивать, 
группировать различные 

объекты, явления, 

факты. 

5. Самостоятельно 
делать выводы, 

перерабатывать 

информацию, 
преобразовывать её, 

представлять 

информацию   на 
основе  схем, 

моделей, сообщений. 

6.Составлять сложный

   план 
текста. 

7. Уметь передавать 

содержание в 
сжатом, выборочном 

или развёрнутом виде. 

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. 

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. 

 

2.1.4. Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий. 

Типовые задания, нацеленные на личностные результаты 

Русский язык, родной язык 

Многие тексты упражнений учебников несут духовно-нравственный смысл и, работая с 

ними, учитель не может пройти мимо нравственной оценки поступков героев. Например, 2 класс, 

«Ленивая старуха». «Подходит ли заглавие к тексту? Почему? Докажи»;. «Прочитай 
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текст. Озаглавь. Запиши заглавие». 

Умение доказывать свою позицию. 4-й класс. «Прочитай текст. С какими утверждениями 

автора ты согласен?» Также посредством текстов учебника используется воспитательный 

потенциал языка; учащиеся приходят к пониманию необходимости беречь свой родной язык как 

часть национальной культуры; работать над развитием и совершенствованием собственной речи 

(система речевых упражнений: свободные диктанты, обучающие изложения и сочинения, их 

анализ и редактирование). 

Литературное чтение 

В курсе литературного чтения на достижение личностных результатов направлены 

задания: 

1) на интерпретацию текста; 2) высказывание своего отношения к прочитанному с 

аргументацией; 

3) анализ характеров и поступков героев; 4) формулирование концептуальной 

информации текста (в чём мудрость этой сказки? для чего писатель решил рассказать своим 

читателям эту историю?) и т.д. 

Математика 

1. Роль математики как важнейшего средства коммуникации в формировании речевых 

умений неразрывно связана и с личностными результатами, так как основой формирования 

человека как личности является развитие речи и мышления. С этой точки зрения все без 

исключения задания учебника ориентированы на достижение личностных результатов, так как 

они предлагают не только найти решение, но и обосновать его, основываясь только на фактах 

(все задания, сопровождаемые инструкцией «Объясни…», «Обоснуй своё мнение…»). 

Работа с математическим содержанием учит уважать и принимать чужое мнение, если оно 

обосновано (все задания, сопровождаемые инструкцией «Сравни свою работу с работами других 

ребят»). Таким образом, работа с математическим содержанием позволяет поднимать 

самооценку учащихся, формировать у них чувство собственного достоинства, понимание 

ценности своей и чужой личности. 

2. Наличие в рассматриваемом курсе математики большого числа уроков, построенных на 

проблемно-диалогической технологии, даёт педагогу возможность продемонстрировать перед 

детьми ценность мозгового штурма как формы эффективного интеллектуального 

взаимодействия. В том случае, если дети научились работать таким образом, у них формируется 

и понимание ценности человеческого взаимодействия, ценности человеческого сообщества, 

сформированного как команда единомышленников, ценности личности каждого из членов этого 

сообщества. (В учебнике все задания, которые можно использовать для такой работы, 

сопровождаются знаками «!» и «?».) 

3. Так как рассматриваемый курс математики серьёзнейшим образом ориентирован на 

развитие коммуникативных умений, на уроках запланированы ситуации тесного межличностного 

общения, предполагающие формирование важнейших этических норм.. Такая работа развивает у 

детей представление о толерантности, учит терпению во взаимоотношениях и в то же время 

умению не терять при общении свою индивидуальность, т.е. также способствует формированию 

представлений о ценности человеческой личности. (Все задания, относящиеся к работе на этапе 

первичного закрепления нового, работа с текстовыми задачами в классе и т.д.) 

Окружающий мир 

Одна из целей предмета «Окружающий мир» в программе авторов – научить школьников 

объяснять своё отношение к миру. Такой подход позволяет учителю не навязывать «правильное» 

отношение к окружающему, а корректировать мировоззрение ребёнка, его нравственные 

установки и ценности. Этим целям служит целая линия развития. Задания, направленные на неё, 

отмечены в учебниках, которые будут выпущены к началу действия стандарта, точками красного 

цвета . 

Примеры заданий на объяснение своего отношения к миру (в скобках приведено 
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конкретное умение, на формирование которого наряду с предметным нацелено данное задание): 

● На каких рисунках человек ведёт себя как разумное существо? Где он ведёт себя 

неразумно? Объясни, почему ты так считаешь. (Оценивать простые ситуации и однозначные 

поступки как «хорошие» или «плохие» с позиции общепринятых нравственных правил.) 

● Объясни, что означают для тебя слова: «Моя Родина — Россия!». (Осознавать себя 

гражданином России, испытывать чувство гордости за свой народ, свою Родину.) 

● Сформулируй свои собственные правила здорового питания и объясни их смысл. 

(Оценивать простые ситуации и однозначные поступки как «хорошие» или «плохие» с позиции 

важности бережного отношения к здоровью человека и к природе.) 

Типовые задания, нацеленные на регулятивные универсальные учебные действия 

Русский язык, родной язык 

В доработанном варианте учебников материал параграфов на этапе открытия нового 

знания специально структурирован так, чтобы можно было организовать на уроке открытие 

нового знания с использованием проблемно-диалогической технологии (введены описания 

проблемных ситуаций, даются мотивации к формулированию учебной проблемы (темы) урока, 

предложены плашки с названием этапов урока и другие условные обозначения). 

В ныне действующих учебниках также содержатся задания, помогающие открывать 

новые знания (например, в учебнике 3-го класса): 

Наблюдение за ролью глаголов в речи. «Прочитай тексты. … Одинаковые ли эти 

картины? Сравни тексты. Чем они отличаются? … Какие слова «оживили» картину 7? Почему? 

Чем похожи эти слова?» Актуализация знаний о глаголе. Обращение к опыту детей. «Подбери и 

запиши к каждому существительному как можно больше слов со значением действия». 

Новые знания о происхождении названия части речи. «Прочитай текст. Почему часть речи 

(глагол) получила такое название? … Как отличить глагол от других частей речи?». 

Умение находить глаголы в речи. «Найди глаголы. Как будешь действовать? … Выпиши 

глаголы, напиши вопросы к ним. Сделай вывод о том, какими частями речи могут быть 

однокоренные слова.» «?» Обобщение знаний. «Расскажи всё, что ты уже знаешь о глаголах, по 

плану: …». 

Прочитай определение в рамке. (Умение соотносить полученный результат с образцом, 

находить и исправлять ошибки.) «Всё ли было верно в твоем рассказе?» (Дети читают правило). 

Литературное чтение 

Регулятивные универсальные учебные действия развиваются с помощью заданий: 1) на 

составление плана (план текста, план устного рассказа, план сочинения); 2) на проведение 

самопроверки; редактирования текста. 

На уроках происходит освоение технологии продуктивного чтения, которая обеспечивает 

ребёнка алгоритмом самостоятельного освоения текста (до начала чтения, во время чтения, после 

чтения). 

Ведущим приёмом анализа текста является диалог с автором, который предусматривает: 

1) нахождение в текста прямых и скрытых авторских вопросов; 2) прогнозирование ответов; 3) 

самопроверку по тексту. 

Математика 

Работа с любым учебным заданием требует развития регулятивных умений. Одним из 

наиболее эффективных учебных заданий на развитие таких умений является текстовая задача, 

так как работа с ней полносью отражает алгоритм работы по достижению поставленной цели (по 

П.Я. Гальпери ну). 

Следующим этапом развития организационных умений является работа над системой 

учебных заданий (учебной задачей). Для этого в учебнике 1 класса предлагаются проблемные 

вопросы для обсуждения учеников и выводы рядом со значком «!» на жёлтом поле, позволяющие 

проверить правильность собственных умозаключений. Таким образом, школьники учатся сверять 

свои действия с целью. 
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В значительную часть уроков 2 класса и во все уроки 3–4 классов в учебник включены 

проблемные ситуации, позволяющие школьникам вместе с учителем выбрать цель деятельности 

(сформулировать основную проблему (вопрос) урока), авторские версии таких вопросов дают 

возможность оценить правильность действий учеников. Обозначенный рамками в конце всех тем 

во всех без исключения учебниках главный вывод позволяет проверять и оценивать результат. 

Проблемные ситуации практически всего курса математики строятся на затруднении в 

выполнении нового задания, система подводящих диалогов позволяет при этом учащимся 

самостоятельно, основываясь на имеющихся у них знаниях, вывести новый алгоритм действия 

для нового задания, поставив при этом цель, спланировав свою деятельность, и оценить 

результат, проверив его. 

Окружающий мир 

В учебнике 1 класса предлагаются проблемные вопросы для обсуждения учениками и 

выводы в рамке для проверки правильности и эффективности действий. Эти задания снабжены 

точками и значками оранжевого цвета. Таким образом, школьники учатся регулятивным 

универсальным учебным действиям: высказывать своё предположение (версию) и определять 

успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем; учиться отличать верно 

выполненное задание от неверного и др. 

В значительную часть уроков в учебник 2 класса включены проблемные ситуации, 

позволяющие школьникам вместе с учителем обнаруживать и формулировать учебную 

проблему, высказывать свою версию, пытаться предлагать способ ее проверки. Эти части 

учебного материала снабжены плашкой оранжевого цвета «Определяем проблему урока». Во 

всех без исключения параграфах важнейшая часть учебного материала снабжена плашкой 

«Учимся открывать новые знания и проверяем себя». С помощью этой части учебника учитель 

организует беседу с учащимися (приведены примерные вопросы учителя к конкретному рисунку 

и варианты правильных ответов в общем виде), в результате чего школьники учатся работать 

по предложенному плану, используя необходимые средства (учебник). А сравнивая полученный 

в беседе вывод с выводом параграфа, ученики определяют успешность выполнения своего 

задания в диалоге с учителем. 

Пример проблемной ситуации: 

«Где на земле теплее?» 

Лена: Теплее на юге. Там даже зимой жарко. 

Миша: А как же Южный полюс? Там ведь Антарктида! А ты как думаешь: где теплее? 

В учебниках 3-4 класса полностью реализована технология проблемного диалога. В 

каждый параграф включены проблемные ситуации, позволяющие школьникам вместе с учителем 

обнаруживать и формулировать учебную проблему, высказывать свою версию, пытаться 

предлагать способ её проверки. Эти части учебного материала снабжены плашкой оранжевого 

цвета «Определяем проблему урока». Сформулировав проблему и определив основной вопрос 

(проблему урока), ученики приступают к планированию, обучаясь  самостоятельно 

формулировать цели урока после предварительного обсуждения. Плашка «Решаем проблему, 

открываем новые знания» содержит необходимый учебный материал, который позволяет 

учителю организовать подводящий или побуждающий диалог по изучению нового, используя 

учебник в качестве источника информации или для проверки верности своих предположений. 

При этом ученики обучаются работать по плану, сверяя свои действия с целью и при 

необходимости исправляя ошибки с помощью учителя. Плашка «Сравниваем свой вывод с 

авторским» содержит главный вывод параграфа, позволяющий школьникам учиться 

вырабатывать в диалоге с учителем критерии оценки и определять степень успешности 

выполнения своей работы. 

Пример проблемной ситуации: 

Лена: Клетки нашего тела такие нежные! Внутри тела они, наверное, хорошо себя 

чувствуют. А каково же приходится тем, которые снаружи?! 
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Миша: Как раз на самой поверхности тела клеткам ничего не страшно: ведь они мёртвые. 

● На какое противоречие ты обратил внимание? (Что ожидала Лена и о чём ей рассказал 

Миша?) 

● Какой возникает вопрос? 

Типовые задания, нацеленные на развитие познавательных универсальных учебных 

действий 

Русский язык, родной язык 

Это прежде всего задания на извлечение, преобразование и использование текстовой 

информации. 

3. 4 класс. «Составь самостоятельно инструкцию (алгоритм) «Как нужно действовать, 

чтобы правильно поставить запятые в сложном предложении». 1. Найти и подчеркнуть …2. 

Посчитать …3. Если … 4. Найти границы … 5. Выделить … 6. Поставить … Сравни свою 

инструкцию с той, которая дана в конце учебника на с. 140-141. Пользуйся инструкцией при 

выполнении следующих упражнений.» 

 Правила, определения и т.п. в виде графических схем, таблиц, алгоритмов, разного 

рода визуальных подсказок и ключей, «иллюстративного» визуального ряда (даны в учебнике 

или составляются детьми). Например, «Что ты можешь рассказать о словах …? Тебе поможет 

схема на стр. 5»; 

 Приёмы работы с правилами и определениями как учебно-научными текстами. 

Например ,по теме «Простые и сложные предложения». После определений простого и сложного 

предложения даётся задание: «1. Ты прочитал учебно-научный текст. Из скольких частей он 

состоит? 2. На какой вопрос отвечает каждая часть? 3. Запиши эти вопросы под цифрами. У тебя 

получился план текста. 4. Перескажи этот текст по плану». 

 Система работы с различными словарями. Например «Прочитай слова. Объясни 

значение каждого слова. Воспользуйся толковым словарём, словарём иностранных слов»; « …. 

Запиши слова в нужной последовательности и проверь по словарю С.И. Ожегова.»;. «… В каких 

книгах можно встретить эти слова? А где можно уточнить, что означают эти слова?». 

Литературное чтение 

Развитие читательских умений обеспечивает технология формирования типа правильной 

читательской деятельности (продуктивного чтения), которая отражена в учебниках и тетрадях по 

литературному чтению: 

этап 1 (работа с текстом до чтения, на основе заглавия, фамилии автора, ключевых слов, 

иллюстрации) – обеспечивает развитие механизма прогнозирования и приёмов просмотрового и 

ознакомительного чтения; 

этап 2 (работа с текстом во время чтения) – обеспечивает интерпретацию текста 

учениками как результат изучающего чтения; 

этап 3 (после чтения) – это развитие умений рефлексивного чтения в ходе выполнения 

творческих заданий. 

Математика 

1. Возрастные психологические особенности младших школьников делают необходимым 

формирование моделирования как универсального учебного действия. Оно осуществляется в 

рамках практически всех учебных предметов начальной школы, но для математики это действие 

представляется наиболее важным, так как создаёт важнейший инструментарий для развития у 

детей познавательных универсальных действий. Так, например, большое количество 

математических задач может быть понято и решено младшими школьниками только после 

создания адекватной их восприятию вспомогательной модели. Поэтому задания учебника 

первого класса знакомят учащихся с общепринятыми в математике моделями, а учебники 2–4 

классов дополняют эту линию и учат детей самостоятельному созданию и применению моделей 

при решении предметных задач. 

2. Учебник содержит также задания, позволяющие научить школьников 
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самостоятельному применению знаний в новой ситуации, т.е. сформировать познавательные 

универсальные учебные действия. 

Окружающий мир 

Одна из ведущих целей предмета «Окружающий мир»– научить школьников объяснять 

окружающий мир. Такой подход позволяет ученикам систематизировать свой опыт, превращая 

его в элементарную, но целостную систему. Этим целям служит специальная линия развития.  

Задания, относящиеся к ней, отмечены в учебниках, которые будут выпущены к началу действия 

стандарта, точками синего цвета . 

Примеры заданий на объяснение окружающего мира (в скобках приведено конкретное 

познавательное умение, на формирование которого наряду с предметным нацелено данное 

задание): 

1 класс Какие свойства живых организмов мы можем обнаружить у неживых предметов? 

А какими свойствами живых организмов они не обладают? Найди общие черты и различия в 

каждой паре рисунков. (Сравнивать и группировать предметы.) 

1 класс . Лягушонок прыгал и кричал: «Я зелёный – значит, я растение!» Что ему ответил 

умный утёнок Кряк? (Наблюдать и делать самостоятельные выводы.) 

2 класс. Представь, что ты попал на необитаемый остров. Как ты узнаешь время без 

часов? 

Как ты определишь стороны света? (Наблюдать и делать самостоятельные выводы.) 

4 класс. Представь, что ты ощущаешь все сигналы, поступающие от внутренних органов, 

и должен следить за их работой. Какие трудности и преимущества появились бы у тебя при 

этом? (Определять причины явлений, событий, делать выводы на основе обобщения знаний.) 

Ещё одна особенность, характерная для всех учебников окружающего мира, – принцип 

минимакса, согласно которому включён не только обязательный для изучения учебный материал 

(минимум, который и проверяется в контрольных работах), но и дополнительный материал 

(максимум). На уроке школьники ищут ответ на сформулированный ими вопрос и учатся 

находить и выбирать нужную информацию, проверяя правильность своей работы с помощью 

вывода в рамке. Такая деятельность нацелена на формирование умения добывать новые знания: 

извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и 

др.). 

В учебнике 2 класса часть времени посвящена обучению детей подготовке сообщений 

(докладов). Для этого  приведена  памятка  ученикам,  дана  тематика  докладов  и  текст  в 

формате обычных детских энциклопедий (тематика докладов не точно соответствует рубрикации 

«встроенной энциклопедии» и т.п.). Такая деятельность нацелена на формирование 

умения делать предварительный отбор источников информации (отбирать необходимые для 

решения учебной задачи источники информации среди предложенных учителем) и умения 

добывать новые знания. Типовые задания, нацеленные на коммуникативные универсальные 

учебные действия 

Русский язык, родной язык 

Примеры заданий: 

 4 класс. Подготовь связный рассказ на тему «Что я знаю о сложном предложении». 

Построить свой рассказ тебе поможет план. Не забудь, что каждую свою мысль нужно 

подтверждать примером». 

 4 класс. «Закончи и запиши предложения с прямой речью. Пусть это будут 

предложения- просьбы, с которыми обращаются друг к другу сказочные герои (вспомни уроки 

риторики!). Тебе придётся употребить слово «пожалуйста». Запомни: это слово выделяется 

запятыми.» 

 2 класс. «Прочитай слова. Найди и выпиши слова, которые … В первом предложении 

автор играет словами. Ты заметил какими? Прочитай их». 

Система работы по развитию речи чётко выстроена во всех учебниках по русскому языку 
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и включает развитие орфоэпических навыков, работу по количественному и качественному 

обогащению словарного запаса детей, развитие и совершенствование грамматического строя 

речи, развитие связной устной и письменной речи. Предусмотрено выполнение заданий в 

группах при изучении каждой темы. 

Литературное чтение 

Примеры заданий на развитие коммуникативных УУД: 

1) слушание чтения (рассказа) учителя, фиксирование его темы, ключевых слов; 

2) подготовка устных рассказов (о литературных героях, о личных впечатлениях по 

следам прочитанного); 

3) инсценирование и драматизация; 

4) устное словесное рисование; 

5) творческий пересказ текста от лица разных героев-персонажей; 

6) сочинение по личным впечатлениям (3–4 кл.) и по прочитанному (4 кл.); 

7) интервью с писателем; 

8) письмо авторам учебника и др. 

Математика 

В курсе математики можно выделить два тесно взаимосвязанных направления развития 

коммуникативных умений: развитие устной научной речи и развитие комплекса умений, на 

которых базируется грамотное эффективное взаимодействие. 

1. К первому направлению можно отнести все задания, сопровождающиеся инструкциями 

«Расскажи», «Объясни», «Обоснуй свой ответ», и все задания, обозначенные вопросительным 

знаком на жёлтом поле (основной вопрос урока); 

2. Ко второму направлению формированию коммуникативных универсальных учеб-ных 

действий относится система заданий, нацеленных на организацию общения учеников в паре или 

группе (все задания, относящиеся к этапу первичного применения знаний; к работе над 

текстовой задачей, осуществляемой методом мозгового штурма и т.д.) 

Основой развития коммуникативных умений в данном курсе математики является 

систематическое использование на уроках трёх видов диалога: 

а) диалог в большой группе (учитель – ученики); б) диалог в небольшой группе (ученик – 

ученики); в) диалог в паре (ученик – ученик). 

Окружающий мир 

Формированию коммуникативных универсальных учебных действий посвящена система 

заданий, нацеленная на организацию общения в паре или группе учеников. Такие задания 

отмечены в учебниках, которые будут выпущены к началу действия стандарта, специальным 

значком зелёного цвета. 

Примеры заданий на объяснение окружающего мира (в скобках приведено конкретное 

умение, на формирование которого, наряду с предметным, нацелено данное задание): 

1) Постройте город из кубиков. А теперь давайте поиграем в водителя и штурмана 

гоночной машины. Штурман прокладывает маршрут и объясняет водителю, куда он должен 

ехать. (Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им.) 

2 Давайте поиграем! Пусть один из вас будет роботом, а другой – изобретателем. 

Проводим испытания: робот ищет спрятанный предмет. Испытатель подаёт ему команды – слова, 

обозначающие направления. (Совместно договариваться о правилах общения и поведения  в 

школе и следовать им.) 

3) Учебник 2 класса учит школьников открывать знания в процессе диалога с учителем. 

Для этой цели в каждой теме важнейший материал организован в виде диалога. Ученики 

слушают конкретный вопрос по рисунку, пытаются ответить на него и сравнивают свой ответ с 

более общим ответом учебника. (Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом 

своих учебных и жизненных речевых ситуаций, высказывать свою точку зрения и пытаться её 

обосновать, приводя аргументы.) 



113 

 

Приведём пример текста для организации диалога Вопрос: Можно ли дойти до горизонта? 

Ответ: Дойти до горизонта нельзя: он всё время «убегает» от нас. Он даже не становится 

ближе, сколько бы мы ни шли. Значит, горизонт – это не край земли, а воображаемая линия. 

Земля за ней продолжается. 

Вопрос: Посмотри на мячик: ты видишь его «край». Переместится ли «край» мячика, если 

сделать шаг в сторону? 

Ответ: Именно так должно быть и на земле, если мы идём по поверхности шара. Глядя на 

Луну – шарообразное небесное тело – люди стали догадываться, что и Земля имеет форму шара. 

Со временем этому нашлись доказательства. 

 

2.1.5. Информационно-коммуникационные технологии – инструментарий 

универсальных учебных действий. 

Подпрограмма формирования ИКТ-компетентности обучающихся 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования при 

формировании универсальных учебных действий, наряду с традиционными методиками, 

целесообразно широкое использование цифровых инструментов и возможностей современной 

информационно-образовательной среды. Ориентировка младших школьников в 

информационных и коммуникативных технологиях (ИКТ) и формирование способности их 

грамотно применять (ИКТ-компетентность) являются одними из важных элементов 

формирования универсальных учебных действий обучающихся на ступени начального общего 

образования. Поэтому программа формирования универсальных учебных действий на ступени 

начального общего образования содержит настоящую подпрограмму, которая определяет 

необходимые для этого элементы ИКТ-компетентности. 

Одновременно ИКТ могут (и должны) широко применяться при оценке 

сформированности универсальных учебных действий. Для их формирования исключительную 

важность имеет использование информационно-образовательной среды, в которой планируют и 

фиксируют свою деятельность и результаты учителя и обучающиеся. 

В ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность как способность решать 

учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и 

источников информации в соответствии с возрастными потребностями и возможностями 

младшего школьника. Решение задачи формирования ИКТ-компетентности должно проходить не 

только на занятиях по отдельным учебным предметам (где формируется предметная ИКТ- 

компетентность), но и в рамках надпредметной программы по формированию универсальных 

учебных действий. 

При освоении личностных действий ведётся формирование: 

- критического отношения к информации и избирательности её восприятия; 

- уважения к информации о частной жизни и информационным результатам 

деятельности других людей; 

- основ правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечивается: 

- оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в информационной 

среде; 

- использование   результатов   действия,   размещённых   в информационной среде, для 

оценки и коррекции выполненного действия; 

- создание цифрового портфолио учебных достижений учащегося. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют ключевую 

роль в таких общеучебных универсальных действиях, как: 

- поиск информации; 

- фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств; 

- структурирование информации, её организация и представление в виде диаграмм, 
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картосхем, линий времени и пр.; 

- создание простых гипермедиа сообщений; 

- построение простейших моделей объектов и процессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных 

универсальных учебных действий. Для этого используются: 

- обмен гипермедиа сообщениями; 

- выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

- фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

- общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, блог). 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках системно- 

деятельностного подхода, в процессе изучения всех без исключения предметов учебного плана. 

Вынесение формирования ИКТ-компетентности в программу формирования универсальных 

учебных действий позволяет образовательному учреждению и учителю формировать 

соответствующие позиции планируемых результатов, помогает с учётом специфики каждого 

учебного предмета избежать дублирования при освоении разных умений, осуществлять 

интеграцию и синхронизацию содержания различных учебных курсов. Освоение умений 

работать с информацией и использовать инструменты ИКТ также может входить в содержание 

факультативных курсов, кружков, внеклассной деятельности школьников. 

Подпрограмма формирования ИКТ-компетентности включает следующие разделы. 

Знакомство со средствами ИКТ. Использование эргономичных и безопасных для здоровья 

приёмов работы со средствами ИКТ. Выполнение компенсирующих упражнений. Организация 

системы файлов и папок, запоминание изменений в файле, именование файлов и папок. 

Распечатка файла. 

Запись, фиксация информации. Ввод информации в компьютер с фото- и видеокамеры. 

Сканирование изображений и текстов. Запись (сохранение) вводимой информации. 

Распознавание текста, введённого как изображение. Учёт ограничений в объёме записываемой 

информации, использование сменных носителей (флэш-карт). 

Создание текстов с помощью компьютера. Составление текста. Клавиатурное письмо. 

Основные правила и инструменты создания и оформления текста. Работа в простом текстовом 

редакторе. Полуавтоматический орфографический контроль. Набор текста на родном и 

иностранном языках, экранный перевод отдельных слов. 

Создание новых сообщений путём комбинирования имеющихся. Создание сообщения в 

виде цепочки экранов. Добавление на экран изображения, звука, текста. Презентация как 

письменное и устное сообщение. Использование ссылок из текста для организации информации. 

Пометка фрагмента изображения ссылкой. Добавление объектов и ссылок в географические 

карты и ленты времени. Составление нового изображения из готовых фрагментов (аппликация). 

Создание структурированных сообщений. Создание письменного сообщения. Подготовка 

устного сообщения c аудиовизуальной поддержкой, написание пояснений и тезисов. 

Представление и обработка данных. Сбор числовых и аудиовизуальных данных в 

естественно-научных наблюдениях и экспериментах с использованием фото- или видеокамеры, 

цифровых датчиков. Графическое представление числовых данных: в виде графиков и диаграмм. 

Поиск информации. Поиск информации в соответствующих возрасту цифровых 

источниках. Поиск информации в Интернете, формулирование запроса, интерпретация 

результатов поиска. Сохранение найденного объекта. Составление списка используемых 

информационных источников. Использование ссылок для указания использованных 

информационных источников. Поиск информации в компьютере. Организация поиска по 

стандартным свойствам файлов, по наличию данного слова. Поиск в базах данных. Заполнение 

баз данных небольшого объёма. 

Коммуникация, проектирование, моделирование, управление и организация деятельности. 

Передача сообщения, участие в диалоге с использованием средств ИКТ– электронной 
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почты, чата, форума, аудио- и видеоконференции и пр. Выступление перед небольшой 

аудиторией с устным сообщением с ИКТ-поддержкой. Размещение письменного сообщения в 

информационной образовательной среде. Коллективная коммуникативная деятельность в 

информационной образовательной среде. Непосредственная: фиксация хода и результатов 

обсуждения на экране и в файлах. Ведение дневников, социальное взаимодействие. 

Планирование и проведение исследований объектов и процессов внешнего мира с 

использованием средств ИКТ. Проектирование объектов и процессов реального мира, своей 

собственной деятельности и деятельности группы. Моделирование объектов и процессов 

реального мира и управления ими с использованием виртуальных лабораторий и механизмов, 

собранных из конструктора. 

Основное   содержание   программы    «Формирование    ИКТ-компетентности 

обучающихся» реализуется средствами различных учебных предметов. Важно, чтобы 

формирование того или иного элемента или компонента ИКТ-компетентности было 

непосредственно увязано с его применением. Тем самым обеспечивается: 

- естественная мотивация, цель обучения; 

- встроенный контроль результатов освоения ИКТ; 

- повышение эффективности применения ИКТ в данном предмете; 

При этом специфика ИКТ-компетентности сказывается и в том, что зачастую сам учитель 

не обладает достаточным уровнем профессиональной ИКТ-компетентности. Тем самым 

естественным образом создаётся контекст, в котором учитель сам осуществляет универсальные 

учебные действия и демонстрирует обучающимся, «как это делается». 

Распределение материала по различным предметам не является жёстким, начальное 

освоение тех или иных технологий и закрепление освоенного может происходить в ходе занятий 

по разным предметам. Предлагаемое в данной программе распределение направлено на 

достижение баланса между временем освоения и временем использования соответствующих 

умений в различных предметах. 

Вклад каждого предмета в формирование ИКТ-компетентности обучающихся: 

«Русский язык». Различные способы передачи информации (буква, пиктограмма, 

иероглиф, рисунок). Источники информации и способы её поиска: словари, энциклопедии, 

библиотеки, в том числе компьютерные. Овладение квалифицированным клавиатурным 

письмом. Знакомство с основными правилами оформления текста на компьютере, основными 

инструментами создания и простыми видами редактирования текста. Использование 

полуавтоматического орфографического контроля. 

«Литературное чтение». Работа с мультимедиасообщениями (включающими текст, 

иллюстрации, аудио- и видеофрагменты, ссылки). Анализ содержания, языковых особенностей и 

структуры мультимедиа сообщения; определение роли и места иллюстративного ряда в тексте. 

Конструирование небольших сообщений, в том числе с добавлением иллюстраций, видео- 

и аудио фрагментов. Создание информационных объектов как иллюстраций к прочитанным 

художественным текстам. Презентация (письменная и устная) с опорой на тезисы и 

иллюстративный ряд на компьютере. Поиск информации для проектной деятельности на 

материале художественной литературы, в том числе в контролируемом Интернете. 

«Иностранный язык». Подготовка плана и тезисов сообщения (в том числе гипермедиа); 

выступление с сообщением. 

Создание небольшого текста на компьютере. Фиксация собственной устной речи на 

иностранном языке в цифровой форме для самокорректировки, устное выступление в 

сопровождении аудио- и видео поддержки. Восприятие и понимание основной информации в 

небольших устных и письменных сообщениях, в том числе полученных компьютерными 

способами коммуникации. Использование компьютерного словаря, экранного перевода 

отдельных слов. 

«Математика». Применение математических знаний и представлений, а также методов 
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информатики для решения учебных задач, начальный опыт применения математических знаний 

в повседневных ситуациях. Представление, анализ и интерпретация данных в ходе работы с 

текстами, таблицами, диаграммами, несложными графами: извлечение необходимых данных, 

заполнение готовых форм (на бумаге и компьютере), объяснение, сравнение и обобщение 

информации. Выбор оснований для образования и выделения совокупностей. Представление 

причинно-следственных и временных связей с помощью цепочек. Работа с простыми 

геометрическими объектами в интерактивной среде компьютера: построение, изменение, 

измерение, сравнение геометрических объектов. 

«Окружающий мир». Фиксация информации о внешнем мире и о самом себе с 

использованием инструментов ИКТ. Планирование и осуществление несложных наблюдений, 

сбор числовых данных, проведение опытов с помощью инструментов ИКТ. Поиск  

дополнительной информации для решения учебных и самостоятельных познавательных задач, в 

том числе в контролируемом Интернете. Создание информационных объектов в качестве отчёта 

о проведённых исследованиях. 

Использование компьютера при работе с картой (планом территории, лентой времени), 

добавление ссылок в тексты и графические объекты. 

«Технология». Первоначальное знакомство с компьютером и всеми инструментами ИКТ: 

назначение, правила безопасной работы. Первоначальный опыт работы с простыми 

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

результатов своей работы. Овладение приёмами поиска и использования информации, работы с 

доступными электронными ресурсами. 

«Искусство». Знакомство с простыми графическим и растровым редакторами 

изображений, освоение простых форм редактирования изображений: поворот, вырезание, 

изменение контрастности, яркости, вырезание и добавление фрагмента, изменение 

последовательности экранов в слайд-шоу. Создание творческих графических работ, несложных 

видеосюжетов, натурной мультипликации и компьютерной анимации с собственным 

озвучиванием, музыкальных произведений, собранных из готовых фрагментов и музыкальных 

«петель» с использованием инструментов ИКТ. 

 

2.1.6. 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 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 др. 

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 
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(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, серьёзной проблемой остаётся недостаточная подготовленность значительного 

числа детей к обучению. 

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 ребёнка, в том числе развитием двигательных 

навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и умственной 

работоспособности. 

Психологическая готовность к школе – сложная системная характеристика психического 

развития ребёнка 6—7 лет, которая предполагает сформированность психологических 

способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребёнком новой социальной позиции 

школьника; возможность выполнения им учебной деятельности сначала под руководством 

учителя, а затем переход к её самостоятельному осуществлению; усвоение системы научных 

понятий; освоение ребёнком новых форм кооперации и учебного сотрудничества в системе 

отношений с учителем и одноклассниками. 

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная 

готовность, умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности. 

Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную 

готовность, сформированность Я-концепции и самооценки, эмоциональную зрелость. 

Мотивационная готовность предполагает сформированность социальных мотивов (стремление к 

социально значимому статусу, потребность в социальном признании, мотив социального долга), 

учебных и познавательных мотивов. Предпосылками возникновения этих мотивов служат, с 

одной стороны, формирующееся к концу дошкольного возраста желание детей поступить в 

школу, с другой — развитие любознательности и умственной активности. 

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов с 

доминированием учебно-познавательных мотивов. Коммуникативная готовность выступает как 

готовность ребёнка к произвольному общению с учителем и сверстниками в контексте 

поставленной учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная готовность создаёт 

возможности для продуктивного сотрудничества ребёнка с учителем и трансляции культурного 

опыта в процессе обучения. СформированностьЯ-концепции и самосознания характеризуется 

осознанием ребёнком своих физических возможностей, умений, нравственных качеств, 

переживаний (личное сознание), характера отношения к нему взрослых, способностью оценки 

своих достижений и личностных качеств, самокритичностью. Эмоциональная готовность 

выражается в освоении ребёнком социальных норм выражения чувств и в способности 

регулировать своё поведение на основе эмоционального предвосхищения и прогнозирования. 

Показателем эмоциональной готовности к школьному обучению является сформированность 

высших чувств – нравственных переживаний, интеллектуальных чувств (радость познания), 

эстетических чувств (чувство прекрасного). Выражением личностной готовности к школе 

является сформированность внутренней позиции школьника, подразумевающей готовность 

ребёнка принять новую социальную позицию и роль ученика, иерархию мотивов с высокой 

учебной мотивацией. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и 

сформированность восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная готовность к 

школе включает особую познавательную позицию ребёнка в отношении мира (децентрацию), 

переход к понятийному интеллекту, понимание причинности явлений, развитие рассуждения как 
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способа решения мыслительных задач, способность действовать в умственном плане, 

определённый набор знаний, представлений и умений. Речевая готовность предполагает 

сформированность фонематической, лексической, грамматической, синтаксической, 

семантической сторон речи; развитие номинативной, обобщающей, планирующей и 

регулирующей функций речи, диалогической и начальных форм контекстной речи, 

формирование особой теоретической позиции ребёнка в отношении речевой действительности и 

выделение слова как её единицы. Восприятие характеризуется всё большей осознанностью, 

опирается на использование системы общественных сенсорных эталонов и соответствующих 

перцептивных действий, основывается на взаимосвязи с речью и мышлением. Память и 

внимание приобретают черты опосредованности, наблюдается рост объёма и устойчивости 

внимания. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает 

целенаправленность и планомерность управления ребёнком своей деятельностью и поведением. 

Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов, целеполагании и сохранении 

цели, способностях прилагать волевое усилие для её достижения. Произвольность выступает как 

умение строить своё поведение и деятельность в соответствии с предлагаемыми образцами и 

правилами, осуществлять планирование, контроль и коррекцию выполняемых действий,  

используя соответствующие средства. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на ступени начального 

общего образования должно осуществляться в рамках специфически детских видов 

деятельности: сюжетно-ролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, 

восприятия сказки и пр. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической готовности детей и при переходе 

обучающихся на ступень основного общего образования. Трудности такого перехода — 

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

эмоциональной нестабильности, нарушения поведения — обусловлены следующими причинами: 

- необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и содержания 

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

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

сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность общения со 

сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности); 

- недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной 

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

образом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной деятельности (мотивы, 

учебные действия, контроль, оценка). 

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. 
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Регулятивные, 

личностные, 

познавательные, 

коммуникативные 

действия 

Функционально- структурная 

сформированность учебной 

деятельности. Произвольность 

восприятия, внимания, памяти, 

воображения. 

Высокая успешность в усвоении 

учебного содержания. Создание 

предпосылок для дальнейшего 

перехода к самообразованию. 

Коммуникативные 

(речевые), регулятивные 

действия 

Внутренний план действия Способность действовать «в уме». 

Отрыв слова от предмета, 

достижение нового уровня 

обобщения. 

Коммуникативные, 

регулятивные действия 

Рефлексия –  осознание учащимся 

содержания,  последовательности и 

оснований действий 

Осознанность и критичность 

учебных действий. 

 

Планируемые результаты в освоении школьниками универсальных учебных 

действий по завершении начального обучения. 

Педагогические ориентиры: Развитие личности. 

В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников 

будут сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной 

деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их 

выполнение. 

Педагогические ориентиры: Самообразование и самоорганизация 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми 

типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в образовательном 

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

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

оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

Педагогические ориентиры: Исследовательская культура 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся 

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

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

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

Педагогические ориентиры: Культура общения 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут 

умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять 

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

информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, 

важнейшими компонентами которых являются тексты. 

«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 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных учебных 

действий и заданы в форме требований к планируемым результатам обучения. 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. 
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2. 2. Программы отдельных учебных предметов, курсов и внеурочной деятельности. 

2.2.1. Общие положения 

Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни ребёнка: 

начинается систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется сфера 

взаимодействия ребёнка с окружающим миром, изменяется социальный статус и увеличивается 

потребность в самовыражении. 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего 

обучения. В первую очередь это касается сформированности универсальных учебных действий 

(УУД), обеспечивающих умение учиться. Начальное образование призвано решать свою главную 

задачу — закладывать основу формирования учебной деятельности ребёнка, включающую 

систему учебных и познавательных мотивов, умения принимать, сохранять, реализовывать 

учебные цели, планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат. 

Особенностью содержания современного начального образования является не только 

ответ на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, воспроизвести), но и формирование 

универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, познавательных, 

регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации самостоятельной учебной 

деятельности, а также при формировании ИКТкомпетентности обучающихся. 

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов 

деятельности, которые являются надпредметными, т. е. формируются средствами каждого 

учебного предмета, позволяет объединить возможности всех учебных предметов для решения 

общих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей образования. В то  же 

время такой подход позволит предупредить узкопредметность в отборе содержания образования, 

обеспечить интеграцию в изучении разных сторон окружающего мира. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации 

учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, 

художественноэстетической и коммуникативной деятельности школьников. Это определило 

необходимость выделить в примерных программах содержание не только знаний, но и видов 

деятельности, которое включает конкретные УУД, обеспечивающие творческое применение 

знаний для решения  жизненных задач, начальные умения самообразования. Именно этот аспект 

примерных программ даёт основание для утверждения гуманистической, личностно 

ориентированной направленности процесса образования младших школьников. 

Важным условием развития детской любознательности, потребности самостоятельного 

познания окружающего мира, познавательной активности и инициативности в начальной школе 

является создание развивающей образовательной среды, стимулирующей активные формы 

познания: наблюдение, опыты, учебный диалог и пр. Младшему школьнику должны быть  

созданы условия для развития рефлексии — способности осознавать и оценивать свои мысли и 

действия как бы со стороны, соотносить результат деятельности с поставленной целью, 

определять своё знание и незнание и др. Способность к рефлексии — важнейшее качество, 

определяющее социальную роль ребёнка как ученика, школьника, направленность на 

саморазвитие. 

Начальная ступень общего образования вносит вклад в социальноличностное развитие 

ребёнка. В процессе обучения формируется достаточно осознанная система представлений об 

окружающем мире, о социальных и межличностных отношениях, нравственноэтических 

нормах. Происходят изменения в самооценке ребёнка. Оставаясь достаточно оптимистической и 

высокой, она становится всё более объективной и самокритичной. 

Рабочие программы по учебным предметам начальной школы разработаны в соответствии 

с требованиями к результатам (личностным, метапредметным, предметным) освоения основной 

образовательной программы начального общего образования Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования. 
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Рабочие программы служат ориентиром для авторов рабочих учебных программ. Рабочие 

программы включают следующие разделы: 

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели начального общего 

образования с учётом специфики учебного предмета, курса; 

2) общую характеристику учебного предмета, курса; 

3) описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 

4) описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета; 

5) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного 

учебного предмета, курса; 

6) содержание учебного предмета, курса; 

7) тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся; 

8) планируемые результаты изучения учебного предмета, курса; 

9) описание материальнотехнического обеспечения образовательного процесса. 

В   данном   разделе   Программы   начального   общего   образования    приводится   

основное содержание курсов по всем обязательным предметам на ступени начального  общего 

образования, которое в полном объёме отражено в соответствующих разделах примерных  

рабочих программ учебных предметов. Основные разделы рабочих программ учебных предметов 

формируются с учётом региональных, национальных и этнокультурных особенностей, состава 

класса, а также выбранного комплекта учебников. 

3 августа 2018 года в Закон об образовании было внесено изменение, которое касалось 

преподавания и изучения родного языка из числа языков народов РФ, в том числе русского языка 

как родного языка. На основании этого изменения вводится преподавание русского языка не 

только как языка государственного, но и как родного языка. В соответствии с Законом РФ о 

языках с 1 сентября 2019 года в МБОУ «Пронькинская ООШ» в 2-4 классах введены предметы: 

родной язык (русский), литературное чтение на родном (русском) языке. Каждый гражданин 

нашей страны имеет право на изучение родного языка, в том числе и те дети, для которых 

русский язык является и государственным, и родным. 

 

2.2.2. Основное содержание учебных предметов 

2.2.2.1. Русский язык 

Программы по учебным предметам (русский язык, литературное чтение, иностранный 

язык, математика, окружающий мир, музыка, изобразительное искусство, технология, 

физическая культура, основы религиозных культуры светской этики), реализуемые в школе, 

составляют единый учебно-методический комплекс, УМК «Школа России». 

РУССКИЙ ЯЗЫК Содержание курса  

Планируемы результаты учебного предмета «Русский язык» 

1. Личностные результаты освоения учебного предмета  

У выпускника будут сформированы: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца  
«хорошего ученика»; 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебнопознавательные и внешние мотивы; 

– учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи; 

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

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

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

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

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

за общее благополучие; 

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

поступков окружающих людей; 

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

– развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

– установка на здоровый образ жизни; 

– основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

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

отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании 

учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

– выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения;  

– устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, 

устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

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

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни; 

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

выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их благополучия. 

2. Метапредметные результаты освоения учебного предметавключают освоенные 

обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные). 

Выпускник научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

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

других людей; 

– различать способ и результат действия; 
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– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и 

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

более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и результатов решения 

задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

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

Познавательные универсальные учебные действия 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 сети Интернет; 

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

себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

– использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

– основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

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

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

– устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений; 

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

свойствах и связях; 

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

или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

– устанавливать аналогии; 

– владеть рядом общих приемов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

сети Интернет; 

– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

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

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 
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– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая 

и восполняя недостающие компоненты; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных 

связей; 

– произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия Выпускник научится: 

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, 

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

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

не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и 

взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

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

числе в ситуации столкновения интересов; 

– строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и 

видит, а что нет; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнера; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных  коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

– аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и 

позиций всех участников; 

– с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

3. Предметные результаты освоения учебного предмета 

В результате изучения курса русского языка обучающиеся при получении начального 

общего образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого общения и 

явление национальной культуры, у них начнет формироваться позитивное 

эмоциональноценностное отношение к русскому языку, стремление к грамотному 

использованию, русский язык станет для учеников основой всего процесса обучения, средством 
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развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей. 

В процессе изучения обучающиеся получат возможность реализовать в устном и 

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

самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска необходимой информации в 

различных источниках для выполнения учебных заданий. 

У выпускников, освоивших 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 партнера, учет 

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

точному выражению собственного мнения и позиции, умение задавать вопросы. 

Выпускник на уровне начального общего образования: 

научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного уровня 

культуры; 

сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в 

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

проверять написанное; 

получит первоначальные представления о системе и структуре русского и родного 

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

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

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

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

основой для дальнейшего формирования общеучебных, логических и познавательных 

(символико- моделирующих) универсальных учебных действий с языковыми единицами. 

В результате изучения курса у выпускников, освоивших основную образовательную 

программу начального общего образования, будет сформирован учебно-познавательный интерес 

к новому учебному материалу и способам решения новой языковой задачи, что заложит основы 

успешной учебной деятельности при продолжении изучения курса русского языка на следующем 

уровне образования. 

Содержательная линия «Система языка»  

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

– различать звуки и буквы; 

– характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; согласные 

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

парные/непарные звонкие и глухие; 

– пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв в нем для 

упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных словарях и 

справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться пользоваться русским алфавитом на 

основе знания последовательности букв в нем для упорядочивания слов и поиска необходимой 

информации в различных словарях и справочниках. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

– соблюдать нормы русского языка в собственной речи и оценивать соблюдение этих 
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норм в речи собеседников (в объеме представленного в учебнике материала); 

– находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова 

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

родителям и др. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» Выпускник научится: 

различать изменяемые и неизменяемые слова; 

различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, приставку, 

суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться 

– выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным учебником 

алгоритмом, оценивать правильность его выполнения; 

– использовать результаты выполненного морфемного анализа для решения 

орфографических и/или речевых задач. 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря 

подбирать синонимы для устранения повторов в тексте. 

Выпускник получит возможность научиться: 

подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении;  

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

оценивать уместность использования слов в тексте; 

выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи. 

Раздел «Морфология» Выпускник научится: 

распознавать грамматические признаки слов; 

с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие вопросы отвечает, 

как изменяется) относить слова к определенной группе основных частей речи (имена 

существительные, имена прилагательные, глаголы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

проводить морфологический разбор имен существительных, имен прилагательных, 

глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения 

морфологического разбора; 

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

вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, 

но, частицу не при глаголах. 

Раздел «Синтаксис» Выпускник научится: 

различать предложение, словосочетание, слово; 

устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании и 

предложении; 

классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/ вопросительные предложения; 

определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; находить 

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

однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

различать второстепенные члены предложения — определения, дополнения, 

обстоятельства; 

выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 

предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность разбора; 
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различать простые и сложные предложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» Выпускник научится: 

применять правила правописания (в объеме содержания курса); 

определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 

безошибочно списывать текст объемом 80—90 слов; 

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

правилами правописания; 

проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; подбирать 

примеры с определенной орфограммой; 

при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы 

избежать орфографических и пунктуационных ошибок; 

при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы 

действий, помогающие предотвратить ее в последующих письменных работах. 

Содержательная линия «Развитие речи» Выпускник научится: 

оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств  устного  

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

возраста; 

соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения 

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

выражать собственное мнение и аргументировать его; 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 определенную тему с использованием разных типов речи: 

описание, повествование, рассуждение; 

анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, 

находить в тексте смысловые пропуски; 

корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

анализировать последовательность собственных действий при работе над изложениями 

и сочинениями   и   соотносить    их    с   разработанным   алгоритмом;   оценивать 

правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для 

изложений) и с назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно создаваемых 

текстов); соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении 

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

 

Содержание учебного предмета, курса 

В содержание обучения русскому языку в школе первой ступени входят: 

 языковой материал (фонетический,  лексический, грамматический), правила его 

оформления и навыки оперирования ими; 

 речевые умения, характеризующие уровень практического владения русским языком 

как средством общения в устной и письменной форме; 

 ситуации общения, диалогическая и монологическая речь; 

 комплекс знаний и представлений о русской культуре; 
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 этикетные формулы речи для общения в различных сферах и ситуациях. 

Усвоение знаний в области русского языка связано с задачей формирования у школьников 

коммуникативных компетенций, предусматривающих овладение такими видами речевой 

деятельности, как слушание, говорение, чтение и письмо. 

Овладение слушанием как видом речевой деятельности предполагает: 

 адекватное восприятие звучащей речи; 

 понимание содержания предъявляемого текста: определение его темы и основной 

мысли, умение передавать содержание текста, отвечая на вопросы к нему. 

Развитие и совершенствование навыков говорения предусматривает: 

 овладение умением отбирать языковые средства для решения коммуникативных задач; 

 практическое овладение диалогической формой речи, умением начать, поддержать, 

закончить разговор, привлечь внимание и т.п., а также устным монологическим высказыванием – 

описанием, повеcтвованием и рассуждением; 

 усвоение норм речевого этикета в ситуациях учебного и внеучебного общения 

(приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой); 

 соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

Овладение чтением включает: 

 понимание учебного текста; 

 выборочное чтение с целью нахождения необходимого материала; 

 нахождение в тексте необходимой информации; 

 толкование и обобщение содержащейся в тексте информации; 

 формулирование простых выводов на основе содержания текста; 

 анализ структуры текста. 

Овладение письмом как особым видом речевой деятельности предусматривает: 

 формирование гигиенических и технических навыков письма; 

 списывание, письмо под диктовку, письмо по памяти в соответствии с изученным 

орфографическим и пунктуационным материалом; 

 письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текста (подробное, 

выборочное и сжатое); 

 создание небольших текстов (сочинений) на заданную тему, на основе собственных 

впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин и т.п. 

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.1 

Письмо. Овладение разборчивым аккуратным письмом с учётом гигиенических 

требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с 
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изученными правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного 

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

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

картин, серий картин, репродукций картин художников, просмотра фрагмента видеозаписи и т. 

п.). 

Обучение грамоте Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и 

его значения. Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, 

различающихся одним или несколькими звуками. Составление звуковых моделей слов. 

Сравнение моделей различных слов. Подбор слов к определённой модели. 

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

твёрдых и мягких, звонких и глухих. 

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

места ударения. Смыслоразличительная роль ударения. 

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

способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твёрдости-мягкости 

согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости 

предшествующего согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую 

гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, 

соответствующей индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, 

предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками 

препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на материале небольших текстов 

и стихотворений. 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). 

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под диктовку 

и при списывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики 

пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве листа в 

тетради и на пространстве классной доски. Овладение начертанием письменных прописных 

(заглавных) и строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с 

соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под 

диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их произношением. Усвоение 

приёмов и последовательности правильного списывания текста. 

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, занятий, наблюдений, на основе опорных слов. 
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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. 

Лексика2. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение 

которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение значения с 

помощью толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом и 

переносном значении слова, о синонимах, антонимах, омонимах, фразеологизмах. Наблюдение за 

их использованием в тексте. Работа с разными словарями. 

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». 

Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. Различение 

однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. 

Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, 

суффикса (постфикса -ся), основы. Различение изменяемых и неизменяемых слов. 

Представление о значении суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов помощью 

суффиксов и приставок. Сложные слова. Нахождение корня в однокоренных словах с 

чередованием согласных в корне. Разбор слова по составу. 

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

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Различение имён 

существительных одушевлённых и неодушевлённых по вопросам кто? и что? Выделение имён 

существительных собственных и нарицательных. 

Различение имён существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение 

существительных по числам. Начальная форма имени существительного. Изменение 

существительных по падежам. Определение падежа, в котором употреблено имя 

существительное. Различение падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. Определение 

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 
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количественных и порядковых числительных. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределённая форма глагола. Различение 

глаголов, отвечающих на вопросы что сделать? и что делать? Изменение глаголов по временам: 

настоящее, прошедшее, будущее время. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и 

будущем времени (спряжение). Способы определения І и ІІ спряжения глаголов (практическое 

овладение). Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам. Возвратные глаголы. 

Словообразование глаголов от других частей речи. Морфологический разбор глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: 

образование падежных форм имён существительных и местоимений. Отличие предлогов от 

приставок. 

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

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

различия). Определение в словосочетании главного и зависимого слов при помощи вопроса. 

Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и 

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

Простое предложение. Нахождение главных членов предложения: подлежащее и 

сказуемое. Различение главных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при 

помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении. Предложения 

распространённые и нераспространённые. Синтаксический анализ простого предложения с 

двумя главными членами. 

Нахождение однородных членов и самостоятельное составление предложений с ними без 

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

однородными членами. 

Нахождение в предложении обращения (в начале, в середине или в конце предложения). 

Сложное предложение (общее представление). Различение простых и сложных предложений. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование 

разных способов проверки орфограмм в зависимости от места орфограммы в слове. 

Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания и пунктуации: 

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

• сочетания чк—чн, чт, нч, щн и др.; 

• перенос слов; 

• прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

• проверяемые безударные гласные в корне слова; 

• парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

• непроизносимые согласные; 

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

(непроверяемые буквы-орфограммы гласных и согласных звуков в корне слова 

• гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

• разделительные ъ и ь; 

• мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (речь, рожь, мышь); 

• соединительные о и е, в сложных словах (самолёт, вездеход) 

• 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; 
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• 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. 

III. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы 

 

№ п/п Разделы, темы Количество часов 

1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. 

1. Обучение грамоте (письмо) 115 - - - 

1.1 Письмо 69 - - - 

1.2 Графика 10 - - - 

1.3 Слово и предложение 7 - - - 

1.4 Орфография 18 - - - 

1.5 Развитие речи 11 - - - 

2. Систематический курс 50 170 170 170 
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2.1 Фонетика и орфоэпия 10 1 2 2 

2.2 Графика 4 1 - - 

2.3 Лексика 3 5 6 6 

2.4 Состав слова (морфемика) 6 16 14 11 

2.5 Морфология 4 39 48 68 

2.6 Синтаксис 6 10 25 20 

2.7 Орфография и пунктуация 8 71 42 30 

2.8 Развитие речи 9 27 33 33 

 Итого: 165 170 170 170 

 

2.2.2.2. РОДНОЙ (РУССКИЙ) ЯЗЫК 

I. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса. 

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

должно обеспечивать: 

 воспитание ценностного отношения к родному языку как отражению культуры, 

включение учащихся в культурно-языковое пространство русского народа, осмысление красоты 

и величия русского языка; 

 приобщение к литературному наследию русского народа; 

 обогащение активного и пассивного словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных возможностей в 

соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 

 расширение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, 

формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных 

функционально-смысловых типов и жанров. 

 Результаты изучения учебного предмета «Русский родной язык» на уровне начального 

общего образования должны быть ориентированы на применение знаний, умений и навыков в 

учебных ситуациях и реальных жизненных условиях и отражать: 

Личностные: 

 У учащихся будут сформированы: 

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

окружающих людей (на уровне, соответствующем возрасту); 

 - осознание роли речи в общении людей; 

 - понимание богатства и разнообразия языковых средств для выражения мыслей и 

чувств; внимание к мелодичности народной звучащей речи; 

 - устойчивой учебно-познавательной мотивации учения, интереса к изучению курса 

развития речи; 

 - чувство прекрасного – уметь чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться 

к совершенствованию речи; 

 - интерес к изучению языка. 

Регулятивные 

 Учащиеся научатся на доступном уровне: 

 - адекватно воспринимать оценку учителя; 

 - вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу; 

 - в сотрудничестве с учителем ставить конкретную учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже известно и усвоено, и того, что еще неизвестно; 

 - составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

 - в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 
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успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

Познавательные: 

 Учащиеся научатся: 

 - осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, 

используя справочные материалы; 

 - моделировать различные языковые единицы (слово, предложение); 

 - использовать на доступном уровне логические приемы мышления (анализ, сравнение, 

классификацию, обобщение) 

 - выделять существенную информацию из небольших читаемых текстов. 

 - вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, 

концептуальную; 

 - пользоваться словарями, справочниками; 

 - строить рассуждения. 

 Коммуникативные: 

 Учащиеся научатся: 

 - вступать в диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, уточнять непонятное); 

 - договариваться и приходить к общему решению, работая в паре; 

 - участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы; 

 - строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми; 

 - выражать свои мысли с соответствующими возрасту полнотой и точностью; 

 - быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе; 

 - оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учетом речевых ситуаций; 

 - адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; 

 - владеть монологической и диалогической формами речи. 

Предметные результаты 

Обучающиеся будут знать: 

 - многозначные слова, омонимы, синонимы, антонимы, омоформы, омофоны ; 

 - изобразительно-выразительные средства языка: метафоры, сравнения, олицетворение, 

эпитеты; 

 - стили речи: разговорный и книжный (художественный, научный), газетно- 

публицистический; 

 - особенности эпистолярного жанра; 

 - типы текстов; 

 - основные элементы композиции текста. 

уметь: 

 - распознавать и понимать значение устаревших слов по указанной тематике; 

 - использовать словарные статьи для определения лексического значения слова; 

 - понимать значение русских пословиц и поговорок, связанных с изученными темами; 

 - уместно использовать изученные средства общения в устных высказываниях (жесты, 

мимика, телодвижения, интонацию); 

 - выразительно читать небольшой текст по образцу; 

 - определять степень вежливого поведения, учитывать ситуацию общения; 

 - вступать в контакт и поддерживать его, умение благодарить, приветствовать, 

прощаться, используя соответствующие этикетные формы; 

 - быть хорошим слушателем; 

 - определять лексическое значение слова; 

 - отличать текст как тематическое и смысловое единство от набора предложений; 

 - редактировать предложения; 
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 - определять по заголовку, о чем говорится в тексте, выделять в тексте опорные слова; 

 - сочинять на основе данного сюжета, используя средства выразительности; 

 - распознавать типы текстов; 

 - устанавливать связь основных элементов композиции текста; 

 - распознавать стили речи. 

Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа: 

 осознание роли русского родного языка в постижении культуры своего народа; 

 осознание языка как развивающегося явления, связанного с историей народа; 

 осознание национального своеобразия, богатства, выразительности русского языка; 

 распознавание слов с национально-культурным компонентом значения (лексика, 

связанная с особенностями мировосприятия и отношениями между людьми; слова, 

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

 понимание традиционных русских сказочных образов, понимание значения эпитетов и 

сравнений и особенностей их употребления в произведениях устного народного творчества и 

произведениях детской художественной литературы; правильное уместное употребление 

эпитетов и сравнений в речи; 

 понимание значения фразеологических оборотов, отражающих русскую культуру, 

менталитет русского народа, элементы русского традиционного быта; уместное употребление их 

в современных ситуациях речевого общения (в рамках изученного); 

 понимание значений русских пословиц и поговорок, крылатых выражений; правильное 

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

 понимание значений устаревших слов с национально-культурным компонентом (в 

рамках изученного). 

Овладение основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, стилистическими), приобретение опыта использования 

языковых норм в речевой практике: 

 осознание важности соблюдения норм современного русского литературного языка для 

культурного человека; 

 соотнесение собственной и чужой речи с нормами современного русского 

литературного языка (в рамках изученного); 

 соблюдение на письме и в устной речи норм современного русского литературного 

языка (в рамках изученного); 

 обогащение активного и пассивного словарного запаса, расширение объёма 

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

языке адекватно ситуации и стилю общения; 

 соблюдение основных орфоэпических и акцентологических норм современного 

русского литературного языка: 

 произношение слов с правильным ударением (расширенный перечень слов); 

 осознание смыслоразличительной роли ударения на примере омографов; 

 соблюдение основных лексических норм современного русского литературного языка: 

выбор из нескольких возможных слов того слова, которое наиболее точно соответствует 

обозначаемому предмету или явлению реальной действительности; 

 проведение синонимических замен с учётом особенностей текста; 

 выявление и исправление речевых ошибок в устной речи; 

 редактирование письменного текста с целью исправления речевых ошибок или с целью 

более точной передачи смысла; 

 соблюдение основных грамматических норм современного русского литературного 

языка: 

 употребление отдельных грамматических форм имен существительных: 

словоизменение отдельных форм множественного числа имен существительных; 
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 употребление отдельных глаголов в форме 1 лица единственного числа настоящего и 

будущего времени, замена синонимическими конструкциями отдельных глаголов, у которых нет 

формы 1 лица единственного числа настоящего и будущего времени; 

 выявление и исправление в устной речи типичных грамматических ошибок, связанных 

с нарушением согласования имени существительного и имени прилагательного в числе, роде, 

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

выражено глаголом в форме прошедшего времени); 

 редактирование письменного текста с целью исправления грамматических ошибок; 

 соблюдение основных орфографических и пунктуационных норм современного 

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

 соблюдение изученных орфографических норм при записи собственного текста; 

 соблюдение изученных пунктуационных норм при записи собственного текста; 

 совершенствование умений пользоваться словарями: 

 использование учебных толковых словарей для определения лексического значения 

слова, для уточнения нормы формообразования; 

 использование учебных фразеологических словарей, учебных словарей синонимов и 

антонимов для уточнения значения слова и в процессе редактирования текста; 

 использование учебного орфоэпического словаря для определения нормативного 

произношения слова, вариантов произношения; 

 использование учебных словарей для уточнения состава слова; использование учебных 

этимологических словарей для уточнения происхождения слова; 

 использование орфографических словарей для определения нормативного написания 

слов; Совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности 

(говорения и слушания, чтения и письма), соблюдение норм речевого этикета: 

 владение различными приемами слушания научно-познавательных и художественных 

текстов об истории языка и культуре русского народа; 

 владение различными видами чтения (изучающим и поисковым) научно- 

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

 чтение и смысловой анализ фольклорных и художественных текстов или их 

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

определение языковых особенностей текстов; 

 умение анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: отделять 

главные факты от второстепенных;  выделять наиболее существенные факты; устанавливать 

логическую связь между фактами; 

 умение соотносить части прочитанного или прослушанного текста: устанавливать 

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

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

владеть приёмами работы с примечаниями к тексту; 

 умения информационной переработки прослушанного или прочитанного текста: 

пересказ с изменением лица; 

 уместное использование коммуникативных приемов устного общения: убеждение, 

уговаривание, похвала, просьба, извинение, поздравление; 

 уместное использование коммуникативных приемов диалога (начало и завершение 

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

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

добавление, комментирование ответа или работы одноклассника, мини-доклад; 

 создание текстов-рассуждений с использованием различных способов аргументации; 

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

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

связанных с народными промыслами); 
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 создание текста как результата собственного мини-исследования; оформление 

сообщения в письменной форме и представление его в устной форме; 

 оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения точного, 

уместного и выразительного словоупотребления; 

 редактирование собственных текстов с целью совершенствования их содержания и 

формы; сопоставление чернового и отредактированного текстов; 

 соблюдение основных норм русского речевого этикета: 

 соблюдение принципов этикетного общения, лежащих в основе русского речевого 

этикета; 

 различение этикетных форм обращения в официальной и неофициальной речевой 

ситуации. 

Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

 В результате изучения всех без исключения учебных предметов на при получении 

начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с 

содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту 

литературных, учебных, научнопознавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся 

осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, освоения и 

использования информации. Выпускники овладеют элементарными навыками чтения 

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

текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

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

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

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

и преобразование. Обучающиеся смогут использовать полученную из разного вида текстов 

информацию для установления несложных причинно- следственных связей и зависимостей, 

объяснения, обоснования утверждений, а также принятия решений в простых учебных и 

практических ситуациях. 

 Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск 

информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой 

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

опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

 Выпускник научится: 

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

 определять тему и главную мысль текста; 

 делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

 вычленять содержащиеся в тексте основные события и 

устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по заданному 

основанию; 

 сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—3 существенных 

признака; 

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

несколько примеров, доказывающих приведенное утверждение; характеризовать явление по его 

описанию; выделять общий признак группы элементов); 

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

схемы, диаграммы; 

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

структуру, выразительные средства текста; 

 использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, 

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

 Выпускник получит возможность научиться: 

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

нужной информации; 

 работать с несколькими источниками информации; 

 сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

 пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

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

тексте напрямую; 

 формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 

 сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

 составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 делать выписки из прочитанных текстов с учетом цели их дальнейшего 

использования; 

 составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации 

 Выпускник научится: 

 высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

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

роль иллюстративного ряда в тексте; 

 на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации и 

находить пути восполнения этих пробелов; 

 участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного 

текста. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 сопоставлять различные точки зрения; 

 соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

 в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 

Формирование ИКТкомпетентности обучающихся (метапредметные результаты) 

 В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего 

образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в 

современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с 

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 информационно- 

коммуникационных технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и эргономичные принципы 

работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ для использования в обучении, 

развития собственной познавательной деятельности и общей культуры. 

 Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи 

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

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

 Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для 

решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять возможные 

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

информации. 

 Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых 

учебных и практических ситуациях. 

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

разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, 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, опорнодвигательного 

аппарата эргономичные приемы 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, набирать 

небольшие тексты на родном языке; набирать короткие тексты на иностранном языке, 

использовать компьютерный перевод отдельных слов; 

 рисовать (создавать простые изображения)на графическом планшете; 

 сканировать рисунки и тексты. 

 Выпускник получит возможность научиться использовать программу распознавания 

сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

 Выпускник научится: 

 подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат 

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

 описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать 

аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя инструменты ИКТ; 

 собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах, 

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

людей; 

 редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в соответствии с 

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

видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

 пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, использовать 

полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в 

сообщениях разного вида; следовать основным правилам оформления текста; 

 искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, 

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

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

 заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать запросы при 

поиске в сети Интернет и базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять найденную 
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информацию; критически относиться к информации и к выбору источника информации. 

 Создание, представление и передача сообщений 

 Выпускник научится: 

 создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать, 

оформлять и сохранять их; 

 создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или последовательности 

слайдов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

 готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для 

презентации; 

 создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.; 

 создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; 

составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

 размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательной 

организации; 

 пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать ход и 

результаты общения на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 представлять данные; 

 создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной 

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

 Планирование деятельности, управление и организация 

 Выпускник научится: 

 создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых средах 

(создание простейших роботов); 

 определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (простые 

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

использованием конструкций последовательного выполнения и повторения; 

 планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной 

деятельности и деятельности группы, включая навыки роботехнического проектирования 

моделировать объекты и процессы реального мира. 

 

Содержание учебного предмета, курса. Первый год обучения (33 ч.) 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (12 часов) 

Сведения об истории русской письменности: как появились буквы современного русского 

алфавита. 

Особенности оформления книг в Древней Руси: оформление красной строки и заставок. 

Практическая работа: «Оформление буквиц и заставок». 

Слова, обозначающие предметы традиционного русского быта: 1) Дом в старину: что как 

называлось (изба, терем, хоромы, горница, светлица, светец, лучина и т. д.). 2) Как называлось  

то, во что одевались в старину: (кафтан, кушак, рубаха, сарафан, лапти и т.д.) 

Имена в малых жанрах фольклора (в пословицах, поговорках, загадках, прибаутках). 

Проектное задание: «Словарь в картинках». 

Раздел 2. Язык в действии (10 часов) 

Как нельзя произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в 

произношении слов). 

Смыслоразличительная роль ударения. 
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Звукопись в стихотворном художественном тексте. 

Наблюдение за сочетаемостью слов (пропедевтическая работа по предупреждению 

ошибок в сочетаемости слов). 

Раздел 3. Секреты речи и текста (9 часов) 

Секреты диалога: учимся разговаривать друг с другом и со взрослыми. Диалоговая форма 

устной речи. Стандартные обороты речи для участия в диалоге (Как вежливо попросить? Как 

похвалить товарища? Как правильно поблагодарить?). Цели и виды вопросов (вопрос-уточнение, 

вопрос как запрос на новое содержание). 

Резерв учебного времени – 2 ч. 

Второй год обучения ( 34 ч) 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее ( 10 часов) 

Слова, называющие игры, забавы, игрушки (например, городки, салочки, салазки, санки, 

волчок, свистулька). 

Слова, называющие предметы традиционного русского быта: 1) слова, называющие 

домашнюю утварь и орудия труда (например, ухват, ушат, ступа, плошка, крынка, ковш, 

решето, веретено, серп, коса, плуг); 2) слова, называющие то, что ели в старину (например, 

тюря, полба, каша, щи, похлёбка, бублик, ватрушка калач, коврижки): какие из них сохранились 

до нашего времени; 3) слова, называющие то, во что раньше одевались дети (например, шубейка, 

тулуп, шапка, валенки, сарафан, рубаха, лапти). 

Пословицы, поговорки, фразеологизмы, возникновение которых связано с предметами и 

явлениями традиционного русского быта: игры, утварь, орудия труда, еда, одежда (например, 

каши не сваришь, ни за какие коврижки). Сравнение русских пословиц и поговорок с 

пословицами и поговорками других народов. Сравнение фразеологизмов, имеющих в разных 

языках общий смысл, но различную образную форму (например, ехать в Тулу со своим 

самоваром (рус.); ехать в лес с дровами (тат.). 

Проектное задание: «Почему это так называется?». 

Раздел 2. Язык в действии (11 часов) 

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок 

в произношении слов в речи). 

Смыслоразличительная роль ударения. Наблюдение за изменением места ударения в 

поэтическом тексте. Работа со словарем ударений. 

Практическая  работа: «Слушаем  и  учимся  читать фрагменты стихов и сказок, в 

которых есть слова с необычным произношением и ударением». 

Разные способы толкования значения слов. Наблюдение за сочетаемостью слов. 

Совершенствование орфографических навыков. 

Раздел 3. Секреты речи и текста (13 часов) 

Приемы общения: убеждение, уговаривание, просьба, похвала и др., сохранение 

инициативы в диалоге, уклонение от инициативы, завершение диалога и др. (например, как 

правильно выразить несогласие; как убедить товарища). 

Особенности русского речевого этикета. Устойчивые этикетные выражения в учебно-

научной коммуникации: формы обращения; использование обращения ты и вы. 

Устный ответ как жанр монологической устной учебно-научной речи. Различные виды 

ответов: развернутый ответ, ответ-добавление (на практическом уровне). 

Связь предложений в тексте. Практическое овладение средствами связи: лексический 

повтор, местоименный повтор. 

Создание текстов-повествований: заметки о посещении музеев; повествование об участии 

в народных праздниках. 

Создание текста: развёрнутое толкование значения слова. Резерв учебного времени – 3 ч. 

Третий год обучения (34 ч) 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (10 часов) 
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Слова,  связанные  с  особенностями  мировосприятия и отношений между людьми 

(например, 

правда – ложь, друг – недруг, брат – братство – побратим). 

Слова, называющие природные явления и растения (например, образные названия ветра, 

дождя, снега; названия растений). 

Слова, называющие предметы и явления традиционной русской культуры: слова, 

называющие занятия людей (например, ямщик, извозчик, коробейник, лавочник). 

Слова, обозначающие предметы традиционной русской культуры: слова, называющие 

музыкальные инструменты (например, балалайка, гусли, гармонь). 

Русские традиционные сказочные образы, эпитеты и сравнения (например, Снегурочка, 

дубрава, сокол, соловей, зорька, солнце и т. п.): уточнение значений, наблюдение за 

использованием в произведениях фольклора и художественной литературы. 

Названия старинных русских городов, сведения о происхождении этих названий. 

Проектные задания: «Откуда в русском языке эта фамилия»; «История моего имени и 

фамилии» (приобретение опыта поиска информации о происхождении слов). 

Раздел 2. Язык в действии (11 часов) 

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок 

в произношении слов в речи). 

Многообразие суффиксов, позволяющих выразить различные оттенки значения и 

различную оценку, как специфика русского языка (например, книга, книжка, книжечка, книжица, 

книжонка, книжища; заяц, зайчик, зайчонок, зайчишка, заинька и т. п.) (на практическом уровне). 

Специфика грамматических категорий русского языка (например, категории рода, падежа 

имён существительных). Практическое овладение нормами употребления отдельных 

грамматических форм имен существительных. Словоизменение отдельных форм 

множественного числа имен существительных (например, родительный падеж множественного 

числа слов) (на практическом уровне). Практическое овладение нормами правильного и точного 

употребления предлогов, образования предложно-падежных форм существительных (предлоги с 

пространственным значением) (на практическом уровне). Существительные, имеющие только 

форму единственного или только форму множественного числа (в рамках изученного). 

Совершенствование навыков орфографического оформления текста. 

Раздел 3. Секреты речи и текста (13 часов) 

Особенности устного выступления. 

Создание текстов-повествований: о путешествии по городам; об участии в мастер-классах, 

связанных с народными промыслами. 

Создание текстов-рассуждений с использованием различных способов аргументации (в 

рамках изученного). 

Редактирование предложенных текстов с целью совершенствования их содержания и 

формы (в пределах изученного в основном курсе). 

Языковые особенности текстов фольклора и художественных текстов или их фрагментов 

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

Резерв учебного времени – 3 ч. 

Четвёртый год обучения (17 ч) 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее ( 6 часов) 

Слова, связанные с качествами и чувствами людей (например, добросердечный, 

доброжелательный, благодарный, бескорыстный); слова, связанные с обучением. 

Слова, называющие родственные отношения (например, матушка, батюшка, братец, 

сестрица, мачеха, падчерица). 

Пословицы, поговорки и фразеологизмы, возникновение которых связано с качествами, 

чувствами людей, с учением, с родственными отношениями (например, от корки до корки, вся 

семья вместе, так и душа на месте и т.д.). Сравнение с пословицами и поговорками других 
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народов. Сравнение фразеологизмов из разных языков, имеющих общий смысл, но различную 

образную форму. 

Русские традиционные эпитеты: уточнение значений, наблюдение за использованием в 

произведениях фольклора и художественной литературы. 

Лексика, заимствованная русским языком из языков народов России и мира. Русские 

слова в языках других народов. 

Проектные задания: «Откуда это слово появилось в русском языке» (приобретение опыта 

поиска информации о происхождении слов); «Сравнение толкований слов в словаре В.И. Даля и 

современном толковом словаре»; «Русские слова в языках других народов». 

Раздел 2. Язык в действии (4 часов) 

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок 

в произношении слов в речи). 

Трудные случаи образования формы 1 лица единственного числа настоящего и будущего 

времени глаголов (на пропедевтическом уровне). Наблюдение за синонимией синтаксических 

конструкций на уровне словосочетаний и предложений (на пропедевтическом уровне). 

История возникновения и функции знаков препинания (в рамках изученного). 

Совершенствование навыков правильного пунктуационного оформления текста. 

Раздел 3. Секреты речи и текста ( 7 часов) 

Правила ведения диалога: корректные и некорректные вопросы. Информативная функция 

заголовков. Типы заголовков. 

Составление плана текста, не разделенного на абзацы. Информационная переработка 

прослушанного или прочитанного текста: пересказ с изменением лица. 

Создание текста как результата собственной исследовательской деятельности. 

Оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения точного, 

уместного и выразительного словоупотребления. Редактирование предложенных и собственных 

текстов с целью совершенствования их содержания и формы; сопоставление чернового и 

отредактированного текстов. Практический опыт использования учебных словарей в процессе 

редактирования текста. 

Синонимия речевых формул (на практическом уровне). 

 

Ш. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы 

Тема Характеристика деятельности учащихся 

Слова, называющие игры, 

забавы, игрушки (например, 

городки, салочки 

 распознают и понимают значение устаревших слов по 

указанной тематике; 

 используют словарные статьи для определения 

лексического значения слова; 

 учатся понимать значение русских пословиц и 

поговорок, связанных с изученными темами 

Слова, называющие домашнюю 

утварь и орудия труда (например, 

ухват, ушат, ступа, плошка, 

крынка, ковш. 

Слова, называющие то, что ели в 

старину (например, тюря, полба) 

Слова, называющие то, во что 

раньше одевались дети 

(например, шубейка, тулуп) 

Осознание языка как развивающегося явления, связанного с 

историей народа; осознание национального 

своеобразия, богатства, выразительности русского языка; 
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1 класс 

Тема Характеристика деятельности учащихся 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее 12 ч 

Как писали в старину 4 ч распознают и понимают значение устаревших слов по 

указанной тематике;  используют словарные статьи для 

определения лексического значения слова; 

учатся понимать значение русских пословиц и 

поговорок, связанных с изученными темами 

Дом в старину: что как называлось 4 ч 

Во что одевались в старину 4ч 

Раздел 2. Язык в действии 10 часов 

Выделяем голосом важные слова 3 ч произносить слова с правильным ударением (в рамках 

изученного); 

осознавать смыслоразличительную роль ударения; 
Как можно играть звуками 

Где поставить ударение 3 ч 

Как сочетаются слова 2 ч определяют однозначность или многозначность слова; 

определяют лексическое значение многозначного 

слова по предметным картинкам, контексту 
Однозначные и многозначные слова 

Раздел 3. Секреты речи и текста 9 часов 

Как люди общаются друг с другом различать этикетные формы обращения в официальной 

и неофициальной речевой ситуации; владеть 

правилами корректного речевого поведения в ходе 

диалога; использовать в речи языковые средства для 

Вежливые слова 2 ч 

Как люди приветствуют друг друга 

Зачем людям имена 

Пословицы, поговорки, 

возникновение которых связано с 

предметами и явлениями 

традиционного русского быта: 

игры, утварь 

распознавание слов с национально- культурным компонентом 

значения (лексика, связанная с особенностями 

мировосприятия и отношениями между людьми; слова, 

обозначающие предметы и явления традиционного русского 

быта; фольклорная лексика) 

Фразеологизмы, возникновение 

которых связано с предметами и 

явлениями традиционного 

русского быта. 

находят в тексте фразеологизмы; объясняют значение 

фразеологизмов; 

уместно употребляют крылатые слова в речи; объясняют и 

применяют пословицы в своей речи. 

Сравнение русских пословиц и 

поговорок с пословицами и 

поговорками других народов. 

понимание значений русских пословиц и поговорок, 

крылатых выражений; правильное их употребление в 

современных ситуациях речевого общения (в рамках 

изученного); понимание значений устаревших слов с 

национально-культурным компонентом (в рамках 

изученного). 

Сравнение фразеологизмов, 

имеющих в разных языках общий 

смысл, но различную образную 

форму 

находят в тексте фразеологизмы; объясняют значение 

фразеологизмов; 

уместно употребляют крылатые слова в речи; объясняют и 

применяют пословицы в своей речи. 

Сравнение фразеологизмов, 

имеющих в разных языках общий 

смысл, но различную образную 

форму 

Проектное задание: «Почему это 

так называется?». 

осознание роли русского родного языка в постижении 

культуры своего народа; 

осознание языка как развивающегося явления, связанного с 

историей народа 
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Спрашиваем и отвечаем свободного выражения мыслей и чувств на родном 

языке адекватно ситуации общения;  владеть 

различными приемами слушания научно- 

познавательных и художественных текстов об истории 

языка и культуре русского народа; анализировать 

информацию прочитанного и прослушанного текста: 

выделять в нем наиболее существенные факты.  уметь 

различать группы слов, предложений связанных по 

смыслу от простого набора слов, составлять текст.  

уметь делить текст на предложения, составлять текст 

из предложений на заданную тему уметь находить 

главные строки текста, озаглавливать его. 

Текст 

Заглавие текста 

Промежуточная аттестация  

 

2 класс 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее 10 часов 

Как правильно произносить слова 

(пропедевтическая работа по предупреждению 

ошибок в произношении слов в речи). 

правильно расставляют ударение в словах; 

подбирают слова близкие по значению и 

противоположные  по значению; 

находят антонимы в пословицах. 

Смыслоразличительная роль ударения. 

Наблюдение за изменением места ударения в 

поэтическом тексте. 

соблюдение основных орфоэпических и 

акцентологических норм современного русского 

литературного языка: 

произношение слов с правильным ударением 

(расширенный перечень слов); 

осознание смыслоразличительной роли ударения на 

примере омографов 

Наблюдение за изменением места ударения в 

поэтическом тексте. 

Работа со словарем ударений соблюдение основных орфоэпических и 

акцентологических норм современного русского 

литературного языка: 

произношение слов с правильным ударением 

(расширенный перечень слов); 

осознание смыслоразличительной роли ударения на 

примере омографов 

Практическая работа: «Слушаем и учимся читать 

фрагменты стихов и сказок, в которых есть слова 

с необычным произношением и ударением». 

выбор из нескольких возможных слов того слова, 

которое наиболее точно соответствует 

обозначаемому предмету или явлению реальной 

действительности; проведение синонимических 

замен с учётом особенностей текста; выявление и 

исправление речевых ошибок в устной речи; 

редактирование письменного текста с целью 

исправления речевых ошибок или с целью более 

точной передачи смысла 

Разные способы толкования значения слов определяют лексическое значение слова по 

словарю, контексту; 
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Наблюдение за сочетаемостью слов. выделяют слова в переносном значении в тексте, 

сравнивают прямое и переносное значения, 

определяют основу переноса значения; 

конструируют образное выражение (сравнение, 

олицетворение) по образцу, из данных учителем 

слов, используют слова с переносным значением 

при составлении предложений. 

Совершенствование орфографических навыков. выявление и исправление в устной речи типичных 

грамматических ошибок, связанных с нарушением 

согласования имени существительного и имени 

прилагательного в числе, роде, падеже; нарушением 

координации подлежащего и сказуемого в числе‚ 

роде (если сказуемое выражено глаголом в форме 

прошедшего времени); редактирование 

письменного текста с целью исправления 

грамматических ошибок 

Совершенствование орфографических навыков 

Раздел 3. Секреты речи и текста 13 часов 

Тема Характеристика деятельности учащихся 

Приемы общения: убеждение, уговаривание, 

просьба, похвала 

соблюдение основных лексических норм 

современного русского литературного языка: 

выбор из нескольких возможных слов того слова, 

которое наиболее точно соответствует 

обозначаемому предмету или явлению реальной 

действительности 

Сохранение инициативы в диалоге, уклонение от 

инициативы, завершение диалога и др. 

(например, как правильно выразить несогласие) 

участвуют в различных видах диалога; 

упражняются в различных приемах общения. 

Сохранение инициативы в диалоге, уклонение от 

инициативы, завершение диалога и др. 

(например, как убедить товарища). 

соблюдение основных лексических норм 

современного русского литературного языка: 

выбор из нескольких возможных слов того слова, 

которое наиболее точно соответствует 

обозначаемому предмету или явлению реальной 

действительности 

Особенности русского речевого этикета. соблюдение основных лексических норм 

современного русского литературного языка: 

выбор из нескольких возможных слов того слова, 

которое наиболее точно соответствует 

обозначаемому предмету или явлению реальной 

действительности 

Устойчивые этикетные выражения в учебно-

научной коммуникации: формы обращения; 

использование обращения ты и вы. 

соблюдение основных лексических норм 

современного русского литературного языка: 

выбор из нескольких возможных слов того слова, 

которое наиболее точно соответствует 

обозначаемому предмету или явлению реальной 

действительности 
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Устный ответ как жанр монологической устной 

учебно- научной речи. 

соблюдение основных орфоэпических и 

акцентологических норм современного русского 

литературного языка: 

произношение слов с правильным ударением 

(расширенный перечень слов); 

осознание смыслоразличительной роли ударения на 

примере омографов 

Различные виды ответов: развернутый ответ, 

ответ- добавление (на практическом уровне). 

соблюдение основных орфоэпических и 

акцентологических норм современного русского 

литературного языка: 

произношение слов с правильным ударением 

(расширенный перечень слов)  осознание 

смыслоразличительной роли ударения на примере 

омографов находят в деформированном тексте 

начало рассказа и продолжают составлять рассказ; 

устанавливают связь событий и соединяют события 

линией, записывают рассказ. 

Составлять предложения из слов. Составлять (устно 

и письменно) ответы на вопросы. Употреблять 

заглавную букву в начале предложения и 

необходимый знак препинания в конце 

предложения. Писать слова в предложении 

раздельно выбирают из текста словосочетания для 

описания; 

по вопросам составляют описание предмета, 

существа; составляют текст по опорным словам и 

по плану. 

Сформировать умения различать предложение, 

словосочетание, слово, выделять предложения в 

устной речи; создать оптимальные условия для 

овладения практическим действием оформления 

предложения в письменной речи 

Связь предложений в тексте 

Практическое овладение средствами связи: 

лексический повтор, местоименный повтор. 

Создание текстов-повествований: заметки о 

посещении музеев. 

Создание текстов-повествований: повествование 

об участии в народных праздниках. 

Создание текста: развёрнутое толкование 

значения слова. 

Промежуточная аттестация. 

Тестовая работа 

Выполняют работу 

 

3 класс 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее – 10 часов 

 

Тема Характеристика деятельности учащихся 

Кто друг прямой, тот брат родной. Слова, связанные с особенностями мировосприятия и отношений 

между людьми (правда – ложь, друг – недруг, брат – братство – 

побратим). Пословицы,  поговорки в современной ситуации 

речевого общения. 

Дождик вымочит, а красно 

солнышко высушит. 

Слова, называющие природные явления. Образные названия 

солнышка, дождя, ветра 

Какой лес без чудес. Слова, называющие природные явления. Образные  названия 

растений. 

Дело мастера боится. Слова, называющие занятия людей (ямщик, извозчик,  

коробейник, лавочник). 



148 

 

Заиграйте мои гусли. Слова, называющие музыкальные инструменты (балалайка, 

гармонь). 

Что ни город, то норов. Названия старинных русских городов, сведения о происхождении 

этих названий. 

У земли ясно солнце, у человека 

– слово. 

Русские традиционные сказочные образы, эпитеты и 

сравнения(например, Снегурочка, дубрава, сокол, соловей, зорька, 

солнце и т.п.); уточнение значений, наблюдение за 

использованием в произведениях фольклора и художественной 

литературы. 

История моего имени и фамилии. Проектные задания: «Откуда в русском языке эта фамилия»; 

«История моего имени и фамилии» (приобретение опыта поиска 

информации о происхождении слов). 

У земли ясно солнце, у человека 

– слово 

Эпитеты и сравнения. Списывание отрывка фольклорного текста с 

творческим заданием. 

Проверочная работа по разделу 

«Русский язык: прошлое и 

настоящее» 

выполняют проверочную работу. 

Раздел 2. Язык в действии - 11 часов 

Тема Характеристика деятельности учащихся 

Для чего нужны суффиксы. Многообразие суффиксов, позволяющих выразить различные 

оттенки значения и различную оценку, как специфическая 

особенность русского языка 

Для чего нужны суффиксы. Многообразие суффиксов как специфика русского языка 

(например, книга, книжка, книжечка, книжица, книжонка, 

книжища) 

Какие особенности рода имён 

существительных есть в русском 

языке. 

Специфика грамматических категорий рода имен  

существительных в русском языке 

Все ли имена существительные 

«умеют» изменяться по числам 

Существительные, имеющие только форму единственного или 

только форму множественного числа 

Все ли имена существительные 

«умеют» изменяться по числам 

Существительные, имеющие только форму единственного или 

только форму множественного числа 

Как изменяются имена 

существительные во 

множественном числе? 

Словоизменение отдельных форм множественного числа имен 

существительных 

Как изменяются имена 

существительные во 

множественном числе? 

Практическое овладение нормами употребления форм числа имен 

существительных(родительный падеж множественного числа) 

Как изменяются имена 

существительные во 

множественном числе? 

Практическое овладение нормами употребления форм числа имен 

существительных(родительный падеж множественного числа) 

Зачем в русском языке такие 

разные предлоги? 

Практическое овладение нормами правильного и точного 

употребления предлогов, образования предложно-падежных форм 

существительных 
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Зачем в русском языке такие 

разные предлоги? 

Практическое овладение нормами правильного и точного 

употребления предлогов, образования предложно- падежных 

форм существительных 

Проверочная работа по разделу 

"Язык в действии" 

выполняют проверочную работу 

 

Раздел 3. Секреты речи и текста - 13 часов 

Тема Характеристика деятельности учащихся 

Типы текста. Текст -

рассуждение 

Знакомятся со структурой текста рассуждения; 

учатся строить устные сообщения различных видов: развернутый ответ, 

ответ-добавление, комментирование ответа или работы одноклассника. 

Создаем тексты 

рассуждения 

Особенности устного выступления. Создание текстов-рассуждений с 

использованием различных способов аргументации (в рамках 

изученного). 

Сочинение-рассуждение 

по пословице «При 

солнышке тепло, при 

матушке добро» 

Создание текстов-рассуждений с использованием различных способов 

аргументации (в рамках изученного) 

Учимся редактировать 

тексты 

Редактирование предложенных текстов с целью совершенствования их 

содержания и формы (в пределах изученного в основном курсе). 

Учимся редактировать 

тексты 

Редактирование предложенных текстов с целью совершенствования их 

содержания и формы (в пределах изученного в основном курсе). 

Учимся редактировать 

тексты 

Редактирование предложенных текстов с целью совершенствования их 

содержания и формы (в пределах изученного в основном курсе). 

Учимся редактировать 

тексты 

Редактирование предложенных текстов с целью совершенствования их 

содержания и формы (в пределах изученного в основном курсе). 

Текст – повествование. Структура текста. учатся определять тему текста, основную мысль; 

определять опорные (ключевые) слова в тексте; на основе опорных слов 

создавать текст. 

Создаем тексты-

повествования 

Творческая работа. Создание заметки о путешествии по городам России 

Создаем тексты-

повествования 

Творческая работа. Создание текста-повествования об участии в 

мастер-классах, связанных с народными промыслами 

Языковые особенности 

текстов фольклора 

Языковые особенности текстов фольклора и 

художественных текстов или их фрагментов (народных и литературных 

сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и т.п.). 

Промежуточная 

аттестация 

Выполняют контрольную работу 

Закрепление изученного 

материала 

Распознавать типы текстов по их назначению: 

повествование, описание, рассуждение. 

 

4 класс  

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее - 6 часов 

 

Тема Характеристика деятельности учащихся 

1. Слова, связанные с качествами и 

чувствами людей (например, 

добросердечный, доброжелательный, 

Образуют слова, выделяют в них суффиксы, объясняют 

их работу, группируют слова по значению; выбирают 

задание для выполнения. Повторяют требования к речи, 

обсуждают их, объясняют решение 
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благодарный, бескорыстный); слова, 

связанные с обучением. 

орфографических задач, используют освоенные способы 

действия, определяют части речи, наблюдают за 

значением слов, отличающихся приставками, 

вспоминают научные слова (термины). 

2. Слова, называющие родственные 

отношения (например, матушка, 

батюшка, братец, сестрица, мачеха, 

падчерица). 

Уточняют содержание изученных понятий, вспоминают 

термины, сравнивают слова по составу, определяют 

части речи, члены предложения, различают деловые 

тексты и словесные картины; ищут границы 

предложений, выделяют каждую мысль, определяют 

предмет речи. 

3. Пословицы, поговорки и 

фразеологизмы, возникновение 

которых связано с качествами, 

чувствами людей, с учением, с 

родственными отношениями 

(например, от корки до корки, вся 

семья вместе, так и душа на месте и 

т.д.). Сравнение с пословицами и 

поговорками  других народов. 

Повторяют понятия «орфограмма» и «орфографическое 

правило», систематизируют орфографические знания, 

умения; уточняют операции, необходимые при проверке; 

работают со словарём. 

4. Русские традиционные эпитеты: 

уточнение значений, наблюдение за 

использованием в произведениях 

фольклора и художественной 

литературы. 

Повторяют речевые вопросы: озвучивают схему речи, 

воспроизводят требования к речи и условия их 

выполнения, исправляют недочёты, выбирают способы 

улучшения, вспоминают виды речи. 

5. Лексика, заимствованная русским 

языком из языков народов России и 

мира. Русские слова в языках других 

народов. 

Систематизируют сведения о «секретах» писателей. 

Решают орфографические задачи. Анализируют 

строение слов, проводят звуко-буквенный анализ, 

определяют части речи. 

6. Проектные задания: «Откуда  это 

слово появилось в русском языке» 

(приобретение опыта поиска 

информации о происхождении слов); 

«Сравнение толкований слов в словаре 

В.И. Даля и современном толковом 

словаре»; «Русские слова в языках 

других народов». 

Анализируют тексты, критически оценивают их. 

Планируют содержание своего текста, обдумывают его, 

перечитывают и редактируют. 

Раздел 2. Язык в действии -4 часов 

 

Тема Характеристика деятельности учащихся 

1. Как правильно произносить 

слова (пропедевтическая работа 

по предупреждению ошибок в 

произношении слов в речи). 

Анализируют слова как модели слов, сравнивают их, 

выявляют строение, определяют части речи, находят члены 

предложения, аргументируют решения. 

Систематизируют знания о слове, участвуют в коллективном 

общении, создают монологические деловые высказывания 
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2. Трудные случаи образования 

формы 1 лица единственного 

числа настоящего и будущего 

времени глаголов (на 

пропедевтическом уровне). 

Наблюдение за синонимией 

синтаксических конструкций на 

уровне словосочетаний и 

предложений (на 

пропедевтическом уровне). 

Анализируют и сравнивают особенности форм каждого 

времени глагола, устанавливают способы определения 

времени, лица, рода, выполняют общий способ действия для 

нахождения неопределённой формы, определяют грамм-е 

признаки глаголов, изменяют слова, ставят в н. ф. 

Тренируются в применении знаний, проводят различные виды 

разбора. 

3. История возникновения и 

функции знаков препинания (в 

рамках изученного). 

Пишут под диктовку, обсуждают решение 

орфографических задач, выявляют трудности; 

4. Совершенствование навыков 

правильного пунктуационного 

оформления текста. 

 

 

Раздел 3. Секреты речи и текста - 7 часов 

Тема Характеристика деятельности учащихся 

1. Правила ведения диалога: 

корректные и некорректные вопросы. 

Различают деловые тексты и словесные картины; ищут 

границы предложений, выделяют каждую мысль, 

определяют предмет речи. 

2. Информативная функция 

заголовков. Типы заголовков. 

Характеризуют тексты, сравнивают, анализируют 

строение, языковые средства; завершают текст 

3. Составление плана текста, не 

разделенного на абзацы. 

Информационная переработка 

прослушанного или  прочитанного 

текста: пересказ с изменением лица. 

Знакомятся с новой информацией. различают деловые 

тексты и словесные картины; ищут границы 

предложений, выделяют каждую мысль, определяют 

предмет речи. 

4. Создание текста как результата 

собственной исследовательской 

деятельности. 

Конструируют из заданных слов предложение, 

соотносят понятия «часть речи» и «член предложения». 

5. Промежуточная аттестация 

(Тестовая работа) 

Повторяют перечень орфографических умений и 

проверяют их наличие у себя. Выявляют орфограммы, 

объясняют выбор букв. Сравнивают орфографические 

задачи, способы их решения, применяют различные 

правила письма. 

6. Оценивание устных и письменных 

речевых высказываний с точки зрения 

точного, уместного и выразительного 

словоупотребления 

Группируют слова по разным основаниям. Обращаются 

к орфографическому словарю для написания слов с 

непроверяемыми орфограммами. 

7.Редактирование предложенных и 

собственных текстов с целью 

совершенствования их содержания и 

формы; сопоставление чернового и 

 

отредактированного текстов. 

Практический опыт использования 

учебных словарей в процессе 

редактирования текста. 
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2.2.2.3 ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ СОДЕРЖАНИЕ КУРСА  

Планируемые результаты изучения предмета, курса  

Личностные: 

-формирование общероссийской гражданской идентичности, т. е. ощущение себя 

гражданином многонационального Российского государства; формирование общероссийских 

гражданских и патриотических ценностей; 

-формирование на основе чтения художественных текстов гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций; 

-овладение знаниями о родной культуре, религии, о культуре и религии русского народа и 

других народов России; уважительное отношение к культурам и традиционным религиям 

народов России; формирование межэтнического согласия; 

-знание основных моральных норм русского народа и других народов России; умение 

соотносить моральные ценности русского народа и других народов России; 

- формирование уважительного отношения к семейным ценностям, любви к природе; 

понимание важности здорового образа жизни; умение заботиться о своем здоровье и о здоровье 

окружающих людей; 

-овладение начальными навыками адаптации в современном мире; развитие умения 

сотрудничать со сверстниками и взрослыми в разных ситуациях, избегать конфликтов; 

-освоение социальной роли ученика; формирование мотивации к учебной деятельности; 

понимание личностного смысла учения; 

-развитие в процессе чтения на русском языке художественных текстов русской и другой 

национальной культуры духовных качеств и эстетических чувств. 

Метапредметных: 

-овладение способностью понимать цели и задачи учебной деятельности, 

сформулированные на русском языке, решать задачи творческого характера; 

-формирование умений планировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной целью, определять наиболее эффективные пути достижения поставленной цели; 

-формирование умений понимать причины успеха / неуспеха в учебной деятельности и 

адекватно действовать в ситуации неуспеха; 

-использование средств русского языка для решения коммуникативных и познавательных 

задач; 

-овладение логическими действиями сравнения, анализа, обобщения; установление 

причинно- следственных связей в учебных, научно – популярных и художественных текстах; 

-определение в совместной деятельности с партнерами иной этнической принадлежности 

общей цели, распределение ролей, осуществление взаимного контроля, адекватное оценивание 

собственного поведения и поведения других участников; готовность конструктивно разрешать 

конфликтные ситуации, уважительно относиться к особенностям поведения партнеров, 

принадлежащих к иной этнической культуре; 

-овладение   базовыми   предметными и  межпредметными понятиями, соотнесение их с 

аналогичными в курсе литературного чтения на родном языке. 

Предметных: 

-понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи духовно – нравственных ценностей и традиций; соотнесение ценностей 

русской литературы, выявление духовно – нравственных ценностей; 

- осознание значимости чтения для личного развития; формирование потребности в 

систематическом чтении; формирование представлений о мире, российской истории и культуре; 

овладение первоначальными духовно – нравственными ценностями русской литературы 

(культуры), понятиями о добре и зле; 

-понимание цели чтения, использование разных видов чтения на руссом языке; умение 

осознанно воспринимать и оценивать содержание научно – популярных и учебных текстов, 
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определять специфику художественных текстов. Участвовать в их обсуждении, давать и 

обосновывать нравственную оценку поступков героев, 

-достижение необходимого для продолжения образования уровня речевой и читательской 

компетентности, овладение основными видами речевой, познавательной, духовной и творческой 

деятельности; 

-умение воспринимать на слух художественные, научно – популярные и учебные тексты, 

осмысленно читать и адекватно понимать их; овладение начальными умениями выразительного 

чтения русских стихотворных текстов; 

- овладение умениями пересказывать русские прозаические художественные тексты, 

отвечать на вопросы по их содержанию, определять причинно – следственные связи в 

прочитанных художественных, научно – популярных и учебных текстах; 

- формирование умений создавать небольшие устные и письменные монологические 

высказывания, соблюдая нормы речевого этикета; 

- овладение умениями вести диалог на русском языке, соблюдая нормы русского 

речевого этикета и понимая особенности речевого этикета собеседника, принадлежащего 

к другой культуре, слушать и слышать собеседника, понимать иную точку зрения, в случае 

несогласия с ней аргументированно и спокойно отстаивать свою; 

-умение различать художественные, научно – популярные и учебные тексты, понимать 

специфики художественных текстов; 

-понимание темы прочитанного художественного, научно – популярного и учебного 

текста, его основной мысли; умение видеть в художественном тексте языковые средства 

художественной выразительности и понимать, с какой целью они употреблены писателем; 

-умение формулировать собственное отношение к прочитанному художественному 

тексту, оценивать его; 

- умение формулировать базовые нравственные ценности, нашедшие отражение в 

прочитанном тексте; 

-умение сравнивать персонажей русских художественных текстов с персонажами 

художественных текстов родной литературы, характеризовать их, оценивать их поступки, 

находить сходные черты в их поведении, высказывать свое отношение к ним; 

-умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться справочными 

источниками для получения дополнительной информации. 

Виды речевой и читательской деятельности Умение слушать (аудирование) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, слушание различных 

текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по 

содержанию прослушанного произведения, определение последовательности событий, осознание 

цели речевого высказывания, умение задавать вопросы по прослушанному учебному, научно- 

познавательному и художественному произведениям. 

Развитие умения наблюдать за выразительностью речи, за особенностью авторского 

стиля. 

Чтение 

Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся формирование у них 

коммуникативно-речевых умений и навыков. 

Постепенный переход от слогового к плавному, осмысленному, правильному чтению 

целыми словами вслух. Темп чтения, позволяющий осознать текст. Постепенное увеличение 

скорости чтения. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение 

предложений с интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых 

особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования. Развитие 

поэтического слуха. Воспитание эстетической отзывчивости на произведение. Умение 

самостоятельно подготовиться к выразительному чтению небольшого текста (выбрать тон и темп 

чтения, определить логические ударения и паузы). 
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Развитие умения переходить от чтения вслух и чтению про себя. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по 

объёму и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, 

выборочное), умение находить в тексте необходимую информацию, понимание её особенностей. 

Работа с разными видами текста 

Общее представление о разных видах текста: художественном, учебном, научно-

популярном 

— и их сравнение. Определение целей создания этих видов текста. Умение 

ориентироваться в нравственном содержании художественных произведении, осознавать 

сущность поведения героев. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование 

содержания книги по её названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы и главной мысли произведения по вопросам и 

самостоятельное деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с 

разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, 

слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. 

Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура 

Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. Общее 

представление о первых книгах на Руси и начало книгопечатания. Книга учебная, 

художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, 

аннотация, иллюстрации. 

Умение самостоятельно составить аннотацию. 

Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели 

книги, её справочно-иллюстративный материал. 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, 

периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

Самостоятельный выбор книг на основе рекомендательного списка, алфавитного и 

тематического каталога. Самостоятельное пользование соответствующими возрасту словарями и 

другой справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения 

Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств 

языка (с помощью учителя). Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с 

содержанием. 

Понимание нравственно-эстетического содержания прочитанного произведения, 

осознание мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. 

Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в литературе разных 

народов (на примере народов России). Схожесть тем и героев в фольклоре разных народов. 

Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка 

(синонимов, антонимов, сравнений, эпитетов), последовательное воспроизведение эпизодов с 

использованием специфической для данного произведения лексики (по вопросам учителя), 

рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных 

средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и 

события. Анализ (с помощью учителя) поступка персонажа и его мотивов. Сопоставление 

поступков героев по аналогии или по контрасту. Характеристика героя произведения: портрет, 

характер, выраженные через поступки и речь. Выявление авторского отношения к герою на 

основе анализа текста, авторских помет, имён героев. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и 
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краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста (деление текста на части, определение главной мысли каждой 

части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста): определение главной мысли 

фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание; план (в виде назывных 

предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированных 

высказываний) и на его основе подробный пересказ всего текста. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя 

произведения (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), 

описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное 

описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по 

общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

Развитие наблюдательности при чтении поэтических текстов. Развитие умения 

предвосхищать (предвидеть) ход развития сюжета, последовательности событий. 

Работа с научно-популярным, учебным и другими текстами 

Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение с его содержанием. 

Определение особенностей учебного и научно-популярного текстов (передача информации). 

Знакомство с простейшими приёмами анализа различных видов текста: установление 

причинно-следственных связей, определение главной мысли текста. Деление текста на части. 

Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма деятельности по 

воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. 

Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста). 

Умение работать с учебными заданиями, обобщающими вопросами и справочным материалом. 

Умение говорить (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: умение 

понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; внимательно 

выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по 

обсуждаемому произведению (художественному, учебному, научно-познавательному). Умение 

проявлять доброжелательность к собеседнику. Доказательство собственной точки зрения с 

опорой на текст или личный опыт. Использование норм речевого этикета в процессе общения. 

Знакомство с особенностями национального этикета на основе литературных произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение слов, их многозначность), 

целенаправленное пополнение активного словарного запаса. Работа со словарями. 

Умение построить монологическое речевое высказывание небольшого объёма с опорой на 

авторский текст, по предложенной теме или в форме ответа на вопрос. Формирование 

грамматически правильной речи, эмоциональной выразительности и содержательности. 

Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного или 

прослушанного с учётом специфики научно-популярного, учебного и художественного текстов. 

Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного произведения, 

изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). 

Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и использование 

выразительных средств (синонимы, антонимы, сравнения) с учётом особенностей 

монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его 

сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места 

действия, характеров героев), использование в письменной речи выразительных средств языка 

(синонимы, антонимы, сравнения) в мини-сочинениях (повествование, описание, рассуждение), 

рассказ на заданную тему, отзыв о прочитанной книге. 

Круг детского чтения 
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Знакомство с культурно-историческим наследием России, с общечеловеческими 

ценностями. Произведения устного народного творчества разных народов (малые фольклорные 

жанры, народные сказки о животных, бытовые и волшебные сказки народов России и 

зарубежных стран). Знакомство с поэзией А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Л.Н. Толстого, А.П. 

Чехова и других классиков отечественной литературы XIX—XX вв., классиков детской 

литературы, знакомство с произведениями современной отечественной (с учётом 

многонационального характера России) и зарубежной литературы, доступными для восприятия 

младших школьников. 

Тематика чтения обогащена введением в круг чтения младших школьников мифов 

Древней Греции, житийной литературы и произведений о защитниках и подвижниках Отечества. 

Книги разных видов: художественная, историческая, приключенческая, фантастическая, 

научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература, детские периодические издания. 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, 

природе, детях, братьях наших меньших, добре, дружбе, честности, юмористические 

произведения. 

Литературоведческая пропедевтика 

(практическое освоение) 

Нахождение в тексте художественного произведения (с помощью учителя) средств 

выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор и осмысление их 

значения. 

Первоначальная ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, 

искусство слова, автор (рассказчик), сюжет (последовательность событий), тема. Герой 

произведения: его портрет, речь, поступки, мысли, отношение автора к герою. 

Общее представление об особенностях построения разных видов рассказывания: 

повествования (рассказ), описания (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждения (монолог героя, 

диалог героев). 

Сравнение прозаической и стихотворной речи (узнавание, различение), выделение 

особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклорные и авторские художественные произведения (их различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, 

потешки, пословицы, поговорки, загадки): узнавание, различение, определение основного 

смысла. Сказки о животных, бытовые, волшебные. Художественные особенности сказок: 

лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, наблюдение за 

особенностями построения и выразительными средствами. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: 

чтение по ролям, инсценирование, драматизация, устное словесное рисование, знакомство 

с раз- личными способами работы с деформированным текстом и использование их 

(установление причинно-следственных связей, последовательности событий, изложение с 

элементами сочинения, создание собственного текста на основе художественного произведения 

(текст по аналогии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению 

или на основе личного опыта). Развитие умения различать состояние природы в различные 

времена года, настроение людей, оформлять свои впечатления в устной или письменной речи. 

Сравнивать свои тексты с художественными текстами-описаниями, находить литературные 

произведения, созвучные своему эмоциональному настрою, объяснять свой выбор. 

Содержание учебного предмета, курса Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных 

текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по 
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содержанию услышанного произведения, определение последовательности событий, осознание 

цели речевого высказывания, умение задавать вопрос по услышанному учебному, научно-

познавательному и художественному произведению. 

Чтение 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному 

правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуальным 

темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения. Установка на нормальный для 

читающего темп беглости, позволяющий ему осознать текст. Соблюдение орфоэпических и 

интонационных норм чтение предложений с интонационным выделением знаков препинания. 

Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с помощью 

интонирования. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по 

объему и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, 

просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию. Понимание 

особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения высказывания и др. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: 

художественных, учебных, научно-популярных – и их сравнение. Определение целей создания 

этих видов текста. Особенности фольклорного текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование 

содержания книги по ее названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление текста на 

смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, 

слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. 

Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. Библиографическая 

культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. Первые 

книги на Руси и начало книгопечатания (общее представление). Книга учебная, художественная, 

справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, 

иллюстрации. Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние 

показатели книги, ее справочно- иллюстративный материал). 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, 

периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским 

книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование соответствующими 

возрасту словарями и справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения, 

его адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей художественного текста: 

своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). Осознание того, что фольклор 

есть выражение общечеловеческих нравственных правил и отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения 

героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия «Родина», 

представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на примере народов 

России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное 

воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: последовательное 

воспроизведение эпизода с использованием специфической для данного произведения лексики 

(по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных 

средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и 

событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка персонажа. Сопоставление поступков 

героев по аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения к герою на основе 
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анализа текста, авторских помет, имен героев. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через 

поступки и речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и 

краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение опорных 

или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста на части, 

определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего 

текста, составление плана в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде 

самостоятельно сформулированного высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя 

произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), 

описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное 

описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по 

общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание заглавия 

произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей учебного 

и научно-популярного текста (передача информации). Понимание отдельных, наиболее общих 

особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов (по отрывкам или небольшим 

текстам). Знакомство с простейшими приемами анализа различных видов текста: установление 

причинно-следственных связей. Определение главной мысли текста. Деление текста на части. 

Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма деятельности по 

воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. 

Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста). 

Говорение (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать 

вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не 

перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому 

произведению (учебному, научно-познавательному, художественному тексту). Доказательство 

собственной точки зрения с опорой на текст или собственный опыт. Использование норм 

речевого этикета в условиях внеучебного общения. Знакомство с особенностями национального 

этикета на основе фольклорных произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их многозначность), 

целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание 

небольшого объема с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме) 

ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания 

прочитанного или прослушанного с учетом специфики научно-популярного, учебного и 

художественного текста. Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного 

произведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). 

Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и использование 

выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учетом особенностей 

монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его 

сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места 

действия, характеров героев), использование в письменной речи выразительных средств языка 

(синонимы, антонимы, сравнение) в мини-сочинениях (повествование, описание, рассуждение), 

рассказ на заданную тему, отзыв. 
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Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения 

классиков отечественной литературы XIX–ХХ вв., классиков детской литературы, произведения 

современной отечественной (с учетом многонационального характера России) и зарубежной 

литературы, доступные для восприятия младших школьников. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастическая, 

научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские периодические издания 

(по выбору). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, 

природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью учителя) 

средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, гипербол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, художественный 

образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: его портрет, речь, 

поступки, мысли; отношение автора к герою. Общее представление о композиционных 

особенностях построения разных видов рассказывания: повествование (рассказ), описание 

(пейзаж, портрет, интерьер), рассуждение (монолог героя, диалог героев). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей 

стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, 

потешки, пословицы и поговорки, загадки) – узнавание, различение, определение основного 

смысла. Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок: 

лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня – общее представление о жанре, особенностях построения и 

выразительных средствах. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: 

чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, знакомство 

с различными способами работы с деформированным текстом и использование их (установление 

причинно-следственных связей, последовательности событий: соблюдение этапности в 

выполнении действий); изложение с элементами сочинения, создание собственного текста на 

основе художественного произведения (текст по аналогии), репродукций картин художников, по 

серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта. 

Ш. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы 

 

1 класс (123 часа) 

Тематическое планирование 

Характеристика деятельности учащихся 

Добукварный период (14 часов) 
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«Азбука» — первая учебная 

книга. Речь устная и 

письменная. Предложение. 

Слово и предложение. Слог. 

Деление слова на слоги. 

Ударение. Звуки в 

окружающем мире и в речи. 

Звуки в словах. Слог-слияние. 

Повторение и обобщение 

пройденного материала. 

Гласный звук [а], буквы А, а. 

Гласный звук [о], буквы О, о. 

Гласный звук [и], буквы И, и. 

Гласный звук [ы], буква ы. 

Гласный звук [у], буквы У, у. 

Ориентироваться в «Азбуке». Называть и показывать элементы 

учебной книги (обложка, титульный лист, иллюстрации, форзац). 

Называть условные знаки, объяснять значение каждого знака, 

рассказывать об их роли при работе с 

«Азбукой». Рассказывать, как правильно обращаться с учебной 

книгой: бережно раскрывать, переворачивать страницы, не 

загибать их, а использовать закладку и т.д. Использовать эти 

правила при работе с «Азбукой». 

Отвечать на вопросы  учителя о правилах поведения на  уроке   и 

соблюдать эти правила в учебной работе (правильно сидеть, 

поднимать руку перед ответом, вставать при ответе, отвечать 

громко и чётко, слушать учителя и выполнять его указания, 

слушать ответы товарищей). 

Оценивать результаты своей работы на уроке 

Букварный период. Обучение чтению (53 ч) 

Согласные звуки [н], [н’], 

буквы Н, н. 

Чтение слогов и слов с 

буквами Н,н. 

Согласные звуки [с], [с’], 

буквы С, с. 

Чтение слогов и слов с 

Принимать учебную задачу урока и осуществлять её решение 

под руководством учителя в процессе выполнения учебных 

действий. Практически различать речь устную (говорение, 

слушание) и речь письменную (письмо, чтение). Выделять из 

речи предложения. Определять на слух количество предложений 

в высказывании. Отвечать на вопросы по сюжетной картинке. 

Соблюдать речевой этикет в ситуации 
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буквами С, с. 

Согласные звуки [к], [к’], 

буквы К, к. 

Чтение слогов и слов с 

буквами К, к. 

Согласные звуки [т], [т′], 

буквы Т, т. 

Чтение слогов и слов с 

буквами Т, т. 

Согласные звуки [л], [л′], 

буквы Л, л. 

Чтение слогов и слов с 

буквами Л, л. 

Согласные звуки [р], [р’], 

буквы Р, р. 

Чтение слогов, слов и 

предложений с буквами Р, р. 

Согласные звуки [в], [в’], 

буквы В, в. 

Чтение слогов, слов и 

предложений с буквами В, в. 

Гласные буквы Е, е. Чтение 

слогов, слов и предложений с 

буквами Е, е. 

Согласные звуки [п], [п’], 

буквы П, п. 

Чтение слогов, слов и 

предложений с буквами П, п. 

Согласные звуки [м], [м’], 

буквы М, м. 

Чтение слогов, слов и 

предложений с буквами М, м. 

Согласные звуки [з], [з’], 

буквы З, з. 

Сопоставление слогов и слов с 

буквами з и с. 

Чтение слогов, слов и 

предложений с буквами. 

Согласные звуки [б], [б’], 

буквы Б, б. 

Сопоставление слогов и слов с 

буквами б и п. 

Чтение слогов, слов и 

предложений с буквами. тение 

слогов, слов, 

Предложений с буквами Б,б и 

П,п Согласные звуки [д], [д’], 

буквы Д, д. 

Согласные звуки [д], [д’], 

буквы Д, д. 

учебного общения. Внимательно слушать то, что говорят 

другие. Отвечать на вопросы учителя. Включаться в групповую 

работу, связанную с общением; рассказывать товарищам о своих 

впечатлениях, полученных в первый школьный день; 

внимательно, не перебивая, слушать ответы товарищей, 

высказывать своё мнение о выслушанных рассказах в 

доброжелательной форме. Воспроизводить сюжеты знакомых 

сказок с опорой на иллюстрации. Объяснять смысл пословицы; 

применять пословицу в устной речи. 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение 

учебной задачи под руководством учителя. Составлять рассказ 

по сюжетной картинке. Производить слого-звуковойанализ слов 

с изучаемыми звуками (барабан, конь). 

Выделять звуки [-], [-’] в процессе слого-звукового анализа, 

наблюдать над особенностями произнесения новых звуков. 

Характеризовать выделенные звуки с опорой на таблицу, 

доказывать, что звуки согласные, сравнивать их. Слышать и 

различать звуки [-], [-’] в словах. Обозначать твёрдость и 

мягкость согласных на схемах- моделях. Сопоставлять слова, 

различающиеся одним звуком. Приводить примеры слов с 

новыми звуками. Узнавать, сравнивать и различать заглавные и 

строчные, печатные и письменные буквы Н,  н.  Соотносить 

новые  звуки  и  буквы Н, н их   обозначающие. Делать вывод   о   

том,  что звуки [-], [- ’] обозначаются     одинаково,     одной      и      

той же  буквой. Наблюдать работу буквы гласного как показателя 

твёрдости предшествующего согласного звука (буквы а, о, у, ы) 

или как показателя мягкости предшествующего согласного звука 

(буква и). 

Ориентироваться на букву гласного при чтении слогов-слияний 

с изменением буквы гласного. Составлять слоги-слияния из букв 

разрезной азбуки. Выбирать букву гласного звука в зависимости 

от твёрдости или мягкости предшествующего согласного ([-] или 

[-’]). Составлять рассказ по сюжетной картинке. 

Самостоятельно читать предложения Наблюдать над 

расхождением написания слов (оно, она, они) с их звуковой 

формой. Проговаривать слова так, как они написаны  

(орфографическое чтение). Воспроизводить звуковую форму 

слова по его буквенной записи с учётом орфоэпических правил 

(орфоэпическое чтение). Сравнивать два вида чтения. 

Наблюдать употребление   заглавной    буквы    в именах. 

Составлять устные высказывания по иллюстрациям. Объяснять 

смысл пословиц. Составлять высказывания о любви к Родине. 

Рассуждать о необходимости трудиться на благо родной страны. 

Читать предложения с паузами и  интонацией  в  соответствии  со  

знаками  препинания. Воспроизводить сказку по серии рисунков.     

Строить собственные    высказывания    о   любви к Родине. 

Определять разные значения одного 

слова. Определять место изученной буквы на «ленте букв». 

Соотносить все изученные буквыьсо звуками. Сравнивать, 

группировать и классифицировать все изученные буквы. 
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Сопоставление слогов и слов с 

буквами д и т. 

Гласные буквы Я, я. Чтение 

слогов, слов, предложений 

с буквами Я,я Чтение текстов 

с изученными буквами. 

Пересказ текста. 

Согласные звуки [г], [г’], 

буквы Г, г. 

Сопоставление слогов и слов с 

буквами г и к. 

Мягкий согласный звук [ч’], 

буквы Ч, ч. Чтение текстов с 

изученными буквами. 

Пересказ текста. 

Буква ь — показатель 

мягкости предшествующих 

согласных звуков. 

Чтение текстов с изученными 

буквами. Твёрдый согласный 

звук [ш], буквы Ш, ш. 

Сочетание ши. 

Твёрдый согласный звук [ж], 

буквы Ж, ж. Сопоставление 

звуков [ж] и [ш]. 

Гласные буквы Ё, ё. Чтение 

текстов с изученными 

буквами. Звук [j’], буквы Й, й. 

Чтение текстов с изученными 

буквами. Согласные звуки [х], 

[х’], буквы Х, х. 

Чтение текстов с изученными 

буквами. Гласные буквы Ю, 

ю. Чтение текстов с 

изученными буквами. 

Твёрдый согласный звук [ц], 

буквы Ц, ц. Чтение текстов с 

изученными буквами. 

Пересказ текста. 

Гласный звук [э], буквы Э, э. 

Чтение текстов с изученными 

буквами. Пересказ текста. 

Мягкий глухой согласный 

звук [щ’]. 

Контролировать свои действия при решении познавательной 

задачи. Отвечать на  итоговые  вопросы  урока и оценивать свои 

достижения на уроке Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебнойьзадачи под руководством 

учителя. Производить слого-звуковой анализ слов с изучаемыми 

звуками (лес, лось). Выделять звуки [-], [-’] в процессе слого-

звукового анализа, наблюдать над особенностями их 

произнесения. 

Характеризовать выделенные   звуки    с    опорой    на  таблицу, 

доказывать, что они согласные, сравнивать их. Слышать и 

различать новые звуки в словах. 

Узнавать, сравнивать и различать заглавную и строчную, 

печатную и письменную буквы. Соотносить новые звуки и букву, 

их обозначающую. Выкладывать из букв разрезной азбуки слоги 

и слова с новыми буквами. Приводить примеры слов с новыми 

звуками. Читать слоги- слияния и слова с новой буквой по 

ориентирам (дополнительным пометам). Ориентироваться на 

букву гласного при чтении слогов-слияний с изменением буквы 

гласного. Составлять слоги-слияния. Выбирать букву гласного 

звука в зависимости от твёрдости или мягкости предшествующего 

согласного ([-] или [-’]). Составлять слова из букв  и  слогов. 

Отвечать на   вопросы  по  сюжетной картинке. Читать текст 

вслух. Читать предложения  с интонацией и  паузами  в  

соответствии  со  знаками  препинания. Отвечать на вопросы 

учителя по содержанию текста. Соотносить текст и 

иллюстрацию. Продолжать текст по его началу с опорой на 

иллюстрацию. Рассказывать о красоте осенней природы  на 

основе жизненных впечатлений. Отвечать на вопрос: «Как нужно 

вести себя в  лесу, чтобы не потревожить лесных обитателей?». 

Формулировать под руководством учителя простейшие правила 

поведения в лесу и парке. Объяснять смысл пословицы. 

Отгадывать загадку. Читать наизусть стихотворение. 

Наблюдать за изменением  формы  слова  (осины — осина). 

Наблюдать над родственными словами. Работать в группе: 

отвечать  по  очереди, произносить слова отчетливо, 

внимательно слушать ответы товарищей, оценивать 

правильность ответов. Определять место изученной буквы на 

«ленте букв». Соотносить все изученные буквы       со       

звуками.  Сравнивать,        группировать   и классифицировать 

все изученные буквы. Контролировать свои действия при 

решении познавательной задачи. Отвечать на итоговые вопросы 

урока и оценивать свои достижения на уроке 
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Послебукварный период (16 часов) 

Как хорошо уметь читать. 

Е. Чарушин. Как мальчик 

Женя научился говорить 

букву «р». Герои 

произведения. Чтение по 

ролям. 

Одна у человека мать; одна и 

родина. 

К. Ушинский. Наше 

Отечество. Анализ 

содержания текста. 

Определение главной мысли 

текста. 

Активизация и расширение 

словарного запаса. 

Наблюдения над значением 

слов. 

Пословицы и поговорки о 

Родине 

История славянской азбуки. 

Развитие осознанности и 

выразительности чтения на 

материале познавательного 

текста (В. Крупин. 

Первоучители словенские.) 

Поиск информации в тексте и 

на основе иллюстрации 

В. Крупин. Первый букварь. 

Поиск информации в тексте и 

на основе иллюстрации. 

Знакомство со старинной 

азбукой. Создание азбуки. 

А.С. Пушкин. Сказки. 

Выставка книг Л.Н. Толстой. 

Рассказы для детей. 

Нравственный смысл 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение 

учебной задачи под руководством учителя. На основе названия 

текста определять его содержание. 

Читать текст самостоятельно. Сравнивать высказанные 

предположения с прочитанным содержанием. Назвать героев 

произведения. Найти в тексте и прочитать предложения, в 

которых рассказывается, как Женя учился говорить букву «р». 

Определить качества характера Жени на основе представленного 

на доске списка. Находить и называть понравившиеся слова из 

текста, воспринятого на слух. 

Выбрать возможный для чтения по ролям отрывок текста 

самостоятельно. Разыграть фрагмент текста по ролям. 

Самостоятельно определить, получилось ли передать характер 

героя. Принимать учебную задачу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под руководством учителя. 

Рассматривать иллюстрацию учебника; перечислять основные 

персонажи иллюстрации. Придумывать рассказы по 

иллюстрации. Слушать рассказы учителя на основе иллюстрации. 

Подбирать самостоятельно слова, близкие по смыслу к слову 

«отечество». Читать текст самостоятельно. 

Отвечать на вопросы учителя по тексту. Пересказывать текст на 

основе опорных слов. Соотносить иллюстрацию в учебнике с 

книгами на выставке. Определить название сказки на основе 

иллюстрации. 

Читать самостоятельно отрывок из сказки. Определить, из какой 

книги прочитанный отрывок. Выбрать, какую книгу со сказками 

читать и почему читать именно эту книгу Самостоятельно читать 

наизусть. Соотносить текст стихотворения с прочитанным 

наизусть. Находить возможные ошибки. Читать самостоятельно 

наизусть Определять главную мысль текста. Соотносить её с 

пословицей. Объяснять своими словами смысл этого текста. 

Слушать текст в чтении 

учителя. Воспроизводить на слух слова, которые помогают 

представить картину природы. Читать текст самостоятельно; 

находить понравившиеся при слушании слова. Рисовать 

словесные картины. Дополнять текст с 
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поступка К.Д. Ушинский 

Рассказы для детей. 

Поучительные рассказы для 

детей К.И. Чуковский. 

Телефон. Инсценирование 

стихотворения. Выставка книг 

К. Чуковского для детей 

К.И. Чуковский. Путаница. 

Небылица. Особенности 

стихотворения — небылицы 

В.В. Бианки. Первая охота. 

Самостоятельное 

озаглавливание текста 

рассказа С.Я. Маршак. 

Угомон. Дважды два. Приёмы 

заучивания стихотворений 

наизусть М.М. Пришвин. 

Предмайское утро. 

Знакомство с текстом 

описанием. Дополнение 

текста — описания. 

Глоток молока. Герой 

рассказа. Рассказ о герое 

рассказа. Стихи и рассказы 

русских поэтов и писателей: 

С. Маршак, А. Барто, В. 

Осеева. Сравнение 

стихотворений и рассказов 

Весёлые стихи Б. Заходера. 

Весёлые стихи В. Берестова. 

Песенка — азбука. 

Выразительное чтение 

стихотворений 

помощью слов, записанных на доске. Воспроизводить с 

помощью учителя созданный текст. Читать текст самостоятельно. 

Называть героев рассказа. Отвечать на вопросы по содержанию. 

Рассказывать о герое рассказа с помощью опорных слов. 

Рассказывать по рисунку о событиях, изображённых на рисунке. 

Воспроизводить диалог героев произведения по образцу, 

заданному учителем. 

Повторение (9 часов) 

Проект: «Живая Азбука» 

Наши достижения. 

Рассматривать выставку книг. Находить нужную книгу. 

Рассказывать о книге. Читать наизусть знакомые стихи. 

Планируемые результаты 

изучения 

Чтение текстов с изученными 

буквами Прощание с «Русской 

азбукой» утренник. 

Читать самостоятельно. Определять на основе самостоятельного 

выбора понравившееся произведение. Сравнивать рассказ и 

стихотворение (что общее и чем различаются). Определять 

нравственный смысл рассказа В. Осеевой. Определять героев 

произведения. Распределять роли. Разыгрывать диалог 

Рассматривать выставку книг; находить нужную книгу. 

Рассказывать о книге 

Вводныйурок (1 ч) 



165 

 

Знакомство с учебником по 

литературному чтению. 

Система условных 

обозначений. Содержание 

учебника. Словарь. 

Ориентироваться в учебнике. Находить нужную главу в 

содержании учебника. Понимать условные обозначения, 

использовать их при выполнении заданий. Предполагать на 

основе названия содержание главы. Находить в словаре 

непонятные слова 

Жили-былибуквы (7 ч) 

Знакомство с названием 

раздела. Прогнозирование 

содержания раздела. 

Выставка книг по теме. 

Стихотворения В. Данько, С. 

Чёрного, С. Маршака. Тема 

стихотворения. 

Заголовок. Характер героев 

(буквы). Выразительное 

чтение с опорой на знаки 

препинания. Творческая 

работа: волшебные 

превращения. Проект 

«Создаём город букв», 

«Буквы — герои сказок». 

Литературная сказка И. 

Токмаковой, Ф. Кривина. 

Главная мысль. Характер 

героя произведения. 

Творческий пересказ: 

дополнение содержания 

текста. Стихотворения Г. 

Сапгира, М. Бородицкой, И. 

Гамазковой, Е. Григорьевой. 

Заголовок. Рифма. Звукопись 

как приём характеристики 

героя. Главная мысль 

произведения. Заучивание 

наизусть. Конкурс чтецов. 

Прогнозировать содержание раздела. Расставлять книги на 

выставке в соответствии с темой раздела, сравнивать их, 

рассказывать о книге с выставки в соответствии с коллективно 

составленным планом. Выбирать книгу по заданному параметру. 

Воспринимать на слух произведение. Отвечать на вопросы по 

содержанию художественного произведения. Читать вслух 

плавно по слогам и целыми словами; передавать интонационно 

конец предложения. Объяснять название произведения. 

Выбирать из предложенного списка слова для характеристики 

различных героев произведения. Описывать внешний вид героя, 

его характер, привлекая текст произведения и свой читательский и 

жизненный опыт. Передавать характер героя с помощью жестов, 

мимики, изображать героев. Определять главную мысль; 

соотносить главную мысль с содержанием произведения. 

Составлять план пересказа прочитанного: что произошло в 

начале, потом, чем закончился рассказ. Находить в стихах слова с 

созвучным окончанием. Находить слова, которые помогают 

представить самого героя или его речь. Использовать приём 

звукописи при изображении различных героев. Читать стихи 

наизусть. Проверять себя и оценивать свои достижения (с 

помощью учителя) 

Сказки, загадки, небылицы (7 ч) 

Знакомство с названием 

раздела. Прогнозирование 

содержания раздела. 

Прогнозировать содержание раздела. Подбирать книги на 

выставку в соответствии с темой раздела; рассказывать о ней в 

соответствии с коллективно составленным планом, обсуждать 
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Выставка книг по теме. 

Сказки авторские и народные. 

«Курочка Ряба». «Теремок». 

«Рукавичка». «Петух и 

собака». Сказки А. С. 

Пушкина. Произведения 

К. Ушинского «Гусь и 

журавль», Л. Толстого 

«Зайцы и лягушки». Герои 

сказки. Рассказывание сказки 

на основе картинного плана. 

Инсценирование. Главная 

мысль сказки. Сравнение 

народной и литературной 

сказок. Выразительные 

средства языка. 

Выразительное чтение 

диалогов из сказок. 

Загадки. Тема загадок. 

Сочинение загадок. 

Песенки. Русские народные 

песенки. Английские 

народные песенки. Герои 

песенок. Сравнение песенок. 

Настроение. 

Выразительное чтение 

песенок. Потешки. Герои 

потешек. Чтение по ролям. 

Небылицы. Сочинение 

небылиц. Оценка 

планируемых достижений 

прочитанное. Выбирать нужную книгу по заданным параметрам. 

Читать известную сказку плавно, целыми словами, при 

повторении — читать выразительно, воспринимать на слух 

художественное произведение. Анализировать представленный в 

учебнике картинный план. Соотносить иллюстрацию с 

содержанием текста. Рассказывать сказку на основе картинного 

плана. Отвечать на вопросы по содержанию произведения. 

Называть героев сказки и причины совершаемых ими поступков, 

давать их нравственную. Пересказывать сказку подробно на 

основе картинного плана и по памяти. Сравнивать народную и 

литературную сказку. Сравнивать различные произведения 

малых и больших жанров: находить общее и отличия. 

Отгадывать загадки на основе ключевых (опорных) слов загадки, 

сочинять загадки, небылицы; объединять их по темам. 

Работать в паре, договариваться друг с другом, проявлять 

внимание. Проверять чтение друг друга, работая в парах и 

самостоятельно оценивать свои достижения 

Апрель, апрель. 3венит капель! (5 ч) 

Знакомство с названием 

раздела. Прогнозирование 

содержания раздела. 

Выставка книг по теме. 

Лирические стихотворения 

А. Майкова, А. Плещеева, 

Т. Белозёрова, С. Маршака. 

Настроение. Развитие 

воображения, средства 

художественной 

выразительности: 

сравнение. Литературная 

загадка. Сочинение 

загадок. И. Токмакова. Е. 

Трутнева. Проект: 

Прогнозировать содержание раздела. Отбирать книги на выставке в 

соответствии с темой раздела, рассказывать о книге с выставки в 

соответствии с коллективно составленным планом. 

Воспринимать на слух художественное произведение. Читать вслух 

лирические стихотворения, передавая настроение; отражая 

интонацию начала и конца предложения; с опорой на знак 

препинания в конце предложения. Находить в стихотворении слова, 

которые помогают передать настроение автора, картины природы, им 

созданные. Наблюдать за ритмом стихотворного произведения, 

сравнивать ритмический рисунок разных стихотворений. 

Сравнивать стихотворения разных поэтов на одну и ту же тему; на 

разные темы. Находить в загадках слова, с помощью которых 

сравнивается один предмет с другим; 

придумывать свои сравнения. Отгадывать загадки на основе 

ключевых (опорных) слов загадки. Сочинять загадки на основе 
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«Составляем сборник 

загадок». Чтение наизусть 

стихотворений. 

Наблюдение за 

ритмическим рисунком 

стихотворного текста. 

Запоминание загадок. 

Сравнение стихов разных 

поэтов на одну тему, выбор 

понравившихся, их 

выразительное чтение 

подсказки, данной в учебнике. Оценивать свой ответ в соответствии 

с образцом. Проверять чтение друг друга, оценивать свои 

достижения. Учиться работать в паре, обсуждать прочитанное, 

договариваться друг с другом 

И в шутку и всерьёз (6 ч) 

Знакомство с названием 

раздела. Прогнозирование 

содержания произведений 

раздела. Выставка книг по 

теме. Весёлые стихи для 

детей И. Токмаковой, 

Г. Кружкова, К. 

Чуковского, О. Дриза, О. 

Григорьева, Т. Собакина. 

Авторское отношение к 

изображаемому. Звукопись 

как средство 

выразительности. 

Юмористические рассказы 

для детей Я. Тайца, Н. 

Артюховой, М. 

Пляцковского. Заголовок 

— «входная дверь» в текст. 

Подбор другого заголовка. 

Герой юмористического 

рассказа. Чтение по ролям. 

Заучивание наизусть. 

Рассказывание. Сравнение 

произведений на одну 

тему: сходство и различия. 

Оценка достижений 

Прогнозировать содержание раздела. Подбирать книги к выставке 

в соответствии с темой раздела, рассказывать о книгах с выставки в 

соответствии с коллективно составленным планом. Воспринимать 

на слух художественное произведение. Учиться работать в паре, 

обсуждать прочитанное, договариваться друг с другом. Читать 

стихи с разным подтекстом, выражая удивление, радость, испуг. 

Отличать юмористическое произведение; находить характерные 

черты юмористического текста. 

Определять настроение автора. Объяснять смысл названия 

произведения. Придумывать свои заголовки. Находить слова, 

которые отражают характер героя. 

Передавать при чтении настроение стихотворения. 

Читать по ролям, отражая характер героя произведения. 

Исправлять допущенные ошибки при повторном чтении. 

Сравнивать произведения на одну и ту же тему; находить сходства 

и различия. Оценивать свои достижения 

Я и мои друзья (7 ч) 

Знакомство с названием 

раздела. Прогнозирование 

содержания раздела. 

Выставка книг по теме. 

Рассказы о детях Ю. 

Ермолаева, План рассказа. 

Стихотворения Е. 

Благининой, В. Орлова, С. 

Михалкова, Р. Сефа, В. 

Планировать работу на уроке в соответствии с содержанием 

результатов шмуцтитула. Анализировать книги на выставке в 

соответствии с темой раздела. Представлять книгу с выставки в 

соответствии с коллективно составленным планом. 

Прогнозировать содержание раздела. Воспринимать на слух 

художественное произведение. Обсуждать с друзьями, что такое 

«настоящая дружба», кого можно назвать другом, приятелем. 

Читать произведение, отражая настроение, высказывать своё 

мнение о прочитанном. Обсуждать варианты доброжелательного 
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Берестова, И. Пивоваровой, 

Я. Акима, Ю. Энтина. Тема 

произведений. Главная 

мысль. Нравственно- 

этические представления. 

Соотнесение содержания 

произведения с 

пословицами. Сравнение 

рассказа и стихотворения. 

Выразительное чтение. 

Заучивание наизусть. 

Проект: «Наш класс — 

дружная семья». Создание 

летописи класса. Оценка 

достижений 

и необидного способа общения. Определять тему произведения и 

главную мысль. Соотносить содержание произведения с посло- 

вицами. Составлять план рассказа. Сравнивать рассказы и 

стихотворения. Оценивать свой ответ в соответствии с образцом. 

Планировать возможный вариант исправления допущенных 

ошибок. Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 

достижения. Учиться работать в паре, обсуждать прочитанное, 

договариваться друг с другом. 

О братьях наших меньших (7 ч) 

Знакомство с названием 

раздела. Прогнозирование 

содержания раздела. 

Планирование работы 

учащихся и учителя по 

освоению содержания 

раздела. Выставка книг по 

теме. Стихотворения о 

животных С. Михалкова, Р. 

Сефа, И. Токмаковой, В. 

Берестова. Выразительное 

чтение стихотворения. 

Рассказы В. Осеевой. 

Сказки — несказки Д. 

Хармса, Н. Сладкова. 

Художественный и научно- 

популярный тексты. 

Сравнение 

художественного и научно- 

популярного текстов. 

Событие рассказа. 

Поступок героя. Пересказ 

на основе иллюстрации. 

Оценка достижений 

Планировать работу на уроке в соответствии с содержанием 

результатов шмуцтитула. Анализировать книги на выставке в 

соответствии с темой раздела. Представлять книгу с выставки в 

соответствии с коллективно составленным планом. 

Прогнозировать содержание раздела. Воспринимать на слух 

художественное произведение. Учиться работать в паре, 

обсуждать прочитанное, договариваться друг с другом; 

использовать речевой этикет, проявлять внимание друг к другу. 

Читать произведение с выражением. Сравнивать 

художественный и научно-популярный текст. Определять 

основные особенности художественного текста и основные 

особенности научно-популярного текста (с помощью учителя). 

Называть особенности сказок — несказок; придумывать свои 

собственные сказки — несказки; находить сказки — несказки, в 

книгах. Характеризовать героя художественного текста на 

основе поступков. Рассказывать содержание текста с опорой на 

иллюстрации. Оценивать свой ответ в соответствии с образцом. 

Планировать возможный вариант исправления допущенных 

ошибок. Рассказывать истории из жизни братьев наших 

меньших, выражать своё мнение при обсуждении проблемных 

ситуаций. Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 

достижения 

2 класс (136 часов) 

 

Тематическое планирование Основные виды деятельности обучающихся 

Вводный урок по курсу литературного чтения (1 ч) 

Знакомство с учебником по литературному 

чтению. Система условных обозначений. 

Содержание учебника. Словарь. 

Ориентироваться в учебнике по литературному 

чтению. Рассматривать иллюстрации, соотносить их 

содержание с содержанием текста в учебнике. Знать 

и применять систему условных обозначений при 

выполнении заданий. 
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 Находить нужную главу и нужное произведение в 

содержании учебника. Предполагать на основе 

названия содержание главы. Пользоваться 

словарём в конце учебника 

Самое великое чудо на свете (4 ч) 

Знакомство с названием раздела. 

Прогнозирование содержания раздела. 

Выставка книг по теме. Книги, 

прочитанные летом.   Любимые  книги. 

Герои любимых  книг. Творчество 

читателя, талант читателя. 

Проект: «О чём может рассказать 

школьная библиотека». 

Старинные и современные книги. 

Сравнение книг. Подготовка сообщения на 

темы: «Старинные книги Древней Руси», « 

О чём может рассказать старинная книга». 

Высказывание о книгах К. Ушинского, М. 

Горького, Л. Толстого. Классификация 

высказываний. Напутствие читателю Р 

Сефа. 

Выразительное чтение напутствия. Пересказ 

содержания научно- познавательных 

текстов. 

Прогнозировать содержание раздела. 

Планировать работу с произведением на уроке. 

Представлять выставку книг, прочитанных летом. 

Представлять любимую книгу и любимых героев. 

Ориентироваться в пространстве школьной 

библиотеки. Находить нужную и интересную книгу 

по тематическому каталогу в библиотеке. 

Рассказывать о прочитанной книге по плану, 

разработанному коллективно. Составлять список 

прочитанных книг. Составлять рекомендательный 

список по темам (например, о книге). Участвовать в 

коллективном проекте «О чём может рассказать 

школьная библиотека». Находить нужную 

информацию в библиотеке в различных источниках 

информации. Готовить выступления на заданную 

тему. Читать вслух с постепенным переходом на 

чтение про себя. Размышлять над почитанным. 

Находить информацию о старинных книгах из 

учебника. Подготовить сообщения о старинных 

книгах для одноклассников и учеников 1 класса. 

Обсуждать в паре и в группе высказывания великих 

людей о книге и чтении. Сравнивать высказывания 

великих людей о книге и чтении: находить общее и 

отличие. 

Устное народное творчество (15 ч) 
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Знакомство с названием раздела. 

Прогнозирование содержания раздела. 

Планирование работы учащихся и учителя 

по освоению содержания раздела. 

Устное народное творчество. Малые и 

большие жанры устного народного 

творчества. Пословицы и поговорки. 

Пословицы русского народа. В. Даль- 

собиратель пословиц русского народа. 

Сочинение по пословице. 

Русские народные песни. Образ деревьев в 

русских народных песнях. Рифма. 

Выразительное чтение русских песен. 

Потешки и прибаутки – малые жанры 

устного народного творчества. Отличия 

прибаутки от потешки. Слово как 

средство создания образа. Считалки и 

небылицы-малые жанры устного народного 

творчества. Ритм-основа считалки. 

Сравнение считалки и небылицы. Загадки-

малые жанры устного народного 

творчества. Распределение загадок по 

тематическим группам. 

Сказки.     Русские     народные     сказки. 

«Петушок и бобовое зёрнышко». «У страха 

глаза велики». Использование приёма 

звукозаписи при создании кумулятивной  

сказки.  «Лиса  и тетерев» 

«Лиса  и  журавль».   «Каша  из  топора». 

«Гуси-лебеди». Соотнесение смысла 

пословицы со сказочным текстом. Герои 

сказок. Характеристика героев сказки на 

основе представленных качеств характера. 

Рассказывание сказки по рисункам. 

Рассказывание сказки по плану. Творческий 

пересказ: рассказывание сказки от лица её 

героев. Оценка достижений. 

Прогнозировать содержание раздела. 

Планировать работу с произведением в соответствии 

с условными обозначениями видов деятельности. 

Читать вслух с постепенным переходом на чтение 

про себя. Читать, выражая настроение произведения. 

Читать с выражением, опираясь на ритм 

произведения. Объяснять смысл пословиц. 

Соотносить пословицы с содержанием книг и 

жизненным опытом. Придумывать рассказ по 

пословице; соотносить содержание рассказа с 

пословицей. Находитьсозвучные окончания слов в 

песне. 

Сочинять колыбельные песни, потешки, прибаутки, 

небылицы, опираясь на опыт создания народного 

творчества. Находить различия в потешках и 

прибаутках, сходных по теме. Находить слова, 

которые помогают представить 

героя произведений устного народного творчества. 

Анализировать загадки. Соотносить загадки и 

отгадки. Распределить загадки и пословицы по 

тематическим группам. Характеризовать героев 

сказки, соотносить качества с героями сказок. 

Называть другие русские народные сказки; 

перечислять героев сказок. 

Соотносить пословицу и сказочный текст, 

определять последовательность событий, составлять 

план. Рассказывать сказку (по иллюстрациям, по 

плану, от лица другого героя сказки). Соотносить 

рисунок и содержание сказки; делать подписи под 

рисунками. 

Придумывать свои собственные сказочные сюжеты. 

Исправлять допущенные ошибки при повторном 

чтении. Контролировать своё чтение, 

самостоятельно оценивать свои достижения. 

Люблю природу русскую. Осень (8 ч) 
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Знакомство с названием раздела. 

Прогнозирование содержания раздела. 

Картины осенней природы. 

Осенние загадки. Образ осени в загадках. 

Соотнесение загадки и отгадки. 

Лирические стихотворения Ф. Тютчева, К. 

Бальмонта, А. Плещеева, А. Фета, А. 

Толстого, С. Есенина. 

Настроение. Интонация стихотворения. 

Осенние картины природы. Средства 

художественной выразительности. 

Сравнение. Приём звукозаписи как средство 

выразительности. Сравнение 

художественного и научно-популярного 

текстов. М. Пришвин. 

Выразительное чтение стихотворений В. 

Брюсова, И. Токмаковой, В. Берестова, И. 

Бунина 

Оценка достижений 

Прогнозировать содержание раздела. Читать 

стихотворения, передавая с помощью интонации 

настроение поэта, сравнивать стихи разных поэтов 

на одну тему; выбирать понравившиеся, объяснять 

свой выбор. Различать стихотворный и прозаический 

текст. Сравнивать художественный и научно-

познавательный текст. Наблюдать за жизнью слов в 

художественном тексте. Объяснять интересные 

выражения в лирическом тексте. Придумывать 

собственные сравнения. Слушать звуки осени, 

переданные в лирическом тексте; сравнивать звуки, 

описанные в художественном тексте, с музыкальным 

произведением; подбирать музыкальное 

сопровождение к стихотворному тексту. 

Представлять картины осенней природы. 

Составлять палитру прочитанного стихотворения с 

помощью красок. Наблюдать за рифмой и ритмом 

стихотворного текста.Находить средства 

художественной выразительности; подбирать свои 

собственные придуманные слова; создавать с 

помощью слова собственные картины. Оценивать 

свой ответ. Исправлять допущенные ошибки при 

повторном чтении. Контролировать себя в 

процессе чтения, самостоятельно оценивать свои 

достижения. 

Русские писатели(14 ч) 
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Знакомство с названием раздела. 

Прогнозирование содержания раздела. 

А. С. Пушкин-великий русский писатель. 

Вступление к поэме «Руслан и Людмила».

 Сказочные чудеса. 

Лирические стихотворения. Картины 

природы. Настроение стихотворения. 

Средства  художественной 

выразительности. Эпитет. Сравнение. 

Олицетворение. «Сказка о рыбаке и рыбке». 

Сравнение литературной и народной сказок. 

Картины моря в сказке. Характеристика 

героев произведения. 

И. А. Крылов. Басни «Лебедь, Рак и Щука», 

«Стрекоза и Муравей» Нравственный смысл 

басен И. А. Крылова. Сравнение басни и 

сказки. Структура басни, модель басни. 

Герой басенного  текста.  Характеристика 

героев басни. Соотнесение смысла басни с 

пословицей. 

Л.   Н.   Толстой.   Басни  Л.   Н. Толстого 

«Старый   дед   и   внучек»,   «Филипок», 

«Котёнок». Нравственный смысл басен. 

Соотнесение пословицы со смыслом басни. 

Рассказы Л. Н. Толстого. Герои 

произведений. Характеристика героев 

произведений. Подробный пересказ. 

Оценка достижений. 

Прогнозировать содержание раздела. Читать 

произведения вслух с постепенным переходом на 

чтение про себя, называть волшебные события и 

предметы в сказках. Сравнивать авторские и 

народные произведения. Отличать басню от 

стихотворения и рассказа. Знать особенности 

басенного текста. Соотносить пословицы и смысл 

басенного текста. Характеризовать героев басни с 

опорой на текст. Наблюдать за жизнью слов в 

художественном тексте. Определять в тексте 

красочные яркие определения (эпитеты). 

Придумывать свои собственные эпитеты; создавать 

на их основе собственные небольшие тексты-

описания; тексты-повествования. Находить авторские 

сравнения и подбирать свои сравнения. Составлять 

устно текст-описание героя и текст-рассуждение (при 

сравнении героев) по сказке. Определять действия, 

которые помогают представить неживые предметы 

как живые. Объяснять интересные словесные 

выражения в лирическом тексте. Слушать звуки, 

переданные в лирическом тексте. Представлять 

картины природы. Воспринимать на слух 

художественные произведения. 

Соотносить пословицы и смысл прозаического 

текста. 

Пересказывать текст подробно, выборочно. 

Характеризовать героев рассказа и сказки на основе 

анализа их поступков, авторского отношения к ним; 

собственных впечатлений о герое. Оценивать свой 

ответ. 

Планировать возможный вариант исправления 

допущенных ошибок. Выбирать книги по авторам и 

по темам. Пользоваться тематической картотекой 

для ориентировки в доступном кругу чтения. 

Участвовать в проекте, распределять роли, 

находить нужную информацию, представлять эту 

информацию в группе. 

О братьях наших меньших (12 ч) 

Знакомство с названием раздела. 

Прогнозирование содержания раздела. 

Веселые стихи о животных А. Шибаева, Б. 

Заходера, И. Пивоваровой, В. Брестова. 

Прогнозировать содержание раздела. 

Планировать работу с произведением, выбирать 

виды деятельности на уроке. Читать вслух с 

постепенным переходом на чтение про себя. 

Воспринимать   на слух  прочитанное. 
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Заголовок стихотворения. Настроение 

стихотворения. Герой стихотворения. 

Характер героев. Рифма. Научно- 

популярный текст Н. Сладкова. Рассказы о 

животных М. Пришвина «Ребята и утята», 

Е. Чарушина «Страшный рассказ», Б. 

Житкова «Храбрый утёнок» В. Бианки 

«Музыкант». Герои рассказа. Нравственный 

смысл поступков. 

Характеристика героев. Подробный 

пересказ на основе плана, вопросов, 

рисунков. 

Оценка планируемых достижений. 

Сравнивать художественные и научно- 

познавательные тексты, сказки и рассказы о 

животных. Определять последовательность событий. 

Составлять план. Пересказывать подробно по 

плану произведение. Видеть красоту природы, 

изображенную в художественных произведениях.

 Определять героев произведения; 

характеризовать их. Выражать своё собственное 

отношение к героям, давать нравственную оценку 

поступкам. Оценивать свой ответ. Планировать 

возможный вариант исправления допущенных 

ошибок. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 

достижения на основе диагностической работы, 

представленной в учебнике. Выбирать книги по 

темам и по авторам. Пользоваться тематической 

картотекой для ориентировки в доступном кругу 

чтения. 

Из детских журналов (9 ч) 

Знакомство с названием раздела. 

Прогнозирование содержания раздела. 

Придумывание  своих вопросов по 

содержанию,  сравнение  их  с 

необычными вопросами  из  детских 

журналов. 

Произведения из детских журналов. Игра в 

стихи. Д. Хармс «Весёлые чижи», Ю. 

Владимиров «Чудаки», А. Введенский 

«Ученый Петя» 

Заголовок.   Подбор заголовка в 

соответствии с содержанием, главной 

мыслью. Ритм стихотворного  текста. 

Выразительное чтение на основе ритма. 

Проект:  «Мой  любимый детский 

журнал». 

Оценка своих достижений. 

Прогнозировать содержание раздела. Планировать 

работу на уроке. Придумывать свои вопросы по 

содержанию, сравнивать их с необычными 

вопросами из детских журналов. Подбирать 

заголовок в соответствии с содержанием, главной 

мыслью. Читать вслух с постепенным переходом на 

чтение про себя. Воспринимать на слух прочитанное. 

Отличать журнал от книги. Ориентироваться в 

журнале. Находить интересные и нужные статьи в 

журнале, нужную информацию по заданной теме. 

Участвовать в проекте «Мой любимый детский 

журнал»; распределять роли; находить и 

обрабатывать информацию в соответствии с 

заявленной темой. Создавать собственный журнал 

устно, описывать его оформление. Придумывать 

необычные вопросы для детского журнала и ответы к 

ним. Рисовать иллюстрации для собственного 

детского журнала. 

Писать (составлять) свои рассказы и стихи для 

детского журнала. Планировать возможный вариант 

исправления допущенных ошибок. 

Оценивать свои достижения. 

Люблю природу русскую. Зима. (9 ч). 

Знакомство с названием раздела. 

Прогнозирование содержания раздела. 

Зимние загадки. Соотнесение загадки с 

отгадкой. 

Лирические стихотворения И. Бунина, К. 

Прогнозировать содержание раздела. 

Рассматривать сборники стихов, определять их 

содержание по названию сборника. Соотносить 

загадки и отгадки 

Читать выразительно, отражая настроение 
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Бальмонта, Я. Акима, Ф. Тютчева, С. 

Есенина, С. Дрожжина. 

Настроение стихотворения. Слова, которые 

помогают представить зимние картины. 

Авторское отношение к зиме. 

Русская народная сказка «Два Мороза». 

Главная мысль произведения. 

Соотнесение пословицы с главной мыслью 

произведения. Герой произведения. 

Характеристика героев.  С. Михалков 

«Новогодняя быль» Особенности данного 

жанра. Чтение по ролям. Весёлые стихи о 

зиме. А. Барто, А. Прокофьева. Оценка 

достижений. 

стихотворения. 

Воспринимать на слух художественный текст. 

Соотносить пословицы с главной мыслью 

произведения. 

Сравнивать произведения разных поэтов на одну 

тему. 

Рисовать словесные картины зимней природы с 

опорой на текст стихотворения. Подбирать 

музыкальное сопровождение к текстам; 

придумывать свою музыку. 

Наблюдать за жизнью слов в художественном тексте. 

Чувствовать ритм и мелодику стихотворения, 

читать стихи наизусть. Понимать особенности были 

и сказочного текста. Сравнивать и характеризовать 

героев произведения на основе их поступков, 

использовать слова антонимы для их 

характеристики. Планировать возможный 

вариант исправления допущенных ошибок. 

Писатели детям (17 ч) 

Знакомство с названием раздела. 

Прогнозирование содержания раздела. 

К. Чуковский. Сказки. «Путаница». 

«Радость». «Федорино горе». Настроение 

стихотворения. Рифма. Прием 

звукозаписи как средство создания образа. 

Авторское отношение к изображаемому. 

Чтение по ролям. С. Я. Маршак. Герои 

произведений С. Маршака. «Кот и лодыри». 

Соотнесение смысла пословицы с 

содержанием стихотворения. С.В.Михалков. 

«Мой секрет». «Сила воли». Эпическое 

стихотворение. Заголовок. Содержание 

произведения. Деление текста на части. 

Герой стихотворения. Характеристика героя 

произведения с опорой на его поступки. 

А.Л. Барто. Стихи «Верёвочка», «Вовка – 

добрая душа». Заголовок стихотворения. 

Настроение стихотворения. Звукопись как 

средство создания образа. Выразительное 

чтение стихотворения. Н.Н.Носов. 

Юмористические рассказы для детей 

«Затейники», «Живая шляпа», «На горке». 

Герои юмористического рассказа. 

Авторское отношение к ним. Составление 

плана текста. Подробный рассказ на основе 

самостоятельно составленного плана. 

Подробный пересказ на основе картинного 

плана. Оценка достижений. 

Прогнозировать содержание раздела. Читать 

выразительно, отражая настроение стихотворения. 

Воспринимать на слух художественный текст. 

Определять смысл произведения. Соотносить смысл 

пословицы с содержанием произведения. Объяснять 

лексическое значение некоторых слов на основе 

словаря учебника и толкового словаря. Определять 

особенности юмористического произведения; 

характеризовать героя, используя слова- антонимы. 

Находить слова, которые с помощью звука помогают 

представить образ героя произведения. Рассказать о 

героях, отражая собственное отношение к ним; 

выразительно читать юмористические эпизоды из 

произведения. 

Составлять план произведения, пересказывать 

текст на основе плана. Пересказывать текст 

подробно на основе картинного плана, высказывать 

сове мнение. Планировать возможный вариант 

исправление допущенных ошибок. Читать тексты в 

паре, организовать взаимоконтроль, оценивать сове 

чтение. 
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Я и мои друзья (10 ч) 

Знакомство с названием раздела. 

Прогнозирование содержания раздела. 

Прогнозирование содержания раздела. 

Стихи о дружбе и друзьях В. Берестова, Э. 

Мошковской, В. Лунина. Соотнесение 

пословиц и смысла стихотворения. 

Нравственно-эстетические представления. 

Рассказы Н. Булгакова «Анна, не грусти!», 

Ю. Ермолаева «Два пирожных», В. Осеевой 

«Волшебное слово», «Почему?». Смысл 

названия рассказа. Соотнесение названия 

рассказа с пословицей. Составление плана 

рассказа. Устные рассказы о дружбе, 

взаимовыручке. 

Оценка достижений. 

Прогнозировать содержание раздела. Читать вслух 

с постепенным переходом на чтение про себя; 

увеличивать темп чтения вслух, исправлять ошибки 

при повторном чтении текста. Воспринимать на слух 

художественное произведение. Определять 

последовательность событий в произведении. 

Придумывать продолжение рассказа. 

Соотносить основную мысль рассказа, 

стихотворения с пословицей. Объяснять 

нравственный смысл рассказов. 

Объяснять и понимать поступки героев. Понимать 

авторское отношение героев к их поступкам; 

 выразительно  читать по  ролям. 

Составлять план рассказа; пересказывать по плану. 

Оценивать свой ответ в соответствии с образом.

 Планировать возможный вариант 

исправления допущенных ошибок. 

Составлять короткий рассказ на предложенную тему. 

Люблю природу русскую. Весна. (9ч) 

Знакомство с названием раздела. 

Весенние загадки. С отнесение загадки с 

отгадкой. Сочинение весенних загадок. 

Лирические  стихотворения  Ф.  Тютчева 

«Весенние воды», «Зима недаром злится…», 

А. Плещеева «Сельская песенка», «Весна»,  

«В  бурю»,   А. Блока 

«На лугу», И. Бунина, С. Маршака, Е. 

Благининой «Посидим в тишине», Э. 

Мошковской   «Я  маму обидел». 

Настроение стихотворения.  Прием 

контраста в создании картин зимы и весны.

 Слово  как средство создания 

весенней картины природы. Звукозапись. 

Проект: «День Победы – 9 Мая» Оценка 

планируемых достижений. 

Прогнозировать содержание раздела. Читать 

стихотворения и загадки с выражением, передавать 

настроение с помощью интонации, темпа чтения, 

силы голоса. Наблюдать за жизнью слова. 

Отгадывать загадки.  Соотносить отгадки с 

загадками. Сочинять собственные загадки на основе 

опорных слов прочитанных загадок. Представлять 

картины весенней природы. Находить слова в 

стихотворении, которые помогают представить 

героев. Объяснять отдельные выражения в 

лирическом тексте. Сравнивать стихотворения о 

весне разных поэтов. Придумывать самостоятельно 

вопросы к стихотворению. 

Оценивать свой ответ. Планировать 

возможный вариант исправления допущенных 

ошибок. Контролировать и оценивать своё чтение, 

оценивать свои достижения. 

И в шутку и всерьёз (14ч). 

Знакомство с названием раздела. 

Прогнозирование содержания раздела. 

Веселые стихи Б. Заходера «Товарищам 

Прогнозировать содержание раздела. 

Планировать виды работ с текстом. Читать 

произведения вслух с постепенным увеличением 
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детям», «Что красивее всего?» Э. 

Успенского «Над нашей квартирой», 

«Если был бы я девчонкой», В. Берестова 

«Знакомый», «Путешественники», И. 

Токмаковой «В чудной стране». Анализ 

заголовка. Заголовок - «входная дверь» в 

текст. Авторское отношение к читателю. 

Герой  авторского    стихотворения. 

Сравнение героев стихотворения. Ритм 

стихотворения. Чтение стихотворения на 

основе    ритма.   Инсценирование 

стихотворения. Весёлые рассказы для детей

 Э.  Успенского,  Г. Остера, В. 

Драгунского. Герои  юмористических 

рассказов.   Особое отношение к героям 

юмористического рассказа. Восстановление

 последовательности текста на 

основе вопросов. Составление плана. 

Пересказ  текста  на основе вопроса. 

Оценка планируемых достижений. 

темпа чтения и переходом на чтение про себя. 

Понимать особенности юмористического 

произведения. Анализировать заголовок 

произведения. 

Сравнивать героев произведения; 

характеризовать их поступки, используя слова с 

противоположным значением. 

Восстанавливать последовательность событий на 

основе вопросов. Пересказывать подробно на основе 

вопросов учебника; выразительно читать отрывки из 

них. 

Инсценировать стихотворение и фрагменты 

рассказов. 

Пересказывать весёлые рассказы. 

Придумывать собственные весёлые истории. 

Оценивать свой ответ. 

Планировать возможный вариант исправления 

допущенных ошибок 

Литература зарубежных стран (14 ч) 

Знакомство с названием раздела. 

Прогнозирование содержания раздела. 

Выставки книг. 

Американские, английские, французские, 

немецкие народные песенки в переводе С. 

Маршака, В. Викторова, Л. Яхнина. 

Сравнение русских и зарубежных песенок. 

Ш. Перро. «Кот в сапогах». «Красная 

шапочка». 

Герои зарубежных сказок. Сравнение героев 

зарубежных и русских сказок. Творческий 

пересказ: дополнение содержания сказки. 

Г.- Х.Андерсен. «Принцесса на горошине». 

Герои зарубежных сказок. 

Эни Хогарт. « Мафин и паук». Герои сказок. 

Составление плана сказки для подробного 

пересказа. Соотнесение смысла сказки с 

русской пословицей. 

Проект: «Мой любимый писатель - 

сказочник». 

Оценка достижений. 

Прогнозировать содержание раздела. Выбирать 

книгу для самостоятельного чтения. Читать вслух с 

постепенным переходом на чтение про себя. 

Воспринимать на слух художественное 

произведение. 

Сравнивать песенки разных народов с русскими 

песенками, находить общее и различия. Объяснять 

значение незнакомых слов. Определять героев 

произведений. Сравнивать героев зарубежных 

сказок с героями русских сказок, находить общее и 

различия. Давать характеристику героев 

произведения. 

Придумывать окончание сказок. Сравнивать 

сюжеты литературных сказок разных стран. 

Составлять план сказки, определять 

последовательность событий. 

Пересказать подробно сказку на основе 

составленного плана, называть волшебные события и 

предметы в сказке. 

Участвовать в проектной деятельности. Создавать 

свои собственные проекты. Инсценировать 

литературные сказки зарубежных писателей. 

Находить книги зарубежных сказочников в школьной 

и домашней библиотеках; составлять списки книг 

для чтения летом (с учителем). Оценивать свой 

ответ. 

Планировать возможный вариант исправления 

допущенных ошибок. Проверять себя, сверяя свой 

ответ с текстом, и самостоятельно 
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оценивать свои достижения 

3класс (136 часов) 

 

Тематическое планирование Основные виды деятельности обучающихся 

Вводный урок по курсу литературного чтения (1 ч) 

Знакомство с учебником по 

литературному чтению. Система условных 

обозначений. Содержание учебника. 

Словарь. 

Ориентироваться в учебнике по литературному 

чтению. Рассматривать иллюстрации, соотносить их 

содержание с содержанием текста в учебнике. Знать 

и применять систему условных обозначений при 

выполнении заданий. Находить нужную главу и 

нужное произведение в содержании учебника. 

Предполагать на основе названия содержание 

главы. Пользоваться словарём в конце учебника 

Самое великое чудо на свете (4 ч) 

Знакомство с названием раздела. 

Прогнозирование содержания раздела. 

Выставка книг по теме. Книги, 

прочитанные летом. Любимые книги. 

Герои любимых книг. Творчество 

читателя, талант читателя. 

Проект: «О чём может рассказать 

школьная библиотека». 

Старинные и современные книги. 

Сравнение книг. Подготовка сообщения на 

темы: «Старинные книги Древней Руси», « 

О чём может рассказать старинная книга». 

Высказывание о книгах К. Ушинского, М. 

Горького, Л. Толстого. Классификация 

высказываний. Напутствие читателю Р 

Сефа. 

Выразительное чтение напутствия. 

Пересказ содержания научно- 

познавательных текстов. 

Прогнозировать содержание раздела. 

Планировать работу с произведением на уроке. 

Представлять выставку книг, прочитанных летом. 

Представлять любимую книгу и любимых героев. 

Ориентироваться в пространстве школьной 

библиотеки. Находить нужную и интересную книгу 

по тематическому каталогу в библиотеке. 

Рассказывать о прочитанной книге по плану, 

разработанному коллективно. Составлять список 

прочитанных книг. Составлять рекомендательный 

список по темам (например, о книге). Участвовать в 

коллективном проекте «О чём может рассказать 

школьная библиотека». Находить нужную 

информацию в библиотеке в различных источниках 

информации. Готовить выступления на заданную 

тему. Читать вслух с постепенным переходом на 

чтение про себя. Размышлять над почитанным. 

Находить информацию о старинных книгах из 

учебника. Подготовить сообщения о старинных 

книгах для одноклассников и учеников 1 класса. 

Обсуждать в паре и в группе высказывания великих 

людей о книге и чтении. Сравнивать высказывания 

великих людей о книге и чтении: находить общее 

и отличие. 

Устное народное творчество (15 ч) 

Знакомство с названием раздела. 

Прогнозирование содержания раздела. 

Планирование работы учащихся и 

Прогнозировать содержание раздела. 

Планировать работу с произведением в 

соответствии с условными обозначениями видов 
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учителя по освоению содержания раздела. 

Устное народное творчество. Малые и 

большие жанры устного народного 

творчества. Пословицы и поговорки. 

Пословицы русского народа. В. Даль- 

собиратель пословиц русского народа. 

Сочинение по пословице. 

Русские народные песни. Образ деревьев в 

русских народных песнях. Рифма. 

Выразительное чтение русских песен. 

Потешки и прибаутки – малые жанры 

устного народного творчества. Отличия 

прибаутки от потешки. Слово как средство 

создания образа. Считалки и небылицы-

малые жанры устного народного 

творчества. Ритм-основа считалки. 

Сравнение считалки и небылицы. 

Загадки-малые жанры устного народного 

творчества. Распределение загадок по 

тематическим группам. 

Сказки.     Русские     народные     сказки. 

«Петушок и бобовое зёрнышко». «У 

страха глаза велики». Использование 

приёма звукозаписи при создании 

кумулятивной  сказки.  «Лиса  и тетерев» 

«Лиса  и  журавль».   «Каша  из  топора». 

«Гуси-лебеди». Соотнесение смысла 

пословицы со сказочным текстом. Герои 

сказок. Характеристика героев сказки на 

основе представленных качеств характера. 

Рассказывание сказки по рисункам. 

Рассказывание сказки по плану. 

Творческий пересказ: рассказывание 

сказки от лица её героев. 

Оценка достижений. 

деятельности. Читать вслух с постепенным 

переходом на чтение про себя. Читать, выражая 

настроение произведения. Читать с выражением, 

опираясь на ритм произведения. Объяснять смысл 

пословиц. Соотносить пословицы с содержанием 

книг и жизненным опытом. Придумывать рассказ по 

пословице; соотносить содержание рассказа с 

пословицей. Находитьсозвучные окончания слов в 

песне. 

Сочинять колыбельные песни, потешки, прибаутки, 

небылицы, опираясь на опыт создания народного 

творчества. Находить различия в потешках и 

прибаутках, сходных по теме. Находить слова, 

которые помогают представить героя произведений 

устного народного творчества. Анализировать 

загадки. Соотносить загадки и отгадки. 

Распределить загадки и пословицы по тематическим 

группам. Характеризовать героев сказки, 

соотносить качества с героями сказок. Называть 

другие русские народные сказки; перечислять героев 

сказок. 

Соотносить пословицу и сказочный текст, 

определять последовательность событий, составлять 

план. Рассказывать сказку (по иллюстрациям, по 

плану, от лица другого героя сказки). Соотносить 

рисунок и содержание сказки; делать подписи под 

рисунками. 

Придумывать свои собственные сказочные сюжеты. 

Исправлять допущенные ошибки при повторном 

чтении. Контролировать своё чтение, 

самостоятельно оценивать свои достижения. 

Люблю природу русскую. Осень (8 ч) 

Знакомство с названием раздела. 

Прогнозирование содержания раздела. 

Картины осенней природы. 

Осенние загадки. Образ осени в загадках. 

Соотнесение загадки и отгадки. 

Лирические стихотворения Ф. Тютчева, К. 

Бальмонта, А. Плещеева, А. Фета, А. 

Толстого, С. Есенина. 

Настроение. Интонация стихотворения. 

Осенние картины природы. Средства 

художественной выразительности. 

Прогнозировать содержание раздела. Читать 

стихотворения, передавая с помощью интонации 

настроение поэта, сравнивать стихи разных поэтов 

на одну тему; выбирать понравившиеся, объяснять 

свой выбор. Различать стихотворный и

 прозаический текст. Сравнивать 

художественный и научно-познавательный текст. 

Наблюдать за жизнью слов в художественном тексте.    

Объяснять   интересные   выражения   в 

лирическом тексте. Придумывать собственные 

сравнения.  Слушать звуки  осени,  переданные в 
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Сравнение. Приём звукозаписи как 

средство выразительности. Сравнение 

художественного и научно-популярного 

текстов. М. Пришвин. 

Выразительное чтение стихотворений В. 

Брюсова, И. Токмаковой, В. Берестова, И. 

Бунина 

Оценка достижений 

лирическом тексте; сравнивать звуки, описанные в 

художественном тексте, с музыкальным 

произведением; подбирать музыкальное 

сопровождение к стихотворному тексту. 

Представлять картины осенней природы. 

Составлять палитру прочитанного 

стихотворения с помощью красок. 

Наблюдать за рифмой и ритмом стихотворного 

текста. 

Находить средства художественной 

выразительности; подбирать свои собственные 

придуманные слова; создавать с помощью слова 

собственные картины. Оценивать свой ответ. 

Исправлять допущенные ошибки при  повторном 

чтении. Контролировать себя в процессе чтения, 

самостоятельно оценивать свои достижения. 

Русские писатели(14 ч) 

Знакомство с названием раздела. 

Прогнозирование содержания раздела. 

А. С. Пушкин-великий русский писатель. 

Вступление к поэме «Руслан и Людмила».

 Сказочные чудеса. 

Лирические стихотворения. Картины 

природы. Настроение стихотворения. 

Средства  художественной 

выразительности. Эпитет. Сравнение. 

Олицетворение. «Сказка о рыбаке и 

рыбке». Сравнение литературной и 

народной сказок. Картины моря в сказке. 

Характеристика героев произведения. 

И. А. Крылов. Басни «Лебедь, Рак и 

Щука», «Стрекоза и Муравей» 

Нравственный смысл басен И. А. Крылова. 

Сравнение басни и сказки. Структура 

басни, модель басни. Герой басенного 

текста.  Характеристика героев басни. 

Соотнесение смысла басни с пословицей. 

Л.   Н.   Толстой.   Басни  Л.   Н. Толстого 

«Старый   дед   и   внучек»,   «Филипок», 

«Котёнок». Нравственный смысл басен. 

Соотнесение пословицы со смыслом 

басни. Рассказы Л. Н. Толстого. Герои 

произведений. Характеристика героев 

произведений. Подробный пересказ. 

Оценка достижений. 

Прогнозировать содержание раздела. Читать 

произведения вслух с постепенным переходом на 

чтение про себя, называть волшебные события и 

предметы в сказках. Сравнивать авторские и 

народные произведения. Отличать басню от 

стихотворения и рассказа. Знать особенности 

басенного текста. Соотносить пословицы и смысл 

басенного текста. Характеризовать героев басни с 

опорой на текст. Наблюдать за жизнью слов в 

художественном тексте. Определять в тексте 

красочные яркие определения (эпитеты). 

Придумывать свои собственные эпитеты; создавать 

на их основе собственные небольшие тексты-

описания; тексты-повествования. 

Находить авторские сравнения и подбирать свои 

сравнения. Составлять устно текст-описание героя и 

текст-рассуждение (при сравнении героев) по сказке. 

Определять действия, которые помогают 

представить неживые предметы как живые. 

Объяснять интересные словесные выражения в 

лирическом тексте. Слушать звуки, переданные в 

лирическом тексте. Представлять картины природы. 

Воспринимать на слух художественные 

произведения. 

Соотносить пословицы и смысл прозаического 

текста. 

Пересказывать текст подробно, выборочно. 

Характеризовать героев рассказа и сказки на основе

 анализа их поступков, авторского 

отношения к ним; собственных впечатлений о герое. 

Оценивать свой ответ. 
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 Планировать возможный вариант исправления 

допущенных ошибок. Выбирать книги по авторам и 

по темам. Пользоваться тематической картотекой 

для ориентировки в доступном кругу чтения. 

Участвовать в проекте, распределять роли, 

находить нужную информацию, представлять эту 

информацию в группе. 

О братьях наших меньших (12 ч) 

Знакомство с названием раздела. 

Прогнозирование содержания раздела. 

Веселые стихи о животных А. Шибаева, Б. 

Заходера, И. Пивоваровой, В. Брестова. 

Заголовок стихотворения. Настроение 

стихотворения. Герой стихотворения. 

Характер героев. Рифма. Научно- 

популярный текст Н. Сладкова. Рассказы о 

животных М. Пришвина «Ребята и утята», 

Е. Чарушина «Страшный рассказ», Б. 

Житкова «Храбрый утёнок» В. Бианки 

«Музыкант». Герои рассказа. 

Нравственный смысл поступков. 

Характеристика героев. Подробный 

пересказ на основе плана, вопросов, 

рисунков. 

Оценка планируемых достижений. 

Прогнозировать  содержание раздела. 

Планировать работу с произведением, выбирать 

виды деятельности на уроке. Читать вслух с 

постепенным переходом на чтение про себя. 

Воспринимать на слух прочитанное. Сравнивать 

художественные и научно- познавательные тексты, 

сказки и рассказы о животных. Определять 

последовательность событий. Составлять план. 

Пересказывать подробно по плану произведение. 

Видеть красоту природы, изображенную в 

художественных произведениях. Определять героев 

произведения; характеризовать их. Выражать своё 

собственное отношение к героям, давать 

нравственную оценку поступкам. Оценивать свой 

ответ. Планировать возможный вариант исправления 

допущенных ошибок. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 

достижения на основе диагностической работы, 

представленной в учебнике. Выбирать книги по 

темам и по авторам. Пользоваться тематической 

картотекой для ориентировки в доступном кругу 

чтения. 

Из детских журналов (9 ч) 

Знакомство с названием раздела. 

Прогнозирование содержания раздела. 

Придумывание  своих вопросов по 

содержанию,  сравнение  их  с 

необычными вопросами  из  детских 

журналов. 

Произведения из детских журналов. Игра 

в стихи. Д. Хармс «Весёлые чижи», Ю. 

Владимиров «Чудаки», А. Введенский 

«Ученый Петя» 

Заголовок. Подбор заголовка в 

соответствии с содержанием, главной 

мыслью. Ритм стихотворного текста. 

Выразительное чтение на основе ритма. 

Проект: «Мой любимый детский 

Прогнозировать содержание раздела. 

Планировать работу на уроке. Придумывать свои 

вопросы по содержанию, сравнивать их с 

необычными вопросами из детских журналов. 

Подбирать заголовок в соответствии с содержанием, 

главной мыслью. Читать вслух с постепенным 

переходом на чтение про себя. Воспринимать на слух 

прочитанное. Отличать журнал от книги. 

Ориентироваться в журнале. Находить интересные 

и нужные статьи в журнале, нужную информацию по 

заданной теме. Участвовать в проекте «Мой 

любимый детский журнал»;     распределять     роли;    

находить   и 

обрабатывать информацию в соответствии с 

заявленной     темой.     Создавать    собственный 
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журнал». 

Оценка своих достижений. 

журнал устно, описывать его оформление. 

Придумывать необычные вопросы для детского 

журнала и ответы к ним. Рисовать иллюстрации для 

собственного детского журнала. 

Писать (составлять) свои рассказы и стихи для 

детского журнала. Планировать возможный вариант 

исправления допущенных ошибок. Оценивать свои 

достижения. 

Люблю природу русскую. Зима. (9 ч). 

Знакомство с названием раздела. 

Прогнозирование содержания раздела. 

Зимние загадки. Соотнесение загадки с 

отгадкой. 

Лирические стихотворения И. Бунина, К. 

Бальмонта, Я. Акима, Ф. Тютчева, С. 

Есенина, С. Дрожжина. 

Настроение стихотворения. Слова, 

которые помогают представить зимние 

картины. Авторское отношение к зиме. 

Русская народная сказка «Два Мороза». 

Главная мысль произведения. 

Соотнесение пословицы с главной мыслью

 произведения. Герой 

произведения. Характеристика героев.  С. 

Михалков «Новогодняя быль» 

Особенности данного жанра. Чтение по 

ролям. Весёлые стихи о зиме. А. Барто, А. 

Прокофьева. Оценка достижений. 

Прогнозировать содержание раздела. 

Рассматривать сборники стихов, определять их 

содержание по названию сборника. Соотносить 

загадки и отгадки 

Читать выразительно, отражая настроение 

стихотворения. 

Воспринимать на слух художественный текст. 

Соотносить пословицы с главной мыслью 

произведения. 

Сравнивать произведения разных поэтов на одну 

тему. 

Рисовать словесные картины зимней природы с 

опорой на текст стихотворения. Подбирать 

музыкальное сопровождение к текстам; 

придумывать свою музыку. 

Наблюдать за жизнью слов в художественном тексте. 

Чувствовать ритм и мелодику стихотворения, 

читать стихи наизусть. Понимать особенности были 

и сказочного текста. Сравнивать и характеризовать 

героев произведения на основе их поступков, 

использовать слова антонимы для их 

характеристики. Планировать возможный вариант 

исправления допущенных ошибок. 

Писатели детям (17 ч) 

Знакомство с названием раздела. 

Прогнозирование содержания раздела. 

К.     Чуковский.     Сказки.   «Путаница». 

«Радость». «Федорино горе». Настроение 

стихотворения. Рифма. Прием 

звукозаписи как средство создания образа. 

Авторское отношение к изображаемому. 

Чтение по ролям. С. Я. Маршак. Герои 

произведений С. Маршака. «Кот и 

лодыри». Соотнесение смысла пословицы 

с содержанием стихотворения. 

С.В.Михалков. «Мой секрет».      «Сила      

воли».     Эпическое 

стихотворение. Заголовок. Содержание 

произведения.  Деление  текста  на части. 

Прогнозировать содержание раздела. Читать 

выразительно, отражая настроение стихотворения. 

Воспринимать на слух художественный текст. 

Определять смысл произведения. Соотносить смысл 

пословицы с содержанием произведения. Объяснять 

лексическое значение некоторых слов на основе 

словаря учебника и толкового словаря. Определять 

особенности юмористического произведения; 

характеризовать героя, используя слова- антонимы. 

Находить слова, которые с помощью звука помогают 

представить образ героя произведения. Рассказать о 

героях, отражая собственное отношение к ним; 

выразительно читать 
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Герой стихотворения. Характеристика 

героя произведения с опорой на его 

поступки. 

А.Л. Барто. Стихи «Верёвочка», «Вовка – 

добрая душа». Заголовок стихотворения. 

Настроение стихотворения. Звукопись как 

средство создания образа. Выразительное 

чтение стихотворения. 

Н.Н.Носов. Юмористические рассказы для 

детей «Затейники», «Живая шляпа», 

«На горке». Герои юмористического 

рассказа. Авторское отношение к ним. 

Составление плана текста. Подробный 

рассказ на основе самостоятельно 

составленного плана. Подробный пересказ 

на основе картинного плана. Оценка 

достижений. 

юмористические эпизоды из произведения. 

Составлять план произведения, пересказывать 

текст на основе плана. Пересказывать текст 

подробно на основе картинного плана, высказывать 

сове мнение. Планировать возможный вариант 

исправление допущенных ошибок. Читать тексты в 

паре, организовать взаимоконтроль, оценивать сове 

чтение. 

Я и мои друзья (10 ч) 

Знакомство с названием раздела. 

Прогнозирование содержания раздела. 

Прогнозирование содержания раздела. 

Стихи о дружбе и друзьях В. Берестова, Э. 

Мошковской, В. Лунина. Соотнесение 

пословиц и смысла стихотворения. 

Нравственно-эстетические представления. 

Рассказы Н. Булгакова «Анна, не грусти!», 

Ю. Ермолаева «Два пирожных», В. 

Осеевой «Волшебное слово», «Почему?». 

Смысл названия рассказа. Соотнесение 

названия рассказа с пословицей. 

Составление плана рассказа. Устные 

рассказы о дружбе, взаимовыручке. 

Оценка достижений. 

Прогнозировать содержание раздела. Читать вслух 

с постепенным переходом на чтение про себя; 

увеличивать темп чтения вслух, исправлять ошибки 

при повторном чтении текста. Воспринимать на слух 

художественное произведение. Определять 

последовательность событий в произведении. 

Придумывать продолжение рассказа. 

Соотносить основную мысль рассказа, 

стихотворения с пословицей. Объяснять 

нравственный смысл рассказов. 

Объяснять и понимать поступки героев. Понимать 

авторское отношение героев к их поступкам; 

 выразительно  читать по  ролям. 

Составлять план рассказа; пересказывать по плану. 

Оценивать свой ответ в соответствии с образом.

 Планировать возможный вариант 

исправления допущенных ошибок. 

Составлять короткий рассказ на предложенную тему. 

Люблю природу русскую. Весна. (9ч) 

Знакомство с названием раздела. 

Весенние загадки. С отнесение загадки с 

отгадкой. Сочинение весенних загадок. 

Лирические  стихотворения  Ф.  Тютчева 

«Весенние воды», «Зима недаром 

злится…», А. Плещеева «Сельская 

песенка», «Весна»,  «В  бурю»,   А. Блока 

«На лугу», И. Бунина, С. Маршака, Е. 

Благининой «Посидим в тишине», Э. 

Мошковской       «Я      маму      обидел». 

Прогнозировать содержание раздела. Читать 

стихотворения и загадки с выражением, передавать 

настроение с помощью интонации, темпа чтения, 

силы голоса. Наблюдать за жизнью слова. 

Отгадывать загадки.  Соотносить отгадки с 

загадками. 

Сочинять собственные загадки на основе опорных 

слов прочитанных загадок. Представлять картины 

весенней природы. Находить слова в стихотворении, 

которые 
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Настроение стихотворения.  Прием 

контраста в создании картин зимы и 

весны. Слово  как средство создания 

весенней картины природы. Звукозапись. 

Проект: «День Победы – 9 Мая» Оценка 

планируемых достижений. 

помогают представить героев. Объяснять отдельные 

выражения в лирическом тексте. Сравнивать 

стихотворения о весне разных поэтов. Придумывать 

самостоятельно вопросы к стихотворению. 

Оценивать свой ответ. Планировать  возможный 

вариант исправления допущенных ошибок. 

Контролировать и оценивать своё 

чтение, оценивать свои достижения. 

И в шутку и всерьёз (14ч). 

Знакомство с названием раздела. 

Прогнозирование содержания раздела. 

Веселые стихи Б. Заходера «Товарищам 

детям», «Что красивее всего?» Э. 

Успенского    «Над    нашей   квартирой», 

«Если был бы я девчонкой», В. Берестова 

«Знакомый», «Путешественники», И. 

Токмаковой «В чудной стране». Анализ 

заголовка. Заголовок - «входная дверь» в 

текст. Авторское отношение к читателю. 

Герой  авторского    стихотворения. 

Сравнение героев стихотворения. Ритм 

стихотворения. Чтение стихотворения на 

основе    ритма.   Инсценирование 

стихотворения. Весёлые рассказы для 

детей Э.  Успенского,  Г. Остера, В. 

Драгунского. Герои  юмористических 

рассказов.   Особое отношение к героям 

юмористического        рассказа. 

Восстановление последовательности текста 

на основе вопросов. Составление плана. 

Пересказ  текста  на основе вопроса. 

Оценка планируемых достижений. 

Прогнозировать содержание раздела. 

Планировать виды работ с текстом. Читать 

произведения вслух с постепенным увеличением 

темпа чтения и переходом на чтение про себя. 

Понимать особенности юмористического 

произведения. Анализировать заголовок 

произведения. 

Сравнивать героев произведения; 

характеризовать их поступки, используя слова с 

противоположным значением. 

Восстанавливать последовательность событий на 

основе вопросов. Пересказывать подробно на основе 

вопросов учебника; выразительно читать отрывки из 

них. 

Инсценировать стихотворение и фрагменты 

рассказов. 

Пересказывать весёлые рассказы. 

Придумывать собственные весёлые истории. 

Оценивать свой ответ. 

Планировать возможный вариант исправления 

допущенных ошибок 

Литература зарубежных стран (14 ч) 

Знакомство с названием раздела. 

Прогнозирование содержания раздела. 

Выставки книг. 

Американские, английские, французские, 

немецкие народные песенки в переводе С. 

Маршака, В. Викторова, Л. Яхнина. 

Сравнение русских и зарубежных песенок. 

Ш. Перро. «Кот в сапогах». «Красная 

шапочка». 

Герои зарубежных сказок. Сравнение 

героев зарубежных и русских сказок. 

Творческий пересказ: дополнение 

содержания сказки. 

Прогнозировать содержание раздела. Выбирать 

книгу для самостоятельного чтения. Читать вслух с 

постепенным переходом на чтение про себя. 

Воспринимать на слух художественное 

произведение. 

Сравнивать песенки разных народов с русскими 

песенками, находить общее и различия. Объяснять 

значение незнакомых слов. Определять героев 

произведений. Сравнивать героев зарубежных 

сказок с героями русских сказок, находить общее и 

различия. Давать характеристику героев 

произведения. 

Придумывать окончание сказок. Сравнивать 
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Г.- Х.Андерсен. «Принцесса на 

горошине». Герои зарубежных сказок. 

Эни Хогарт. « Мафин и паук». Герои 

сказок. Составление плана сказки для 

подробного пересказа. Соотнесение 

смысла сказки с русской пословицей. 

Проект: «Мой любимый писатель - 

сказочник». 

Оценка достижений. 

сюжеты литературных сказок разных стран. 

Составлять план сказки, определять 

последовательность событий. 

Пересказать подробно сказку на основе 

составленного плана, называть волшебные события и 

предметы в сказке. 

Участвовать в проектной деятельности. Создавать 

свои собственные проекты. Инсценировать

 литературные сказки зарубежных писателей. 

Находить книги зарубежных сказочников в школьной 

и домашней библиотеках; составлять списки книг 

для чтения летом (с учителем). Оценивать свой 

ответ. Планировать возможный вариант исправления 

допущенных ошибок. Проверять себя, сверяя свой 

ответ с текстом, и самостоятельно 

оценивать свои достижения 

4 класс (136 часов) 

 

Тематическое планирование Основные виды деятельности обучающихся 

Вводный урок по курсу литературного чтения (1 ч) 

Знакомство с учебником по литературному 

чтению. Система условных обозначений. 

Содержание учебника. Словарь. 

Рассматривание иллюстрации и оформление 

учебника. 

Прогнозировать содержание раздела. 

Ориентироваться в учебнике по литературному 

чтению. Знать и применять систему условных 

обозначений при выполнении заданий. 

Находить нужную главу и нужное произведение 

в содержании учебника; знать фамилии, имена и 

отчества писателей, произведения которых 

читали в 1- 3 классах. Предполагать на основе 

названия содержание главы. Пользоваться 

словарем в конце учебника. 

Летописи, былины, жития (11 ч) 
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Знакомство с названием раздела. 

Прогнозирование содержания раздела. 

Из летописи: «И повесил Олег щит свой на 

врата Царьграда». События летописи- 

основные     события     Древней Руси. 

Сравнение текста летописи и исторических 

источников. 

Из летописи : «И вспомнил Олег коня 

своего». Летопись- источник исторических 

фактов. Сравнение текста летописи с текстом 

произведения А.С.Пушкина «Песнь 

o вещем Олеге». 

Поэтический текст былины. «Ильины три 

поездочки». Сказочный характер былины. 

Прозаический текст былины в пересказе Н. 

Карнауховой. Сравнение поэтического и 

прозаического текстов. Герой былины- 

защитник государства Российского. Картина 

В. Васнецова «Богатыри». Сергей 

Радонежский- святой земли русской. В. 

Клыков. Память Сергию Радонежскому. 

Житие Сергия Радонежского. Рассказ о битве 

на Куликовом поле на основе опорных слов и 

репродукций известных картин. 

Проект: «Создание календаря 

исторических событий». 

Оценка достижений 

Прогнозировать содержание раздела. 

Планировать работу на уроке. Понимать 

ценность и значимость литературы для 

сохранения русской культуры. 

Читать отрывки из древнерусских летописей, 

былины, жития о Сергии Радонежском. 

Находить в тексте летописи данные различных 

исторических фактах. Сравнивать текст 

летописи с художественным текстом. 

Сравнивать поэтический и прозаический текст 

былины. Пересказывать былину от лица 

ее героя. Определять героя былины и 

характеризовать его с опорой на текст. 

Сравнивать былины и волшебные сказки. 

Находить в тексте слова, описывающие 

внешний вид героя, его характер и поступки. 

Составлять рассказ по репродукциям картин 

известных художников. Находить 

информацию об интересных фактах из жизни 

святого человека. Описывать характер 

человека; высказывать свое отношение. 

Рассказывать об известном историческом 

событии на основе опорных слов и других 

источниках информации. Составлять летопись 

современных важных событий (с помощью 

учителя). Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения при работе с 

текстом, используя обобщающие вопросы 

учебника. 

Чудесный мир классики (22 ч) 
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Знакомство        с        названием       раздела. 

Прогнозирование содержания раздела. П.П. 

Ершов «Конек- горбунок». Сравнивание 

литературной и народной сказок. Мотивы 

народной сказки в литературной. События 

литературной сказки. Герои сказки. Младший 

брат Иван - настоящий герой сказки. 

Характеристика героя. Сравнение словесного 

и изобразительного искусства. А.С.    

Пушкин.    Стихи.    «Няне».   «Туча». 

«Унылая пора! Очей очарование...». 

Авторское отношение к изображаемому. 

Интонация стихотворения. Сравнение 

произведений словесного и изобразительного 

искусства. Заучивание наизусть. 

«Сказка о мертвой царевне и о семи 

богатырях...». Герои  пушкинской сказки. 

Характеристика героев сказки, отношение к 

ним. Деление сказки на части. Составление 

плана. Пересказ основных эпизодов сказки. 

М.Ю.Лермонтов «Дары Терека». Картины 

природы в стихотворении. Выразительное 

чтение. 

Ашик-Кериб. «Турецкая сказка». Сравнение 

мотивов русской и турецкой сказки. Герои 

турецкой сказки. Л.Н.Толстой «Детство». 

События рассказа. Характер главного героя 

рассказа Л.Толстого. Басня. «Как мужик 

Прогнозировать содержание раздела. 

Планировать работу на уроке. Воспринимать 

на слух художественное произведение; 

читатьтекст в темпе разговорной речи, 

осмысливая его содержание. Наблюдать за 

развитием событий в сказке. Сравнивать 

начало и конец сказки. 

Составлять самостоятельно план. 

Пересказывать большие по объему 

произведения. Понимать позицию писателя, его 

отношение к окружающему миру, своим героям. 

Характеризовать героев разных жанров. 

Сравнивать произведение разных жанров. 

Сравнивать произведения словесного и 

изобразительного искусства. Наблюдать за 

выразительностью литературного  языка в 

произведениях  лучших русских писателей. 

Выражать свое отношение к мыслям автора, его 

советам и героям произведений. 

Высказывать суждение о значении 

произведений русских классиков для России и 

русской культуры. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать 

свои достижения на основе диагностической 

работы, представленной в учебнике. 

камень убрал». Особенности басни. Главная 

мысль. А.П.Чехов «Мальчики». Смысл 

названия рассказа. Главные герои рассказа - 

герои своего времени. Характер героев 

художественного текста. Оценка достижений 

 

Поэтическая тетрадь (12 ч) 
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Знакомство с названием раздела. 

Прогнозирование содержания раздела. 

Ф. И. Тютчев «Ещё земли печален вид...», 

«Как неожиданно и ярко...». Отбор средств 

художественной выразительности для 

создания картины природы. Ритм, порядок 

слов, знаки препинания как отражение 

особого настроения в лирическом тексте. 

А. А. Фет «Весенний дождь», «Бабочка». 

Картины природы в лирическом 

стихотворении. Ритм стихотворения. 

Интонация (тон, паузы, темп) стихотворения. 

Е. А. Баратынский. Передача настроения и 

чувства в стихотворении. 

А. Н. Плещеев «Дети и птичка». Ритм 

стихотворения. И. С. Никитин «В синем небе 

плывут над полями...». Изменение картин 

природы в стихотворении. 

Н. А. Некрасов «Школьник», «В зимние 

сумерки...». Выразительное чтение. 

И. А. Бунин «Листопад». Картины осени в 

стихах. Слово как средство художественной 

выразительности. Сравнения, эпитеты. 

Оценка достижений 

Прогнозировать содержание раздела. 

Готовиться к уроку, подбирая стихи русских 

поэтов. Воспринимать на слух художественное 

произведение; читать выразительно стихи 

русских поэтов, воспроизводить их наизусть. 

Определять средства художественной 

выразительности в лирическом тексте. 

Наслаждаться поэзией, понимать и любить её. 

Определять самостоятельно интонацию, 

которая больше всего соответствует содержанию 

произведения. Определять по тексту, как 

отражаются переживания автора в его стихах. 

Размышлять, всегда ли совпадают они с 

собственными, личными переживаниями и 

отношениями к жизни, природе, людям. 

Высказывать своё мнение о герое 

стихотворных произведений; определять, 

принадлежат ли мысли, чувства, настроение 

только автору или они выражают личные 

чувства других людей. Читать стихи 

выразительно, передавая изменения в 

настроении, выраженных автором. 

Самостоятельно оценивать своё чтение. 

Литературные сказки (16 ч). 

Знакомство с названием раздела. 

Прогнозирование содержания раздела. 

В. Ф. Одоевский «Городок в табакерке». 

Особенности данного литературного жанра. 

Заглавие и главные герои литературной 

сказки. Деление текста на части. Составление 

плана сказки. Подробный пересказ. 

В. М. Гаршин «Сказка о жабе и розе». 

Особенности данного литературного жанра. 

Сказка или рассказ. Текст-описание в 

содержании художественного произведения. 

Герои литературного текста. Главная мысль 

произведения. 

Прогнозировать содержание раздела. 

Планировать работу на уроке. Читать и 

воспринимать на слух прочитанное. 

Сравнивать народную и литературную сказки. 

Определять виды текстов. Знать 

отличительные особенности литературной 

сказки. Рассказывать о герое с опорой на текст 

сказки. Определять главную мысль 

произведения и смысл заглавия. Делить текст на 

части. Составлять план сказки с опорой на 

главные события. 

Пересказывать сказку по плану подробно и 

выборочно. Придумывать свой вариант сказки, 

используя литературные приёмы. 
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П. П. Бажов «Серебряное  копытце». Мотивы 

народных сказок в авторском тексте. 

Заглавие. Герои художественного 

произведения. Авторское отношение к героям 

произведения. 

С. Т. Аксаков «Аленький цветочек». Мотивы 

народных сказок в литературном тексте. 

Заглавие. Герои художественного текста. 

Деление текста на части. Составление плана. 

Выборочный пересказ сказки. Словесное 

иллюстрирование. 

Оценка достижений 

Составлять рекомендательный список 

литературы. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать 

свои достижения. 

Делу время – потехе час (9 ч). 

Знакомство с названием раздела. 

Прогнозирование содержания раздела. 

Е. Л. Шварц «Сказка о потерянном времени».

 Нравственный смысл 

произведения. Жанр произведения. 

Инсценирование произведения. 

В. Ю. Драгунский «Главные реки», «Что 

любит Мишка». Особенности 

юмористического текста. Авторское 

отношение к изображаемому. Пересказ текста 

от лица героев. Юмористические рассказы В. 

Ю. Драгунского. 

В. В. Голявкин «Никакой я горчицы не ел». 

Смысл заголовка. Герои произведения. 

Инсценирование произведения. 

Оценка достижений. 

Прогнозировать содержание раздела. 

Объяснять смысл пословицы, определяющей 

тему раздела. 

Воспринимать на слух художественное 

произведение. Читать без ошибок, в темпе 

разговорной речи. Определять нравственный 

смысл произведения. Определять жанр 

произведения. 

Анализировать заголовок произведения, 

соотносить его с темой и главной мыслью 

произведения. 

Определять прямое и переносное значение 

слов. 

Понимать, как поступки характеризуют героев 

произведения; определять их нравственный 

смысл. 

Инсценировать произведения, распределяя 

роли,   выбирать   режиссёра.  Пересказывать 

текст от лица автора или одного из героев. 

Находить необходимую  информацию в 

справочной  литературе для  подготовки 

сообщения о творчестве изучаемого писателя. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать 

свои достижения. Подбирать книги по теме, 

ориентируясь на авторские произведения. 

Страна детства (8 ч). 

Знакомство с названием раздела. 

Прогнозирование содержания раздела. Б. С. 

Житков «Как я ловил человечков». 

Особенности развития сюжета. Герои 

произведения. 

К. Г. Паустовский «Корзина с еловыми 

шишками». Особенности развития событий: 

выстраивание их в тексте. Герои 

произведения. Музыкальное сопровождение 

произведения. 

Прогнозировать содержание раздела. 

Планировать работу на уроке. Подбирать 

книги по теме, рассказывать об их содержании. 

Воспринимать на слух художественное 

произведение, читать выразительно диалоги. 

Находить смешные эпизоды из юмористических 

рассказов; определять отношение автора к 

героям. Определять, что важное и серьезное 

скрывается за усмешкой автора. Анализировать 

возможные заголовки 
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М. М. Зощенко «Ёлка». Герои произведения. 

Составление плана. Пересказ. 

Оценка достижений. 

произведений. Использовать в своей речи 

средства художественной выразительности 

(сравнения, эпитеты). Придумывать 

музыкальное сопровождение к прозаическому 

тексту. 

Составлять план текста.  Пересказывать текст 

на основе плана. Придумывать смешные 

рассказы о школьной жизни, не обижая своих 

друзей. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать 

свои достижения. 

Поэтическая тетрадь (5 ч) 

Знакомство с названием раздела. 

Прогнозирование содержания раздела. 

В.Я.Брюсов «Опять сон». «Детская». Тема 

стихотворений. Развитие чувства в 

лирическом стихотворении. Выразительное 

чтение. 

С.А.Есенин «Бабушкины сказки». Тема 

стихотворений. Развитие чувства в 

лирическом произведении. 

М.И.Цветаева «Бежит тропинка с бугорка...» 

«Наши царства». Тема детства в 

произведениях М.Цветаевой. Сравнение 

произведений разных поэтов на одну и ту же 

тему. Конкурс чтецов. 

Оценка достижений 

Прогнозировать содержание раздела. 

Планировать работу на уроке. 

Воспринимать на слух художественное 

произведение; размышлять над его 

содержанием. 

Сравнивать стихотворения разных поэтов. 

Определять тему, объединяющую разные 

произведения поэтического творчества. 

Определять особенности поэтического 

творчества разных поэтов, выражать свое 

отношение. 

Рассказывать об эпизодах из своего детства. 

Участвовать в конкурсе чтецов со своим 

любимым стихотворением. 

Природа и мы (12 ч) 

 

Знакомство  с названием раздела. 

Прогнозирование содержания раздела 

Д.Н.Мамин- Сибиряк «Приемыш». Анализ 

заголовка. Подготовка выборочного 

пересказа. Отношение человека к природе. 

А.И.Куприн «Барбос и Жулька». Герои 

произведения о животных. Поступок как 

характеристика героя произведения. 

М.М.Пришвин «Выскочка». Анализ 

заголовка. Герои произведения. 

Характеристика героя на основе поступка. 

Е.И.Чарушин «Кабан». Герои произведения. 

Характеристика героев на основе их 

поступков. В.П.Астафьев «Стрижонок 

Скрип». Герои рассказа. Деление текста на 

части. Составление плана. Выборочный 

пересказ. 

Проект «Природа и мы». 

Прогнозировать содержание раздела. 

Планировать работу на уроке. Воспринимать 

на слух художественное произведение; 

высказывать сове мнение. Читать текст вслух и 

про себя; понимать смысл прочитанного. 

Анализировать заголовок произведения. 

Характеризовать героя произведения на основе 

поступка. Определять отношение автора к 

героям на основе текста. Наблюдать, как авторы 

передают красоту природы с помощью слова. 

Объяснять нравственный смысл рассказа. 

Определять тему, которая объединяет 

рассказы в разделе, формулировать основную 

мысль темы. 

Делить текст на части. Пересказывать текст 

подробно и выборочно. Находить 

необходимую информацию в разных 

источниках   для   подготовки   выступления по 
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Оценка достижений теме. Составлять самостоятельно текст для 

энциклопедического словаря. 

Читать выразительно диалоги из текста. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать 

свои достижения. 

Поэтическая тетрадь (8 ч) 

Знакомство с названием раздела. 

Прогнозирование содержания раздела. Б.Л. 

Пастернак «Золотая осень». Картины осени в 

лирическом произведении Б.Пастернака. 

Д.Б.Кедрин «Бабье лето». С.А.Клычков. 

Картины весны и лета в их произведениях. 

Н.М.Рубцов «Сентябрь». Изображение 

природы в сентябре в лирическом 

произведении. Средства художественной 

выразительности. 

С.А.Есенин «Лебедушка». Мотивы народного 

творчества в авторском произведении. 

Оценка достижений 

Прогнозировать содержание раздела. 

Подобрать сборники стихов к выставке книг. 

Заучивать стихи наизусть. Воспринимать на 

слух художественное произведение, читать 

стихи выразительно. Определять настроение 

поэта и лирического героя. 

Наблюдать за особенностями оформления 

стихотворной речи. Находить средства 

художественной выразительности; сравнивать 

их, самостоятельно дополнять. Сравнивать 

произведения живописи, музыки и литературы, 

определять общее настроение. Проверять себя и 

самостоятельно оценивать свои достижения на 

основе диагностической работы, 

представленной в учебнике. 

Родина (8 ч) 

Знакомство с названием раздела. 

Прогнозирование содержания раздела. 

И.С.Никитин «Русь». Образ Родины в 

поэтическом тексте. Ритм стихотворения. 

С.Д.Дрожжин «Родине». Авторское 

отношение к изображаемому. 

А.В. Жигулин «О, Родина! В неярком 

блеске...»Тема стихотворения. Авторское 

отношение к изображаемому. 

Поэтический вечер. 

Проект: «Они защищали Родину». 

Оценка планируемых достижений 

Прогнозировать содержание раздела. 

Планировать работу на уроке, подбирать книги 

по теме. 

Воспринимать на слух художественное 

произведение. Читать стихи выразительно, 

передавая чувство гордости за своих предков. 

Понимать особенности поэтического текста. 

Рассказывать о своей Родине, используя 

прочитанные произведения. 

Предполагать содержание произведения по его 

названию. Участвовать в работе группы, читать 

стихи друг другу. Составлять рассказы о 

Родине, передавая свои чувства, свое отношение 

к Родине. 

Участвовать в работе проекта; распределять 

роли; находить нужную информацию; 

представлять ее в соответствии с заданной 

тематикой. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать 

свои достижения. 

Страна Фантазия (7 ч) 

Знакомство с названием раздела. 

Прогнозирование содержания раздела. 

Е. С. Велтистов «Приключения 

Прогнозировать  содержание  раздела. Читать 

И воспринимать на слух 

художественноепроизведение.  Определять 
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Электроника». Особенности 

фантастического жанра. Необычные герои 

фантастического рассказа. 

Кир Булычёв «Путешествия Алисы». 

Особенности фантастического жанра. 

Сравнение героев фантастических рассказов. 

Оценка достижений. 

особенности фантастического жанра. 

Сравнивать и характеризовать героев 

произведения. 

Придумывать фантастические истории (с 

помощью учителя или самостоятельно). 

Проверять себя и самостоятельно оценивать 

свои достижения. 

Зарубежная литература (17 ч) 

Знакомство        с        названием       раздела. 

Прогнозирование содержания раздела. 

Планирование работы учащихся и учителя по 

усвоению содержания раздела. Дж. Свифт 

«Путешествие Гулливера». Особое развитие 

сюжета в зарубежной литературе. Герои 

приключенческой литературы. Особенности 

их характеров. Г.-Х.  Андерсен 

«Русалочка». Авторская сказка. Рассказ о 

Русалочке. 

Марк Твен «Приключения Тома Сойера». 

Особенности повествования.  Герои 

приключенческой  литературы. Сравнение 

героев, их поступков. Сельма Лагерлёф. В. 

Назарете. Святое семейство. Иисус и Иуда. 

Оценка достижений. 

Прогнозировать содержание раздела. 

Планировать 

работу на уроке. Подготовить к выставке книги 

зарубежных писателей. Читать и 

воспринимать на слух 

художественноепроизведение, читать диалоги 

выразительно. Пересказывать самые 

интересные эпизоды из произведений от лица 

героев произведений. Составлять рассказ о 

герое, используя авторский текст. Высказывать 

своё мнение о прочитанном произведении. 

Характеризовать поступки героев 

произведения. Пользоваться списком 

рекомендованной литературы для выбора книги. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать 

свои достижения. 

 

 

2.2.2.4 ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ НА РОДНОМ (РУССКОМ) ЯЗЫКЕ 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса. Читательские умения 

К концу 4 класса обучающиеся должны уметь: 

 осмысленно, правильно и выразительно читать целыми словами минимум 90 слов в 

минуту, про себя — 120 слов в минуту; 

 прогнозировать содержание литературного произведения перед чтением и в процессе 

его первичного восприятия; 

 воссоздавать в воображении образы и картины, соответствующие

 литературному источнику; 

 воспринимать произведения в соответствии с их видо-жанровыми характеристиками; 

 характеризовать персонажи и их взаимоотношения в соответствии с авторским 

замыслом; 

 различать произведения художественной и познавательной литературы и овладеть 

разными способами их освоения; 

 воссоздавать образ писателя на основе его произведения; 

 выявлять авторский замысел (идею произведения) посредством анализа сюжета и 

постижения подтекста; 

 излагать личное мнение о литературном произведении; 

 составлять план и пересказ прочитанного текста (подробный, выборочный, краткий, 

творческий); 

 выделять в познавательном тексте основную и дополнительную информацию; 

 организовывать собственную читательскую деятельность по ознакомлению с большим 

по объему произведением; 
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 ориентироваться в детских книгах, используя для этого определенные программой 

элементы книг, а также средства библиографической помощи; 

 пользоваться школьным толковым словарем, справочной литературой и периодической 

печатью для детей. 

Литературоведческая пропедевтика 

Дети должны иметь базу необходимых для дальнейшего обучения разнообразных 

литературных впечатлений. 

К концу 4 класса обучающиеся должны знать: 

 основные особенности литературных видов и жанров (произведения малых 

фольклорных форм, народные и литературные сказки, рассказы, басни, былины, мифы, сказания, 

повести, пьесы, стихотворения, познавательные статьи и очерки); 

 основные средства языковой выразительности (рифма, эпитет, олицетворение, 

сравнение, звукопись, художественный повтор). 

Развитие творческих способностей 

К концу 4 класса обучающиеся должны уметь: 

 пользоваться основными средствами интонационной выразительности (сила голоса, 

мелодика, темпоритм, пауза, эмоциональный тон) для передачи в форме устной речи характера 

произведения и особенностей его персонажей; 

 использовать дополнительные средства выразительности (пластика, мизансцена, 

реквизит) при инсценировании литературных произведений; 

 иллюстрировать литературное произведение в словесной, графической, музыкальной 

формах; 

 составлять творческий пересказ литературного произведения посредством изменения и 

дополнения текста, а также от другого лица; 

 создавать небольшие устные сочинения на основе литературных впечатлений. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета. К концу изучения в 4 классе курса «Литературное чтение на русском языке» 

будет обеспечена готовность обучающихся кьдальнейшему образованию, достигнут 

необходимый уровень их читательской компетентности, литературного и речевого 

развития, будут сформированы личностные, метапредметные и предметные результаты 

(универсальные учебные действия).  

Личностные результаты Четвероклассники научатся: 

 ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, оценивать поступки персонажей с точки зрения общепринятых морально-этических норм; 

 определять авторскую позицию и выражать свое отношение к герою и его поступкам; 

 эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

 понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

 воспринимать красоту природы, бережно относиться ко всему живому; чувствовать 

красоту художественного слова, стремиться к совершенствованию собственной речи; 

 понимать ценность семьи, чувства уважения, благодарности, ответственности по 

отношению к своим близким; 

 проявлять интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; испытывать 

потребность в чтении. 

Четвероклассники получат возможность научиться: 

 осознавать основные духовно-нравственные ценности человечества; 

 воспринимать окружающий мир в его единстве и многообразии; 

 развивать способность к эмпатии, эмоционально-нравственной отзывчивости (на 

основе сопереживания литературным героям); 

 высказывать и пояснять свою точку зрения. 

Метапредметные результаты Регулятивные универсальные учебные действия 
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Четвероклассники научатся: 

 самостоятельно формулировать тему и цели урока; 

 составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

 работать по плану, сверяя действия с целью, корректировать свою деятельность; 

 работать с литературным текстом с точки зрения его эстетической и познавательной 

сущности; 

 делить текст на части, озаглавливать их; составлять простой план; 

 передавать содержание прочитанного или прослушанного текста в виде пересказа 

(полного, выборочного, краткого) с учетом специфики текстов; 

 высказывать собственное мнение и обосновывать его фактами из текста. 

Четвероклассники получат возможность научиться: 

 применять правила сотрудничества; 

 вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей работы и 

работы других в соответствии с этими критериями; 

 расширять свой читательский кругозор и приобретать дальнейший опыт 

самостоятельной читательской деятельности. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Четвероклассники научатся: 

 осознавать значимость чтения для своего развития, для успешного обучения по другим 

предметам и дальнейшей жизни; 

 пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным; 

 осуществлять различные формы интерпретации текста (выразительное чтение, 

декламация, драматизация, словесное рисование, творческий пересказ и др ); 

 создавать собственные небольшие тексты (повествование, описание, рассуждение) на 

основе художественного произведения, репродукции картин художников, по серии иллюстраций 

к произведению или на основе личного опыта; 

 осуществлять поиск необходимой информации в художественном, учебном, научно- 

популярном текстах; 

 перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять 

план, таблицу, схему); 

 извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; небольшой 

текст – иллюстрация, таблица, схема); 

 ориентироваться в отдельной книге и в группе книг, представленных в детской 

библиотеке. Четвероклассники получат возможность научиться: 

 делать устную презентацию книги (произведения); 

 пользоваться тематическим (систематическим) каталогом; 

 работать с детской периодикой; 

 строить рассуждения. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Четвероклассники научатся: 

 согласовывать свои действия с партнером; уметь и желать участвовать в коллективной 

беседе, соблюдая основные правила общения на уроке; 

 задавать вопросы; 

 выразительно читать и пересказывать текст кратко, выборочно, творчески; 

 выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации, владеть 

(на определенном программой уровне) монологической и диалогической формами речи. 

Четвероклассники получат возможность научиться: 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учетом речевой ситуации; 
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 договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и 

общения и следовать им; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; владеть монологической и диалогической формами речи; 

 высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

 слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности. 

Содержание учебного предмета, курса «Литературное чтение на родном (русском) языке» 

1 класс Виды речевой и читательской деятельности. 

Аудирование (слушание). Восприятие на слух звучащей речи (высказывание 

собеседника, чтение различных текстов). 

Чтение вслух и про себя. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному 

правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуальным 

темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения. 

Говорение (культура речевого общения). Осознание диалога как вида речи. 

Особенности диалогического общения: понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно 

задавать вопросы по тексту. Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного 

общения. Знакомство с особенностями национального этикета на основе фольклорных 

произведений. 

Виды читательской деятельности. 

Работа с разными видами текста. Практическое освоение умения отличать текст от 

набора предложений. Прогнозирование содержания книги по еѐ названию и оформлению. 

Умение работать с разными видами информации. Участие в коллективном обсуждении: умение 

отвечать на вопросы, выступать по теме, слушать выступления товарищей. 

Библиографическая культура. Книга как источник необходимых знаний. Первые книги 

на Руси и начало книгопечатания (общее представление). Книга учебная, художественная, 

справочная. 

Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения, 

его адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей художественного текста: 

своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). Осознание того, что фольклор 

есть выражение общечеловеческих нравственных правил и отношений. произведений по  

общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание заглавия 

произведения; адекватное соотношение с его содержанием. 

Круг детского чтения. 

- Произведения устного народного творчества разных народов России (фольклор, 23 

сказки авторские и народные («Заячья избушка», «Лисичка-сестричка и серый волк» «Как мужик 

гусей делил», «Кривая уточка», «Волк и коза», «Волшебная дудочка», «Мужик и медведь», 

скороговорки, пословицы, загадки), песенки (русские народные), потешки, небылицы, загадки, 

скороговорки, народные песенки, пословицы, колыбельные песни) 

- Произведения классиков отечественной литературы XIX–ХХ вв. (Басни: Л. Н. Толстой 

«Косточка», 

«Русак», А.С. Пушкина «Вот север, тучи нагоняя…» А. Фета «Чудная картина», Ф. 

Тютчева «Как неожиданно и ярко», В. А. Жуковского «Родного неба милый свет»; 

- Произведения классиков детской литературы А. Барто. «Золотые рыбки», С. Михалкова 

«Толстый жук», Н. Носова «Что любит Мишка?», «Карасик», «Мишкина каша». 

- Произведения современной отечественной литературы (с учетом многонационального 

характера России) И. Токмаковой «Скоро в школу», Д. Хармса «Тигр на улице», рассказы для 
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детей В. Драгунского «Друг детства», М. Пришвина «Лисичкин хлеб», В.Д. Берестова «Зимние 

звѐзды», Л. Пантелеев «Честное слово», Е. Пермяка «Торопливый ножик», В. Осеевой «Плохо», 

«Синие листья», В. Катаева «Дудочка и кувшинчик», В. Берестова «Жаворонок», 

«Верблюжонок», Н. Сладкова «Лесные сказки». 

Основные темы детского чтения 

- фольклор, сказки авторские и народные («Заячья избушка», «Лисичка-сестричка и 

серый волк» 

«Как мужик гусей делил», «Кривая уточка», «Волк и коза», «Волшебная дудочка», 

«Мужик и медведь», скороговорки, потешки, небылицы, народные песенки, пословицы, 

колыбельные песни; Н. Сладкова «Лесные сказки»; 

- о природе: лирические стихотворения А.С. Пушкина «Вот север, тучи нагоняя…» А. 

Фета «Чудная картина», Ф. Тютчева «Как неожиданно и ярко», В. А. Жуковского «Родного неба 

милый свет»; проза М. Пришвина «Лисичкин хлеб», В.Д. Берестова «Зимние звѐзды»; 

- произведения для детей (из детских журналов): «Весѐлые картинки»; 

- рассказы о детях Л. Пантелеев «Честное слово», Е. Пермяка «Торопливый ножик», 

В. Осеевой 

«Плохо», «Синие листья», В. Катаева «Дудочка и кувшинчик», Н. Носова «Мишкина 

каша»; 

- стихотворения о животных (о братьях наших меньших) С. Михалкова «Толстый жук», В. 

Берестова 

«Жаворонок», «Верблюжонок», А. Барто. «Золотые рыбки», «Барабан» 

- Басни: Л. Н. Толстой «Косточка», «Русак»; 

- юмористические произведения для детей: веселые стихотворения И. Токмаковой «Скоро 

в школу», Д. Хармса «Тигр на улице»; 

- юмористические рассказы для детей В. Драгунского «Друг детства». 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей 

стихотворного произведения (ритм, рифма). Малые фольклорные формы (колыбельные песни, 

потешки, пословицы и поговорки, загадки) – узнавание, различение, определение основного 

смысла. Сказки (о животных, бытовые, волшебные). 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений). 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: 

чтение по ролям. 

2 класс 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание) Восприятие на слух звучащей речи (высказывание 

собеседника, чтение различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, 

умение отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения, определение 

последовательности событий, осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопрос по 

услышанному учебному, научно-познавательному и художественному произведению. 

Чтение 

Чтение вслух. 

Установка на нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему осознать 

текст. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений с 

интонационным выделением знаков препинания. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по 

объѐму и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, 

просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию. 

Работа с разными видами текста. Особенности фольклорного текста. Самостоятельное 

определение темы, главной мысли, структуры. Участие в коллективном обсуждении: умение 
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отвечать на вопросы, выступать по теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по 

ходу беседы, используя текст. 

Библиографическая культура. Книга учебная, художественная, справочная. Элементы 

книги: содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации 

в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, еѐ справочно-

иллюстративный материал). Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание 

сочинений, периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения, 

его адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей художественного текста: 

своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). Понимание нравственного 

содержания прочитанного, осознание мотивации поведения героев, анализ поступков героев с 

точки зрения норм морали. Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов. 

Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: 

последовательное воспроизведение эпизода с использованием специфической для данного 

произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных средств 

данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и событие. 

Анализ (с помощью учителя) мотивов поступка персонажа. Освоение разных видов пересказа 

художественного текста: подробный, выборочный и краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение опорных или 

ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста на части, 

определение главной мысли каждой части и всего текста. 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание заглавия 

произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение 25 особенностей 

учебного и научно-популярного текста (передача информации). Знакомство с простейшими 

приѐмами анализа различных видов текста: установление причинно-следственных связей. 

Определение главной мысли текста. 

Говорение (культура речевого общения) Осознание диалога как вида речи. 

Особенности диалогического общения: понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно 

задавать вопросы по тексту; выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме 

высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению (учебному, научно-

познавательному, художественному тексту). Использование норм речевого этикета в условиях 

внеучебного общения. Знакомство с особенностями национального этикета на основе 

фольклорных произведений. Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, 

их многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. Монолог как 

форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание небольшого объѐма с 

опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме) ответа на вопрос. 

Круг детского чтения 

- Произведения устного народного творчества разных народов России (русские 

народные песни, русские народные сказки, пословица, поговорка). 

- Произведения классиков отечественной литературы (И. Токмаковой, Д. Кедрина, в. 

Берестова). 

- Произведения классиков детской литературы (В. Катаева, Д.Н. Мамина-Сибиряка, Е. 

Пермяка). 

- Произведения современной отечественной литературы (Л. Трутнева, Е Чарушина, В. 

Берестова, И. Токмаковой, Д. Кедрина, Д.Н.Мамина – Сибиряка, К. Г. Паустовского, М. 

Пришвина, Г. Скребицкого, Ю. Сотник). 

Представленность разных видов книг: 

-детские периодические издания (по выбору) («Мурзилка», «Тошка», «Радуга»). 

Основные темы детского чтения: 
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- устное народное творчество: русские народные песни, потешки и прибаутки, считалки, 

небылицы и перевертыши, загадки, пословицы и поговорки; Сказки о животных, бытовые и 

волшебные («Дочь – семилетка», «Правда и Кривда», «Три калача и одна баранка», «Фома и 

Ерѐма»); 

- произведения о Родине, о природе: ( И. Токмакова «Деревья», «Разговоры», Д. Кедрин 

«Родина», В. Д. Берестов «Зимние звѐзды»); 

- произведения о детях: (В. Катаев «Цветик – семицветик», Д. Н. Мамин – Сибиряк «Про 

Комара- Комаровича», Е. Пермяк «Пичугин мост»; 

- произведения о животных (о братьях наших меньших): Е. Чарушин «Про Томку», «Что за 

зверь», Л. Трутнев «Первая рыбалка», К.Г. Паустовский «Заячьи лапы», «Кот - ворюга», М.М. 

Пришвин 

«Золотой луг», «Лесной доктор», К. Г. Скребицкий. Рассказы; 

- юмористические произведения: (Сотник Ю. «Весѐлые рассказы», В. Ю. Драгунский 

«Денискины рассказы» Н. Носов «Что любит Мишка?», «Карасик»). 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей 

стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, 

потешки, пословицы и поговорки, загадки) – узнавание, различение, определение основного 

смысла. Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня – общее представление о жанре, особенностях построения и 

выразительных средствах. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: 

чтение по ролям, инсценирование, драматизация. 

3 класс 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание) Восприятие на слух звучащей речи (высказывание 

собеседника, чтение различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, 

умение отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения, определение 

последовательности событий, осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопрос по 

услышанному учебному, научно-познавательному и художественному произведению. 

Чтение 

Чтение вслух. 

Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений с 

интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей разных по 

виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по 

объѐму и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, 

просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию. Понимание 

особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения высказывания и др. 

Работа с разными видами текста. Самостоятельное определение темы, главной мысли, 

структуры; деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными 

видами информации. Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, 

выступать по теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, 

используя текст. Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура. Виды информации в книге: научная, художественная (с 

опорой на внешние показатели книги, еѐ справочно-иллюстративный материал). Типы книг 

(изданий): книга- произведение, книга-сборник, собрание сочинений, периодическая печать, 
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справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). Выбор книг на основе 

рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским книгам в библиотеке. 

Алфавитный каталог. 

Работа с текстом художественного произведения. Определение особенностей 

художественного текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения героев, 

анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия «Родина», 

представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на примере народов 

России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное 

воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: последовательное 

воспроизведение эпизода с использованием специфической для данного произведения лексики 

(по вопросам учителя),  рассказ по иллюстрациям, пересказ. Характеристика героя произведения 

с использованием художественно-выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте 

слов и выражений, характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью учителя) мотивов 

поступка персонажа. Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные 

через поступки и речь. Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, 

выборочный и краткий (передача основных мыслей). Подробный пересказ текста: определение 

главной мысли фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный 

пересказ эпизода; деление текста на части, определение главной мысли каждой части и всего 

текста, озаглавливание каждой части и всего текста, составление плана в виде назывных 

предложений из текста, в виде вопросов. Самостоятельный выборочный пересказ по заданному 

фрагменту: характеристика героя произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих 

составить рассказ о герое), описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, 

позволяющих составить данное описание на основе текста). 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. 

Знакомство с простейшими приѐмами анализа различных видов текста: установление 

причинно- следственных связей. Определение главной мысли текста. Деление текста на части. 

Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма деятельности по 

воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. 

Подробный пересказ текста. 

Говорение (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Доказательство собственной точки зрения с опорой на 

текст или собственный опыт. Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного 

общения. Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их 

многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. Монолог как 

форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание небольшого объѐма с 

опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме) ответа на вопрос. 

Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного или 

прослушанного с учѐтом специфики научно-популярного, учебного и художественного текста 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных 

линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места 

действия, характеров героев), использование в письменной речи выразительных средств языка 

(синонимы, антонимы, сравнение) в мини-сочинениях (повествование, описание, рассуждение), 

рассказ на заданную тему, отзыв. 

Круг детского чтения 

- Произведения устного народного творчества разных народов России (русские 

народные сказки, загадки, пословицы, поговорки, скороговорки). 

- Произведения классиков отечественной литературы XIX–ХХ вв. (Л. Н. Толстой 
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«Царские братья», «Волк и мужик», И. А. Крылов Волк и ягнѐнок», «Музыканты», «Кот и 

Повар», «Волк на псарне», Л. Н. Толстой басня «Тетерев и лисица», «Два товарища». «Ворона и 

Лисица», «Мышь, петух и заяц», А. С. Пушкин «Сказка о попе и работнике его Балде»). 

- Произведения классиков детской литературы (Н.Носов «Фантазеры», И.Токмакова 

«Сказочка о счастье», А.Гайдар «Чук и Гек», М.Зощенко «Не надо врать», А. Алексин «Самый 

счастливый день», А. Куприн «Сапсан», Л.Соболев «Рассказы о войне», О.Тихомиров «На страже 

Руси», Т.Крюков «Человек Нового типа», С.Чѐрный «Дневник Фокса Микки», И.Уткин 

«Затишье», «Пейзаж», «Сестра», «Ты пишешь мне письмо»). 

- Произведения современной отечественной литературы. (В. Голывкина «Тетрадки под 

дождем», «Школьные истории»; В Катаева «Цветик-семицветик») Основные темы детского 

чтения 

- фольклор разных народов (загадки, пословицы, скороговорки, русские народные сказки 

«Глупая барыня», «Глупый жених»); 

- произведения о Родине (Л. Соболев «Рассказы о войне», О. Тихомиров «На страже 

Руси», Т. Крюков «Человек Нового типа»); о детях (Н. Носов «Фантазеры», А. Гайдар «Чук и 

Гек», М. Зощенко «Не надо врать») о братьях наших меньших (С.Чѐрный «Дневник Фокса 

Микки», И.Уткин «Затишье», «Пейзаж», «Сестра», «Ты пишешь мне письмо» Л. Н. Толстой 

«Царские братья», «Волк и мужик», И. А. Крылов Волк и ягнѐнок», «Музыканты», «Кот и 

Повар», «Волк на псарне», Л. Н. Толстой басня «Тетерев и лисица», «Два товарища». «Ворона и 

Лисица», «Мышь, петух и заяц»); о добре и зле (А.С. Пушкин ««Сказка о попе и работнике его 

Балде»). 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, художественный 

образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: его портрет, речь, 

поступки, мысли; отношение автора к герою. 

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов 

рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждение 

(монолог героя, диалог героев). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей 

стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Художественные особенности сказок: лексика, построение (композиция). Литературная 

(авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня – общее представление о жанре, особенностях построения и 

выразительных средствах. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: 

чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, знакомство с 

различными способами работы с деформированным текстом и использование их (установление 

причинно- следственных связей, последовательности событий: соблюдение этапности в 

выполнении действий); изложение с элементами сочинения, создание собственного текста на 

основе художественного произведения (текст по аналогии), репродукций картин художников, по 

серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта. 

4 класс 

Виды речевой и читательской деятельности Аудирование (слушание) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных 

текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по 

содержанию услышанного произведения, определение последовательности событий, осознание 

цели речевого высказывания, умение задавать вопрос по услышанному учебному, научно-

познавательному и художественному произведению. 

Чтение 
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Чтение вслух. 

Установка на нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему осознать 

текст. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений с 

интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей разных по 

виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования. 

Чтение про себя. 

Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объѐму и жанру 

произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое, 

выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию. Понимание особенностей 

разных видов чтения: факта, описания, дополнения высказывания и др. 

Работа с разными видами текста. 

Общее представление о разных видах текста: художественных, учебных, научно-

популярных – и их сравнение. Определение целей создания этих видов текста. Особенности 

фольклорного текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование 

содержания книги по еѐ названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление текста на 

смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, 

слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. 

Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура. 

Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. Первые книги 

на Руси и начало книгопечатания (общее представление). Книга учебная, художественная, 

справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, 

иллюстрации. Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние 

показатели книги, еѐ справочно-иллюстративный материал). 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, 

периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским 

книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование соответствующими 

возрасту словарями и справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. 

Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с содержанием. 

Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств языка 

(с помощью учителя). Осознание того, что фольклор есть выражение общечеловеческих 

нравственных правил и отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения 

героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия «Родина», 

представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на примере народов 

России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное 

воспроизведение текста с использованием выразительных 30 средств языка: последовательное 

воспроизведение эпизода с использованием специфической для данного произведения лексики 

(по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных 

средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и 

событие. Анализ (с помощью учителя) мотивов поступка персонажа. Сопоставление поступков 

героев по аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения к герою на основе 

анализа текста, авторских помет, имѐн героев. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через 
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поступки и речь. Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, 

выборочный и краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение опорных 

или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста на части, 

определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего 

текста, составление плана в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде 

самостоятельно сформулированного высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя 

произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), 

описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное 

описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по 

общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. 

Понимание заглавия произведения; адекватное соотношение с его содержанием. 

Определение особенностей учебного и научно-популярного текста (передача информации). 

Понимание отдельных, наиболее общих особенностей текстов былин, легенд, библейских 

рассказов (по отрывкам или небольшим текстам). Знакомство с простейшими приѐмами анализа 

различных видов текста: установление причинно-следственных связей. Определение главной 

мысли текста. Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные слова. 

Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с 

опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста 

(выделение главного в содержании текста). 

Говорение (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать 

вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать не 

перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому 

произведению (учебному, научно-познавательному, художественному тексту). Доказательство 

собственной точки зрения с опорой на текст или собственный опыт. Использование норм 

речевого этикета в условиях внеучебного общения. Знакомство с особенностями национального 

этикета на основе фольклорных произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их многозначность), 

целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание 

небольшого объѐма с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме) 

ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания 

прочитанного или прослушанного с учѐтом специфики научно-популярного, учебного и 

художественного текста. Передача впечатлений (на основе событий повседневной жизни, 

прочтения художественного произведения, работы с произведениями изобразительного 

искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное построение 

плана собственного высказывания. Отбор и использование выразительных средств языка 

(синонимы, антонимы, сравнение) с учѐтом особенностей монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его 

сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места 

действия, характеров героев), использование в письменной речи выразительных средств языка 

(синонимы, антонимы, сравнение) в мини-сочинениях (повествование, описание, рассуждение), 

рассказ на заданную тему, отзыв. 

Круг детского чтения 

- Произведения устного народного творчества разных народов России (русские 
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народные сказки, загадки, пословицы, поговорки, скороговорки). 

- Произведения классиков отечественной литературы XIX–ХХ вв. (А.Пушкин «Деревня», 

С. Есенин 

«Гой, ты, Русь моя родная…», А.Пушкин «Царское село», И.Бунин «Родина», Н.Рубцов 

«Привет, Россия», И. А. Крылов «Волк и ягнѐнок», «Лжец», «Лев и Комар», «Обезьяны», «Осѐл», 

А. С. Пушкин «Сказка о золотом Петушке»). 

- Произведения классиков детской литературы (П.Бажов «Уральские сказы», А.Ишимова 

«История России в рассказах для детей», Е.Велтистов «Приключение Электроника», К.Булычев 

«Путешествие Алисы», М.Матусовский, К.Ибряев «С чего начинается Родина?», А.Гайдар 

«Тимур и его команда», А.Сурков ««Человек склонился над водой…», «Бьѐтся в тесной печурке 

огонь…», «Видно,  выписал  мне  писарь  дальний  билет…»,  К.  Паустовский  «Мой  дом»,  К.  

Паустовский «Прощание  с  летом»,  С.Баруздин  «Я  люблю  нашу  улицу…»,  «Страшный  

клад»,  В.  Губарев «Королевство  кривых  зеркал»,  А.  Волков  «Волшебник  Изумрудного  

города»,  С.  Я.  Маршак «Двенадцать месяцев» (сказка – пьеса), Е. Шварц «Снежная королева»). 

Основные темы детского чтения 

- фольклор разных народов (загадки, пословицы, скороговорки, русские народные сказка 

«Марья Моревна»); 

- произведения о Родине (А.Сурков «Человек склонился над водой…», «Бьѐтся в тесной 

печурке огонь…», «Видно, выписал мне писарь дальний билет…», А.Ишимова «История России 

в рассказах для детей»); о природе (К. Паустовский «Мой дом», «Прощание с летом», 

С.Баруздин «Я люблю нашу улицу…», «Страшный клад», П.Бажов «Уральские сказы»); о детях 

(А.Гайдар «Тимур и его команда», К.Булычев «Путешествие Алисы»); о братьях наших меньших 

(К. Паустовский «Мой дом», К. Паустовский «Прощание с летом»); о добре и зле (В Губарев 

«Королевство кривых зеркал», А. Волков «Волшебник Изумрудного города», С. Я. Маршак 

«Двенадцать месяцев» (сказка – пьеса), Е. Шварц «Снежная королева» И. А. Крылов «Волк и 

ягнѐнок», «Лжец», «Лев и Комар», «Обезьяны», «Осѐл»). 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью учителя) 

средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, гипербол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, художественный 

образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: его портрет, речь, 

поступки, мысли; отношение автора к герою. 

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов 

рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждение 

(монолог героя, диалог героев). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей 

стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, 

потешки, пословицы и поговорки, загадки) – узнавание, различение, определение основного 

смысла. Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок: 

лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня – общее представление о жанре, особенностях построения и 

выразительных средствах. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: 

чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, знакомство с 

различными способами работы с деформированным текстом и использование их (установление 

причинно- следственных связей, последовательности событий: соблюдение этапности в 

выполнении действий); изложение с элементами сочинения, создание собственного текста на 
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основе художественного произведения (текст по аналогии), репродукций картин художников, по 

серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта. 

Тематическое планирование с определением количества часов на каждую тему 

 

1 класс (33 часа) 

№ Название раздела. 

Тематическое планирование. 

Виды речевой и читательской деятельности уч-

ся  

1. Раздел №1. Устное 

народное творчество народов России 

Русские народные сказки: 

«Заячья избушка», «Лисичка сестричка и 

серый волк» «Как мужик гусей делил», 

«Кривая уточка», «Волк и коза», 

«Волшебная дудочка», «Мужик и 

медведь» 7 ч. 

Аудирование (слушание). Восприятие на слух 

звучащей речи (высказывание собеседника, чтение 

различных текстов). Чтение вслух и про 

себя. Постепенный переход от слогового к 

плавному осмысленному правильному 

чтению целыми словами вслух (скорость 

чтения всоответствии с индивидуальным 

темпом чтения), постепенное увеличение 

скорости чтения.  

2 Раздел №2. 

Библиографическая культура. 

Журнал «Весѐлые картинки» 1 ч. 

Говорение (культура речевого общения). 

Осознание диалога как вида речи. 

Особенности диалогического общения: понимать 

вопросы, отвечать на них и самостоятельно 

задавать вопросы по тексту. Использование норм 

речевого этикета в условиях внеучебного общения. 

Знакомство с особенностями 

национального этикета на основе фольклорных 

произведений. 

3 Раздел №3. Устное 

народное творчество народов России. 

Загадки. Тема загадок. Потешки. Герои 

потешек. Докучные сказки. 

Небылицы. Колыбельные песенки 5 ч. 

Виды читательской деятельности. Работа с 

разными видами текста. Практическое 

освоение умения  отличать текст от набора 

предложений. Прогнозирование содержания 

книги по еѐ названию и оформлению.  

4 Раздел №4. Классики 

отечественной литературы 19-20 

веков.  Лирические стихотворения 

А.С. Пушкин «Вот север, тучи 

нагоняя…» А. Фет  «Чудная  

картина», Ф. Тютчев «Как 

неожиданно и ярко»,  В. А. Жуковский 

«Родного неба милый свет». 3 ч. 

Умение работать с разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение 

отвечать на вопросы, выступать по теме, слушать 

выступления товарищей. 

5 Раздел №5. Произведения классиков 

детской 

литературы. 16 ч. 

Библиографическая культура. Книга как источник 

необходимых знаний. Первые книги на Руси и 

начало книгопечатания (общее представление). 

6 Юмористические стихи для детей 

(2ч) 

И. Токмаковой «Скоро в школу», 

Д. Хармса «Тигр на улице» 

Книга учебная, художественная, 

справочная. Элементы книги: содержание или 

оглавление, титульный лист, аннотация, 

иллюстрации. 
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7 Юмористические рассказы для 

детей (1ч) 

В. Драгунского «Друг детства» 

Работа с текстом художественног о произведения. 

Понимание заглавия произведения, его адекватное 

соотношение с содержанием. 

Определение особенностей художественного 

текста: своеобразие выразительных средств языка 

(с помощью учителя). Осознание того, что 

фольклор есть выражение общечеловеческих 

нравственных правил и отношений, произведений 

по общности ситуаций, эмоциональной окраске, 

характеру поступков героев. 

8 Рассказы о детях (5 ч) Л. Пантелеев 

«Честное слово», Е. Пермяк 

«Торопливый ножик», В. Осеевой 

«Плохо», «Синие листья», В. Катаев 

«Дудочка и кувшинчик», 

Н. Носов «Мишкина каша». 

Работа с учебными, научно -популярными 

и другими текстами. Понимание заглавия 

произведения; адекватное соотношение с его 

содержанием. 

9 Рассказы и сказки о природе (3ч.) 

М. Пришвин «Лисичкин хлеб», В.Д. 

Берестов 

«Зимние звѐзды», Н. Сладков «Лесные 

сказки» 

итературоведческая пропедевтика 

(практическое освоение).  Прозаическая и 

стихотворная речь:  узнавание, различение, 

выделение особенностей стихотворного 

произведения (ритм, рифма). Малые 

фольклорные формы (колыбельные песни, 

потешки, пословицы и поговорки, загадки) – 

узнавание, различение, определение 

основного смысла.  

10 Стихи, рассказы, сказки о животных. 

Стихотворения о животных (4 ч.) 

С. Михалков «Толстый жук», 

В. Берестов «Жаворонок», 

«Верблюжонок», А. Барто. «Золотые 

рыбки», «Барабан» 

Сказки (о животных, бытовые, волшебные). 

Творческая деятельность обучающихся (на 

основе литературных произведений). 

Интерпретация текста литературного 

произведения в творческой  деятельности 

учащихся: чтение по ролям. 

11 Раздел №3.Классики 

отечественной литературы 19-20 

веков. 1 ч. 

Басни Л.  Н. Толстого 

«Косточка»,  «Русак».  

Работа с текстом художественного 

произведения. Понимание заглавия произведения, 

его адекватное соотношение с содержанием. 

Определение особенностей художественного 

текста: своеобразие выразительных средств языка 

(с помощью учителя). 

 Промежуточная аттестация. 

1 ч. 

Работа с текстом художественного произведения. 

Умение оценивать и интерпретировать текст; 

Умение находить в тексте необходим ую 

информацию. Самостоятельное определение 

темы, главной мысли, 

структуры. 

2 класс (34 часа) 

№ Название раздела. 

Тематическое планирование. 

Виды речевой и читательской деятельности уч-ся  
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1 Раздел №2. Устное 

народное творчество. Малые 

фольклорные группы. 

(4 ч) 

Русские народные песни, потешки 

и прибаутки, считалки, небылицы 

и перевертыши, загадки, 

пословицы и поговорки. 

Аудирование (слушание) Восприятие на слух звучащей 

речи (высказывание собеседника, чтение различных 

текстов). Адекватное понимание содержания звучащей 

речи, умение отвечать на вопросы по содержанию 

услышанного произведения, определение 

последовательности событий, осознание цели речевого 

высказывания, умение задавать вопрос по услышанному 

учебному, научно-познавательному и художественному 

произведению. 

2 Сказки (4 ч.) 

Сказки о животных, бытовые и 

волшебные «Дочь – семилетка» 

Чтение вслух. Установка на нормальный для 

читающего темп беглости, позволяющий ему 

осознать  текст.  Соблюдение орфоэпических и 

интонационных норм чтения. 

 «Правда и Кривда» Чтение предложений с интонационным выделением 

знаков препинания. Чтение про себя. 

Осознание смысла произведения при чтении про себя 

(доступных по объѐму и жанру произведений). 

 «Три калача и одна баранка» Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, 

просмотровое, выборочное). Работа с разными видами 

текста. Особенности фольклорного текста. 

 «Фома и Ерѐма» Самостоятельное определение темы, 

главной мысли, структуры. Участие в коллективном 

обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по 

теме, слушать выступления товарищей, дополнять 

ответы по ходу беседы, используя текст. 

3 Раздел №3. Произведения 

классиков отечественной 

литературы. 3 ч. 

Стихотворения о родной 

природе. (3 ч.) 

И. Токмакова «Деревья», 

«Разговоры», 

Д. Кедрин «Родина», 

В. Д. Берестов «Зимние звѐзды» 

Библиографическая культура. Книга учебная, 

художественная, справочная. Элементы книги: 

содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, 

иллюстрации. Виды информации в книге: научная, 

художественная (с опорой на внешние показатели книги, 

еѐ справочно - иллюстративный материал). Типы книг 

(изданий): книга-произведение, книга- сборник, 

собрание сочинений, периодическая печать, справочные 

издания (справочники, словари, энциклопедии). 

4 Раздел №1. 

Библиографическая культура.3 

ч. 

По страницам детских журналов 

Мурзилка», 

«Тошка», «Радуга» 

 Раздел№4. Произведения 

классиков детской 

литературы. 12 ч. 

Произведения о детях. (4 ч.) 

В. Катаев «Цветик – семицветик», 

Д. Н. Мамин – Сибиряк 

«Про комара-Комаровича», Е. 

Пермяк «Пичугин мост» 

Работа с текстом художественного произведения. 

Понимание заглавия произведения, его адекватное 

соотношение с содержанием. Определение особенностей 

художественного текста: своеобразие выразительных 

средств языка (с помощью учителя). 
5 
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6 Произведения о родной 

природе. (8 ч.) 

Е. Чарушин «Про Томку», 

«Что за зверь» Л. Трутнев «Первая 

рыбалка», К.Г. Паустовский 

«Заячьи лапы», «Кот - ворюга», 

М. М. Пришвин «Золотой луг», 

«Лесной  доктор», К. Г. 

Скребицкий.  

Рассказы. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, 

осознание мотивации поведения героев, анализ 

поступков героев с точки зрения норм морали. 

Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов. 

Самостоятельное воспроизведение текста с 

использованием выразительных средств языка: 

последовательное воспроизведение эпизода с 

использованием специфической для данного 

произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по 

иллюстрациям, пересказ. 

 Раздел №5. Произведения 

современной 

отечественной литературы 

7ч. 

Характеристика героя произведения с использованием 

художественно- выразительных средств данного  

текста. Нахождение в тексте слов и выражений, 

характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью 

учителя) мотивов 

поступка персонажа. Освоение разных видов пересказа 

художественного текста: подробный, выборочный и 

краткий (передача основных мыслей).  Подробный 

пересказ текста: определение  главной мысли 

фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, 

озаглавливание, подробный пересказ эпизода; 

деление текста на части, определение главной 

мысли каждой части и всего текста. 

Работа с учебными, научнопопулярными 

и другими текстами. 

7 Юмористические Понимание заглавия произведения; 

 произведения для детей ( 7 адекватное соотношение с его 

 ч.) содержанием. Определение особенностей 

 Сотник Ю. «Весѐлые  учебного и научно-популярного текста 

 рассказы», (передача информации). Знакомство  с 

 В. Ю. Драгунский простейшими приѐмами анализа 

 «Денискины рассказы» различных видов текста: установление 

 Н. Носов «Что любит причинно-следственных связей. 

 Мишка?», «Карасик» Определение главной мысли текста.  

  Говорение (культура речевого  общения)  

  Осознание диалога как вида речи. 

  Особенности диалогического  общения:  

  понимать вопросы, отвечать на них и 

  самостоятельно задавать вопросы по 

  тексту; выслушивать, не перебивая, 

  собеседника и в вежливой форме 

  высказывать свою точку зрения по 

  обсуждаемому произведению (учебному, 

  научно-познавательному, 

  художественному тексту). 

8 Промежуточная Работа с текстом художественного 

 аттестация. произведения. Умение оценивать и 

 1 ч. интерпретировать текст; 

  Умение находить в тексте необходимую 

  информацию. Самостоятельное 
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  определение темы, главной мысли, 

  структуры. 

 

3 класс (34 часа) 

№ Название раздела. 

Тематическое планирование. 

Виды речевой и читательской деятельности уч-

ся  

1 Раздел №1. Устное Аудирование (слушание) Восприятие  на 

слух звучащей речи (высказывание собеседника, 

чтение различных текстов).  Адекватное 

понимание содержания звучащей речи, умение 

отвечать на вопросы по содержанию услышанного 

произведения, определение последовательности 

событий, осознание цели речевого высказывания, 

умение задавать вопрос по услышанному 

учебному, научно-познавательному и 

художественному произведению. Чтение вслух. 

Соблюдение орфоэпических  и 

интонационных норм чтения. Чтение предложений 

с интонационным выделением знаков препинания. 

Понимание смысловых особенностей разных по 

виду и типу текстов, передача их с помощью 

интонирования.  Чтение про себя. Осознание 

смысла произведения при чтении про себя 

(доступных по объѐму и жанру произведений). 

Определение вида чтения (изучающее, 

ознакомительное, просмотровое, выборочное). 

Умение находить в тексте необходимую 

информацию. Понимание особенностей разных 

видов чтения: факта, описания, дополнения 

высказывания и др. 

 народное творчество.5 ч 

 Загадки, пословицы, 

 скороговорки, русские 

 народные сказки «Глупая  

 барыня», «Глупый жених». 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 Раздел №3. Классики Работа с разными видами  текста.  

отечественной литературы Самостоятельное определение темы, 

19-20 веков. 11 ч. главной мысли, структуры; деление 

 текста на смысловые части, их 

 озаглавливание. Умение работать с 

 разными видами информации. Участие в 

 коллективном обсуждении: умение 

 отвечать на вопросы, выступать по теме, 

 слушать выступления товарищей, 

 дополнять ответы по ходу беседы, 

 используя текст.  Привлечение 

 справочных и иллюстративно- 

 изобразительных материалов. 

2 Произведения русских Библиографическая культура.  Виды 

 писателей и поэтов. (5 ч.) информации в книге: научная, 

 Л. Н. Толстой «Царские художественная (с опорой на внешние 

 братья», «Волк и мужик», показатели книги, еѐ справочно- 

 И. А. Крылов «Волк и иллюстративный материал). Типы книг 

 ягнѐнок», «Музыканты», (изданий): книга-произведение, книга- 

 «Кот и Повар», «Волк на сборник, собрание сочинений, 
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 псарне», периодическая печать, справочные 

 Л. Н. Толстой басня издания (справочники, словари, 

«Тетерев и лисица», «Два энциклопедии). Выбор книг на основе 

товарища». «Ворона и рекомендованного списка, картотеки, 

Лисица», «Мышь, петух и открытого доступа к детским книгам в 

заяц». библиотеке. Алфавитный каталог. Работа 

 с текстом художественного произведения. 

 Определение особенностей 

 художественного текста: своеобразие 

 выразительных средств языка (с помощью 

 учителя). Понимание нравственного 

 содержания прочитанного, осознание 

 мотивации поведения героев,  анализ 

 поступков героев с точки зрения норм 

 морали. Осознание понятия «Родина»,  

 представления о проявлении любви к 

 Родине в литературе разных народов (на 

 примере народов России). 

3 Литературные сказки. Схожесть тем, идей, героев в фольклоре 

 (1ч.) разных народов. Самостоятельное 

 А. С. Пушкин «Сказка о воспроизведение текста с использованием 

 попе и работнике его выразительных средств языка: 

 Балде» последовательное воспроизведение 

  эпизода с использованием специфической 

  для данного произведения лексики (по 

  вопросам учителя), рассказ по 

  иллюстрациям, пересказ. Характеристика 

  героя произведения с использованием 

  художественно-выразительных средств 

  данного текста. Нахождение в тексте слов 

  и выражений, характеризующих героя и 

  событие. Анализ (с помощью учителя) 

  мотивов поступка персонажа. 

  Характеристика героя произведения. 

  Портрет, характер героя, выраженные  

  через поступки и речь. 

4 Произведения о Родине. (5 Освоение разных видов пересказа 

 ч.) Л.Соболев «Рассказы о художественного текста: подробный, 

 войне», О.Тихомиров «На выборочный и краткий (передача 

 страже Руси», Т.Крюков основных мыслей). Подробный пересказ 

 «Человек Нового типа». текста: определение главной мысли 

  фрагмента, выделение опорных или 

  ключевых слов, озаглавливание, 

  подробный пересказ эпизода; деление  

  текста на части, определение главной 

  мысли каждой части и всего текста, 

  озаглавливание каждой части и всего 

  текста, составление плана в виде 

  назывных предложений из текста, в виде 
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 вопросов. Самостоятельный выборочный 

пересказ по заданному фрагменту: характеристика 

героя произведения (отбор слов, выражений в 

тексте, позволяющих составить рассказ о герое), 

описание места действия (выбор слов, выражений 

в тексте, позволяющих составить данное описание 

на основе текста). Работа с учебными, научно- 

популярными и другими текстами. Знакомство с 

простейшими приѐмами анализа различных видов 

текста: установление причинно -следственных 

связей. Определение главной мысл и текста. 

Деление текста на части. Определение 

микротем. Ключевые или опорные слова. 

Построение алгоритма деятельности по 

воспроизведению текста. Воспроизведение 

текста с опорой на ключевые слова, модель,  

схему. Подробный пересказ текста. 

5 Раздел №4. Классики 

детской литературы. 14 ч. 

Сказки и рассказы о детях и 

для детей. (4ч.) И.Токмакова 

«Сказочка о счастье» 

А. Алексин «Самый счастливый 

день». Д.Н. Мамин-Сибиряк 

«Серая шейка» 

Говорение (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. 

Доказательство собственной точки зрения с 

опорой на текст или собственный опыт. 

Использование норм речевого этикета в 

условиях внеучебного общения. Работа со 

словом (распознавать прямое  и переносное 

значения слов, их многозначность), 

целенаправленное пополнение активного 

словарного запаса. Монолог как форма 

речевого высказывания. Монологическое 

речевое высказывание небольшого объѐма  с 

опорой на авторский текст, по 

предложенной теме или в виде (форме) 

ответа на вопрос. Отражение основной 

мысли текста в высказывании. Передача 

содержания прочитанного или 

прослушанного с учѐтом специфики научно -

популярного, учебного и художественного 

текста  Устное сочинение как продолжение 

прочитанного произведения, отдельных его 

сюжетных линий, короткий рассказ по 

рисункам либо на заданную тему.  

6 Рассказы о детях. (4 ч.) Н. Носов 

«Фантазеры», А.Гайдар «Чук и 

Гек», 

М.Зощенко «Не надо врать» 

Письмо ( культура письменной речи) Нормы 

письменной речи: соответствие содержания 

заголовку (отражение  темы, места действия, 

характеров героев), 

  использование в письменной речи выразительных 

средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) в 

мини-сочинениях (повествование, описание, 

рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв. 
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7 Рассказы о природе и 

животных, об отношении 

человека к животным. 

(6ч.) 

С.Чѐрный «Дневник Фокса 

Микки», И. Уткин «Затишье», 

«Пейзаж», «Сестра», «Ты 

пишешь мне письмо» 

А.  Куприн «Сапсан».  

Литературоведческая пропедевтика 

(практическое освоение) Ориентировка в 

литературных понятиях: художественное 

произведение, художественный образ, искусство 

слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой 

произведения: его портрет, речь, поступки, мысли; 

отношение автора к герою. 

8 Раздел №5. Произведения 

современной 

отечественной 

литературы. 3 ч. 

В. Голявкин «Тетрадки под 

дождем», «Школьные истории» 

В. Катаев «Цветик- семицветик» 

Общее представление о композиционных 

особенностях построения разных видов 

рассказывания: повествование (рассказ), описание 

(пейзаж, портрет, интерьер), рассуждение 

(монолог героя, диалог героев). Прозаическая и 

стихотворная речь: узнавание, различение, 

выделение особенностей стихотворного 

произведения (ритм, рифма). 

Художественные особенности сказок: лексика, 

построение (композиция). 

Литературная (авторская) сказка. Рассказ, 

стихотворение, басня – общее представление о 

жанре, особенностях построения и выразительных 

средствах. Творческая деятельность обучающихся 

(на основе литературных произведений) 

9 Промежуточная аттестация. 

1 ч. 

Работа с текстом художественного 

произведения. Умение оценивать и 

интерпретировать текст; 

Умение находить в тексте необходимую 

информацию. Самостоятельное определение темы, 

главной мысли, структуры. 

 

4 класс (34 часа) 

№ Название раздела. 

Тематическое планирование. 

Виды речевой и читательской деятельности уч-

ся  

1 Раздел №1. Устное 

народное творчество. 3 ч. 

Загадки, пословицы, 

скороговорки, русские 

народные сказки «Марья 

Моревна», 

былина, русская былина 

Аудирование (слушание) Восприятие на 

слух звучащей речи (высказывание 

собеседника, чтение различных текстов). 

Адекватное понимание  содержания 

звучащей речи,  умение отвечать  на вопросы 

по содержанию услышанного произведения, 

определение последовательности событий, 

осознание цели речевого высказывания, 

умение задавать вопрос по услышанному 

учебному, научно -познавательному и 

художественному произведению.  
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2 Раздел №3. Классики 

отечественной литературы 19-20 

веков. 5 ч . 

Произведения русских 

писателей и поэтов. (4 ч.) И. А. 

Крылов «Волк и ягнѐнок», 

«Лжец», «Лев и Комар», 

«Обезьяны», «Осѐл». А. Пушкин 

«Деревня», С. Есенин «Гой, ты, 

Русь моя родная…», 

А. Пушкин «Царское село», И.     

Бунин       «Родина», Н. 

Рубцов «Привет,  Россия».  

Чтение вслух. Установка на нормальный для 

читающего темп беглости, позволяющий 

ему осознать  текст.  

Соблюдение орфоэпических и интонационных 

норм чтения. Чтение предложений с 

интонационным выделением знаков препинания. 

Понимание смысловых особенностей 

разных по виду и  типу текстов, передача их 

с помощью интонирования. Чтение про себя. 

Осознание смысла произведения  

при чтении про себя (доступных по объѐму и 

жанру произведений). 

Определение вида чтения (изучающее, 

ознакомительное, просмотровое, выборочное). 

Умение находить в тексте необходимую 

информацию. Понимание особенностей разных 

видов чтения: факта, описания, дополнения 

высказывания и др. 

3 Литературные сказки. (1ч.) 

А. С. Пушкин «Сказка о золотом 

Петушке». 

Работа с разными видами текста.  Общее  

представление о разных видах текста: 

художественных, учебных, 

научнопопулярных – и их сравнение. 

Определение целей создания этих видов 

текста. Особенности  фольклорного текста. 

Практическое освоение умения отличать 

текст от набора предложений. 

Прогнозирование содержания книги по еѐ 

названию и оформлению.  

Самостоятельное определение темы, главной 

мысли, структуры; деление текста на смысловые 

части, их озаглавливание. Умение работать с 

разными видами информации. Участие в 

коллективном обсуждении: умение отвечать на 

вопросы, выступать по теме, слушать выступления 

товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, 

используя текст.  Привлечение 

справочных и иллюстративно- 

изобразительных материалов. 
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4 Раздел №4. Классики 

детской литературы. 18 ч. 

Сказки и рассказы о детях и 

для детей.  (4ч.) 

С. Я. Маршак «Двенадцать 

месяцев» (сказка – пьеса),  Е. 

Шварц «Снежная королева») 

Рассказы о детях. (4 ч) 

М. Пришвин «Остров спасения», 

А.Гайдар 

«Тимур и его команда», 

С.Баруздин «Я люблю нашу 

улицу…», «Страшный клад».  

В. Жуковский «Сказка о сером 

волке и Иван Царевиче» 

Библиографическая культура. Книга как 

особый вид искусства. Книга как источник 

необходимых знаний. Первые книги на Руси 

и начало книгопечатания (общее 

представление).  Книга учебная, 

художественная, справочная. Элементы 

книги: содержание или оглавление, 

титульный лист,  аннотация, иллюстрации. 

Виды информации в книге: научная, 

художественная (с опорой на внешние 

показатели книги, еѐ справочно - 

иллюстративный материал).  Типы книг 

(изданий): книга-произведение, книга- 

сборник, собрание сочинений, 

периодическая печать, справочные издания 

(справочники, словари, энциклопедии). 

Выбор книг на основе рекомендованного 

списка, картотеки, открытого доступа к 

детским книгам в библиотеке. Алфавитный  

каталог. Самостоятельное пользование 

соответствующими возрасту словарями и 

справочной литературой. 

5 Произведения о Родине. (5 

ч.) А.Сурков ««Человек 

склонился над водой…»,  

«Бьѐтся в тесной печурке 

огонь…», «Видно, выписал мне 

писарь дальний билет…». 

М.Матусовский, К.Ибряев «С чего 

начинается Родина?». А. Ишимова 

«История России в рассказах для 

детей». 

Работа с текстом художественного произведения. 

Понимание заглавия произведения, его адекватное 

соотношение с содержанием. 

Определение особенностей художественного 

текста: своеобразие выразительных средств языка 

(с помощью учителя). Осознание того, что 

фольклор есть выражение общечеловеческих 

нравственных правил и отношений. 

Понимание нравственного содержания 

прочитанного, осознание мотивации поведения 

героев, анализ поступков героев с точки зрения 

норм морали. 

Осознание понятия «Родина», представления о 

проявлении любви к Родине в литературе разных 

народов (на примере народов России). Схожесть 

тем, идей, героев в фольклоре разных народов. 

6 Рассказы о природе и 

животных, об отношении 

человека к животным. 

Самостоятельное воспроизведение текста  

с использованием выразительных средств языка: 

последовательное 
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 (4ч.) 

К. Паустовский «Мой дом», 

«Прощание с летом». П. Бажов 

«Уральские сказы». 

воспроизведение эпизода с использованием 

специфической для данного произведения 

лексики (по вопросам учителя), рассказ по 

иллюстрациям, пересказ.  Характеристика 

героя произведения с использованием 

художественно -выразительных средств 

данного текста. Нахождение в тексте слов и 

выражений, характеризующих героя и 

событие. Анализ (с помощью учителя) 

мотивов поступка  персонажа.  

Сопоставление поступков героев по 

аналогии или по контрасту. Выявление 

авторского отношения к герою на основе 

анализа текста, авторских помет, имѐн 

героев. Характеристика героя 

произведения. Портрет, характер героя, 

выраженные через поступки и речь.  

Освоение разных видов пересказа 

художественного текста: подробный, 

выборочный и краткий (передача основных 

мыслей). 

7 Раздел №5. Произведения 

современной 

отечественной 

литературы. 7 ч. 

Фантастические рассказы. 

Е.С.Велтистов 

«Приключения Электроника».  

К.Булычѐв «Путешествие 

Алисы». В. Губарев 

«Королевство кривых зеркал». 

А. Волков «Волшебник 

Изумрудного города». 

Работа с учебными, научно -популярными и 

другими текстами. Понимание заглавия 

произведения; адекватное соотношение с его 

содержанием. Определение особенностей учебного 

и научно - популярного текста (передача 

информации). Понимание отдельных, наиболее 

общих особенностей текстов 

былин, легенд, библейских рассказов (по отрывкам 

или небольшим текстам). 

8 Промежуточная аттестация. 

1 ч. 

Работа с текстом художественного 

произведения. Умение оценивать и 

интерпретировать текст; Умение находить в тексте 

необходимую информацию. Самостоятельное 

определение темы, главной мысли, 

структуры. 

 

 

2.2.2.5 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК. АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

(204 часов) 

Планируемы результаты освоения учебного предмета 

Личностными результатами являются: 

- общее представление о мире как многоязычном и поликультурном сообществе; 

- осознание себя гражданином своей страны; 

- осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства общения между 

людьми; 

- знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств изучаемого 
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иностранного языка (через детский фольклор, некоторые образцы детской художественной 

литературы, традиции); 

для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 

- способность к социальной адаптации и интеграции в обществе, в том числе при 

реализации возможностей коммуникации на основе словесной речи (включая устную 

коммуникацию), а также, при желании, коммуникации на основе жестовой речи с лицами, 

имеющими нарушения слуха; 

для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

- владение навыками пространственной и социально-бытовой ориентировки; 

- умение самостоятельно и безопасно передвигаться в знакомом и незнакомом 

пространстве с использованием специального оборудования; 

- способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-

пространственной организации; 

- способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 

- формирование умения следовать отработанной системе правил поведения и 

взаимодействия в привычных бытовых, учебных и социальных ситуациях, удерживать границы 

взаимодействия; 

- знание своих предпочтений (ограничений) в бытовой сфере и сфере интересов. 

Метапредметными результатами являются: 

- развитие умения взаимодействовать с окружающими при выполнении разных ролей в 

пределах речевых потребностей и возможностей младшего школьника; 

- развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать адекватные 

языковые и речевые средства для успешного решения элементарной коммуникативной задачи; 

- расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника; • развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника; 

- формирование мотивации к изучению иностранного языка; 

- владение умением координированной работы с разными компонентами учебно-

методического комплекта (учебником, аудиодиском и т. д.). 

для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 

- владение навыками определения и исправления специфических ошибок 

(аграммагизмов) в письменной и устной речи; 

для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 

- формирование способности планировать, контролировать и оценивать собственные 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации при 

сопровождающей помощи педагогического работника и организующей помощи тьютора; 

- формирование умения определять наиболее эффективные способы достижения 

результата при сопровождающей помощи педагогического работника и организующей помощи 

тьютора; 

- формирование умения выполнять действия по заданному алгоритму или образцу при 

сопровождающей помощи педагогического работника и организующей помощи тьютора; 

- формирование умения оценивать результат своей деятельности в соответствии с 

заданными эталонами при организующей помощи тьютора; 

- формирование умения адекватно реагировать в стандартной ситуации на успех и 

неудачу, конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха при организующей помощи 

тьютора; 

- развитие способности самостоятельно обратиться к педагогическому работнику 

(педагогу- психологу, социальному педагогу) в случае личных затруднений в решении какого-

либо вопроса; 

- формирование умения активного использования знаково-символических средств для 
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представления информации об изучаемых объектах и процессах, различных схем решения 

учебных и практических задач при организующей помощи педагога-психолога и тьютора; 

- развитие способности самостоятельно действовать в соответствии с заданными 

эталонами при поиске информации в различных источниках, критически оценивать и 

интерпретировать получаемую информацию из различных источников. 

Предметные результаты изучения английского языка в начальной школе 

Изучение предметной области «Иностранные языки» обеспечит: 

- приобщение к культурному наследию стран изучаемого иностранного языка, 

воспитание ценностного отношения к иностранному языку как инструменту познания и 

достижения взаимопонимания между людьми и народами; 

- осознание тесной связи между овладением иностранными языками и личностным, 

социальным и профессиональным ростом; 

- формирование коммуникативной иноязычной компетенции (говорение, аудирование, 

чтение и письмо), необходимой для успешной социализации и самореализации; 

- обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения иностранным языком в соответствии с требованиями к нормам устной и 

письменной речи, правилами речевого этикета. 

Предметные результаты изучения предметной области «Иностранные языки» будут 

отражать: 

- формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных культур, 

оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального 

самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с образцами 

зарубежной литературы разных жанров, с учетом достигнутого обучающимися уровня 

иноязычной компетентности; 

- формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; 

расширение и систематизацию знаний о языке, расширение лингвистического кругозора и 

лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой; 

- достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции; 

- создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого 

уровня владения изучаемым иностранным языком, в том числе на основе самонаблюдения и 

самооценки, к изучению второго/третьего иностранного языка, к использованию иностранного 

языка как средства получения информации, позволяющего расширять свои знания в других 

предметных областях. 

Коммуникативные умения Говорение 

Выпускник научится: 

участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 

англоязычных странах; 

составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; рассказывать о себе, своей 

семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; составлять 

краткую характеристику персонажа; 

кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших 

сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом материале. 

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 английского слова с его звуковым образом; 

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

правила произношения и соответствующую интонацию; 

читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном на 

изученном языковом материале; 

читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста. 

Письмо 

Выпускник научится: 

выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

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

на образец); 

писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; составлять рассказ в 

письменной форме по плану/ключевым словам; заполнять простую анкету; 

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

тема сообщения). 

Языковые средства и навыки оперирования ими Графика, каллиграфия, 

орфография 

Выпускник научится: 

воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского 

алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; списывать 

текст; 

восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; отличать буквы от 

знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 

группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

уточнять написание слова по словарю; 

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

обратно). 

Фонетическая сторона речи Выпускник научится: 

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

произношения звуков; 

соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; различать 

коммуникативные типы предложений по интонации; 

корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: распознавать связующее r в речи и уметь 
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его использовать; соблюдать интонацию перечисления; 

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

предлогах); 

читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи Выпускник научится: 

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

словосочетания, в пределах тематики на уровне начального образования; 

оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной 

задачей; 

восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

узнавать простые словообразовательные элементы; 

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

сложные слова). 

Грамматическая сторона речи Выпускник научится: 

распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с 

определённым/неопределённым/нулевым артиклем; существительные в единственном и 

множественном числе; глаголсвязку to be; глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные 

глаголы can, may, must; личные, притяжательные и указательные местоимения; прилагательные в 

положительной, сравнительной и превосходной степени; количественные (до 100) и порядковые 

(до   30)   числительные;   наиболее   употребительные   предлоги   для   выражения   временны́х   

и пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but; 

использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s interesting), 

предложениясконструкцией there is/there are; 

оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any (некоторые случаи 

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

оперироватьвречинаречиямивремени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes); 

наречиямистепени (much, little, very); 

распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым

 признакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

Содержание учебного предмета 

Предметное содержание речи 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, 

возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета). 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты

 характера, увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). 

Покупки в магазине: одежда, обувь, основные 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. 
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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 изучаемом иностранном 

языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде ситуаций 

общения (в школе, во время совместной игры, в магазине). 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

В русле говорения 

1. Диалогическая форма 

Уметь вести: 

- этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебнотрудового и 

межкультурного общения, в том числе при помощи средств телекоммуникации; 

- диалограсспрос (запрос информации и ответ на него); 

- диалог – побуждение к действию. 

2. Монологическая форма 

Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ, 

характеристика (персонажей). 

В русле аудирования 

Воспринимать на слух и понимать: 

- речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и вербально/невербально 

реагировать на услышанное; 

- небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на изученном 

языковом материале, в том числе полученные с помощью средств коммуникации. 

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: 

- умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

- основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, короткое 

личное письмо. 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. Основные 

буквосочетания. Звукобуквенные соответствия. Знаки транскрипции. Апостроф. Основные 

правила чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных слов, вошедших в  

активный словарь. 

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух всех 

звуков и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения: долгота и 

краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или  слова,  

отсутствие смягчения согласных перед гласными. Дифтонги. Связующее «r» (there is/there are). 

Ударение в слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах,  

предлогах). Членение предложений на смысловые группы. Ритмикоинтонационные особенности 

повествовательного, побудительного и вопросительного (общий и специальный вопрос) 

предложений. Интонация перечисления. Чтение по транскрипции изученных слов. 

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 
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лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих 

стран. Интернациональные слова (например, doctor, film). Начальное представление о способах 

словообразования: суффиксация (суффиксы er, or, tion, ist, ful, ly, teen, ty, th), 

словосложение (postcard), конверсия (play – to play). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: 

повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопросы. 

Вопросительные слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в предложении. 

Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым глагольным 

сказуемым (He speaks English.), составным именным (My family is big.) и составным глагольным 

(I like to dance. She can skate well.) сказуемым. Побудительные предложения в утвердительной 

(Help me, please.) и отрицательной (Don’t be late!) формах. Безличные предложения в настоящем 

времени (It is cold. It’s five o’clock.). Предложения с оборотом there is/there are. Простые 

распространённые предложения. Предложения с однородными членами. Сложносочинённые 

предложения с союзами and и but.Сложноподчинённые предложения с because. 

Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple (Indefinite). 

Неопределённая форма глагола. Глаголсвязка tobe. Модальные глаголы can, may, must, haveto. 

Глагольные конструкции I’d like to… Существительные в единственном и множественном числе 

(образованные по правилу и исключения), существительные с неопределённым, определённым и 

нулевым артиклем. Притяжательный падеж имён существительных. 

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, образованные 

по правилам и исключения. 

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, 

вопросительные, указательные (this/these, that/those), неопределённые (some, any — некоторые 

случаи употребления). 

Наречиявремени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). Наречия степени 

(much, little, very). 

Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 30). 

Наиболееупотребительныепредлоги: in, on, at, into, to, from, of, with. 

Специальные учебные умения 

Младшие школьники овладевают следующими специальными (предметными) учебными 

умениями и навыками: 

- пользоваться двуязычным словарём учебника (в том числе транскрипцией), 

компьютерным словарём и экранным переводом отдельных слов; 

- пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, правил; 

- вести словарь (словарную тетрадь); 

- систематизировать слова, например по тематическому принципу; 

- пользоваться языковой догадкой, например при опознавании интернационализмов; 

- делать обобщения на основе структурнофункциональных схем простого предложения; 

- опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке. 

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 осуществлять самоконтроль, самооценку; 
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- 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 с определением количества часов по каждой теме 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 2 КЛАСС (68 ч) 

Содержание Название модуля Характеристика учебной деятельности 

учащихся 

Знакомство 

(с одноклассниками, 

учителем: имя, 

возраст). 

Приветствие, 

прощание 

(с использованием 

типичных фраз 

английского речевого 

этикета). (10 ч) 

My letters! (6 ч); Hello! 

(2 ч) (Starter Module); 

My Birthday! (1 ч) 

(Module 2); 

Let’s go! (1 ч). 

 Ведут этикетный диалог в ситуации бытового 

общения (приветствуют, прощаются, узнают, как дела, 

знакомятся, расспрашивают о возрасте). 

 Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, песен. 

 Воспроизводят графически и каллиграфически 

корректно все буквы английского алфавита и 

основные буквосочетания (полупечатным шрифтом). 

 Различают на слух и адекватно произносят все 

звуки английского языка. 

 Соблюдают правильное ударение в словах и фразах, 

интонацию в целом. 

 Употребляют глагол-связку to be в утвердительных 

и вопросительных предложениях в Present Simple, 

личные местоимения в именительном и объектном 

падежах (I, me, you), притяжательные местоимения my 

и your, вопросительные слова (what, how, how (old), 

указательное местоимение this, соединительный союз 

and. 

Я и моя семья: члены 

семьи, их имена, 

внешность. (6 ч) 

Покупки в магазине: 

My Family! (2 ч) (Starter 

Module); She’s got blue 

eyes! Teddy’s Wonderful! 

(4 

ч) (Module 4); 

 Вербально или невербально реагируют на 

услышанное. 

 Выразительно читают вслух небольшие тексты, 

построенные на изученном языковом материале. 
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одежда, обувь, 

основные продукты 

питания. Любимая 

еда. (8 ч) Семейные 

праздники: день 

рождения. (2 ч) 

My Holidays! (2 ч) 

(Module 5); 

Yummy Chocolate! My 

favourite food! (6 ч) 

(Module 2); Food 

Favourites! Typical 

Russian Food (Module 

2); 

My Birthday! (2 ч) 

(Module 2). 

 Пишут с опорой на образец небольшой 

рассказ о себе, любимой еде и поздравление с днём 

рождения. 

 Соблюдают правильное ударение в словах и 

фразах, интонацию в целом. 

 Соблюдают нормы произношения звуков 

английского языка в чтении вслух и устной речи и 

корректно произносят предложения с точки зрения их 

ритмико-интонационных особенностей. 

 Употребляют Present Continuous в структурах 

I’m/he is wearing…, глагол like в Present Simple в 

утвердительных и отрицательных предложениях, 

побудительные предложения в утвердительной форме, 

вспомогательный глагол to do, существительные в 

единственном и множественном числе, образованные 

по правилу, личные местоимения в именительном 

падеже it, they, притяжательные местоимения her, his, 

числительные (количественные от 1 до 10). 

Мир моих 

увлечений. Игрушки. 

(8 ч) 

 

 

Выходной день (в 

цирке, кукольном 

театре), каникулы. (8 

ч) 

My Toys! (5 ч) (Module 

4); 

Teddy Bear Shops. Old 

Russian Toys (Module 

4); I Can Jump! (3 ч) 

(Module 3); 

 

At the Circus! (2 ч) 

(Module 3); 

My Holidays! (2 ч) 

(Module 5); 

Showtime! (3 ч); 

Holidays in Russia (1 ч) 

(Module 5). 

 Ведут диалог-расспрос (о том, где 

находятся игрушки, что умеют делать одноклассники) 

и диалог-побуждение к действию (обмениваются 

репликами о том, как выглядят и что умеют делать). 

 Рассказывают (о себе, о том, что умеют делать, о 

своих игрушках). 

 Оперируют активной лексикой в процессе общения. 

 Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, песен. 

 Понимают на слух речь учителя, одноклассников и 

небольшие доступные тексты в аудиозаписи, 

построенные на изученном языковом материале: 

краткие диалоги, рифмовки, песни. 

 Выразительно читают вслух небольшие тексты, 

построенные на изученном языковом материале. 

 Пишут с опорой на образец небольшой рассказ о 

себе, своих игрушках, о том, что они умеют делать. 

 Соблюдают правильное ударение в словах и фразах, 

интонацию в целом. 

 Соблюдают нормы произношения звуков 

английского языка в чтении вслух и устной речи и 

правильно произносят предложения с 

точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

 Употребляют глагол have got в утвердительных, 

отрицательных и вопросительных предложениях в 

Present Simple, неопределённую форму глагола, 

модальный глагол can, личное местоимение we в 

именительном, объектном и притяжательных падежах 

(our, us), предлоги on, in, under, at, for, with, of, наречие 

степени very. 



222 

 

Любимое домашнее 

животное: имя, 

возраст, цвет, размер, 

характер, что умеет (4 

ч) 

My Animals! (3 ч) 

(Module 3); 

Pets in Russia (1 ч) 

(Module 3). 

 Говорят о том, что умеют делать 

животные. 

 Оперируют активной лексикой в процессе общения. 

 Воспроизводят наизусть текст песни. 

 Понимают на слух речь учителя, одноклассников и 

 Выразительно читают вслух небольшие тексты, 

построенные на изученном языковом материале. 

 Употребляют модальный глагол can. 

 Соблюдают правильное ударение в словах и 

фразах, интонацию в целом. 

 Соблюдают нормы произношения звуков 

английского языка в чтении вслух и устной речи и 

корректно произносят предложения с 

точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

Мир вокруг меня. 

Мой 

дом/квартира/комнат 

а: названия комнат, их 

размер, предметы 

мебели и интерьера. 

(8 ч) 

Времена года. Погода. 

(4 ч) 

My Home! (8 ч) 

(Module 1); Gardens in 

the UK. Gardens in 

Russia (Module 1); 

It’s windy! Magic Island! 

(4ч) (Module 5). 

 Ведут диалог-расспрос о предметах 

мебели в доме, погоде; о том, где находятся члены 

семьи. 

 Рассказывают о своём доме, погоде. 

 Оперируют активной лексикой в процессе общения. 

 Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, песен. 

 Понимают на слух речь учителя, одноклассников и 

небольшие доступные тексты в аудиозаписи, 

построенные на изученном языковом материале: 

краткие диалоги, рифмовки, песни. 

 Вербально или невербально реагируют на 

услышанное. 

 Выразительно читают вслух небольшие тексты, 

построенные на изученном языковом материале. 

 Пишут с опорой на образец небольшой 

рассказ о себе и своём доме. 

 Соблюдают правильное ударение в словах и фразах, 

интонацию в целом. 

 Соблюдают нормы произношения звуков 

английского языка в чтении вслух и устной речи и 

корректно произносят предложения с точки зрения их 

ритмико-интонационных особенностей. 

 Употребляют глагол-связку to be в отрицательных и 

вопросительных предложениях в Present Simple, 

Present Continuous в структуре It’s raining, безличные 

предложения в настоящем времени (It’s hot), личные 

местоимения в именительном и объектном падежах (I, 

she, he, me, you), существительные в единственном и 

множественном числе, образованные по правилу, 

вопросительное местоимение where, 

предлоги on, in. 
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Страна/страны 

изучаемого языка и 

родная страна 

(общие сведения: 

название UK/ Russia, 

домашние питомцы и 

их популярные имена, 

блюда национальной 

кухни, игрушки. (5 ч) 

Небольшие 

произведения 

детского фольклора 

на изучаемом 

иностранном языке 

(рифмовки, стихи, 

песни, сказки). 

Некоторые формы 

речевого и неречевого 

этикета стран 

изучаемого языка в 

ряде ситуаций 

общения (во время 

совместной игры). (5 

ч) 

Gardens in the UK. 

Gardens in Russia 

(1 ч) (Module 1); 

Food Favourites! (UK). 

Typical Russian Food (1 

ч) (Module 2); Crazy 

about Animals! (UK). 

Pets in Russia (1 ч) 

(Module 3); 

Teddy Bear Shops (UK). 

Old Russian Toys (1 ч) ( 

Module 4); Beautiful 

Cornwall (UK). Holidays 

in Russia (1 ч) (Module 

5); 

The Town Mouse and the 

Country Mouse (5 ч) 

(Reader, Modules 1– 5); 

Teddy Bear. Happy 

Birthday! Ten Little 

Puppets Sitting on a 

Wall. 

 Описывают картинку, рассказывают (о 

своём питомце). 

 Оперируют активной лексикой в процессе 

общения. 

 Воспроизводят наизусть небольшие произведения 

детского фольклора: рифмовки, стихотворения. 

 Понимают на слух речь учителя, выказывания 

одноклассников. 

 Выразительно читают вслух небольшие тексты, 

построенные на изученном языковом материале. 

 Вписывают недостающие буквы, правильно 

списывают слова и предложения, пишут мини-

проекты, записку-приглашение. 

 Читают предложения с правильным фразовым и 

логическим ударением. 

 Соблюдают правильное ударение в словах и 

фразах, интонацию в целом. 

 Соблюдают нормы произношения звуков 

английского языка в чтении вслух и устной речи и 

корректно произносят предложения с точки зрения их 

ритмико-интонационных особенностей. 

 Пользуются англо-русским словарём с 

применением знания алфавита. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 3 КЛАСС (68 ч) 

 

Содержание Название модуля Характеристика учебной деятельности 

учащихся 

Знакомство 

(с одноклассниками, 

учителем). (1 ч) 

Приветствие, 

прощание (с 

использованием 

типичных фраз 

английского речевого 

этикета). (1 ч) 

Welcome Back! (2 ч) 

(Starter Module). 

 Ведут этикетный диалог (знакомство, 

встреча, номер телефона). 

 Пересказывают прочитанный текст по 

опорам. 

 Понимают на слух речь учителя, 

одноклассников и небольшие доступные тексты в 

аудиозаписи, построенные на изученном 

языковом материале: краткие диалоги, песню. 

 Выразительно читают небольшие тексты, 

построенные на изученном языковом материале. 

 Соблюдают правильное ударение в словах и 

фразах, интонацию в целом. 

 Соблюдают нормы произношения звуков 

английского языка в чтении вслух и устной речи 

и правильно произносят предложения с точки 

зрения их ритмико- 

интонационных особенностей. 

Я и моя семья: 

члены семьи, их 

имена, возраст. (6 ч) 

Family Moments! (6 ч) 

(Module 2); 

Families near and far! My 

 Ведут диалог-расспрос (о любимой 

еде) и этикетный диалог (в магазине). 

 Рассказывают (о членах своей семьи, 
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Мой день 

(распорядок дня). 

Покупки в магазине: 

основные продукты 

питания. Любимая 

еда. 

(12 ч) 

Семейные праздники: 

Рождество. День 

матери. Подарки. (2 ч) 

Family Tree! (Module 2); 

Family Crest! (Module 6); 

Day by Day! (6 ч) (Module 

8); 

Tesco Superstore (Module 4); 

All the things I like! (6 ч); 

(Module 3); 

A bite to eat! I scream for ice 

cream! (Module 3); Merry 

Christmas, everybody! 

Mother’s Day (2 ч) (Special 

Days!); Everybody likes 

presents! (Module 5). 

предпочтениях в еде, распорядке дня, называют 

время). 

 Оперируют активной лексикой в процессе 

общения. 

 Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, 

песен. 

 Понимают на слух речь учителя, 

одноклассников и небольшие доступные тексты в 

аудиозаписи, построенные на изученном 

языковом материале: краткие диалоги, рифмовки, 

песни. 

 Воспринимают на слух и понимают как 

основную информацию, так и детали. 

 Вербально или невербально реагируют на 

услышанное. 

 Выразительно читают вслух и про себя 

небольшие тексты, построенные на изученном 

языковом материале. 

 Находят значение отдельных незнакомых слов 

в двуязычном словаре учебника. 

 Пишут с опорой на образец о своей семье, 

любимом дне недели, о том, что делают в 

выходные, составляют список для покупки 

продуктов и пишут записку. 

 Отличают буквы от транскрипционных 

значков. 

 Пишут транскрипционные знаки /ei/ 

и /_/; /ai/ и /i/; /k/, /s/, /_/. 

 Овладевают основными правилами чтения и 

орфографии, написанием наиболее 

употребительных слов. 

 Читают окончания существительных во 

множественном числе. 

 Читают буквы a, i в открытом и закрытом 

слоге, букву c в различных сочетаниях и 

положениях. 

 Соотносят графический образ слова с его 

звуковым образом на основе знания основных 

правил чтения. 

 Соблюдают правильное ударение в словах и 

фразах, интонацию в целом. 

 Соблюдают нормы произношения звуков 

английского языка в чтении вслух и устной речи 

и корректно произносят предложения с точки 

зрения их ритмико- интонационных 

особенностей. 

 Употребляют притяжательные местоимения, 

множественное число существительных, 

образованных по правилу, предлоги времени in, 

at, конструкцию I’d like to … . 
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Мир моих 

увлечений. Игрушки. 

Мои любимые 

занятия. (4 ч) 

 

 

Выходной день (в 

театре животных, 

доме-музее, парке). (4 

ч) 

Come in and play! (4 ч) 

(Module 4); 

Get ready, get set, go! Fun 

after school (Module 7); 

Cartoon Favourites! 

Cartoon time (Module 8); 

Grandpa Durov’s 

Wonderland (Module 5). 

House museums in Russia 

(Module 6); 

A day off! (4 ч) (Module 7). 

 Ведут диалог-расспрос о 

принадлежности игрушек, о том, что делают в 

данное время, что любят делать в свободное 

время. 

 Рассказывают о своём хобби, выходном дне. 

 Оперируют активной лексикой в процессе 

общения. 

 Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, 

песен. 

 Понимают на слух речь учителя, 

одноклассников и небольшие доступные тексты в 

аудиозаписи, построенные на изученном 

языковом материале: краткие диалоги, рифмовки, 

песни. 

 Вербально или невербально реагируют на 

услышанное. 

 Воспринимают на слух и понимают как 

основную информацию, так и детали. 

 Выразительно читают вслух и про себя 

небольшие тексты, построенные на изученном 

языковом материале. 

 Находят значение отдельных незнакомых слов 

в двуязычном словаре учебника. 

 Пишут с опорой на образец о дне, 

проведённом в парке. 

 Отличают буквы от транскрипционных 

значков. 

 Пишут транскрипционные знаки /oυ/ 

и /ɒ/; /n/ и /ŋ/. 

 Овладевают основными правилами чтения и 

орфографии, написанием наиболее 

употребительных слов. 

 Читают букву о в открытом и закрытом 

слоге, сочетание ng в сравнении с n. 

 Соотносят графический образ слова с его 

звуковым образом на основе знания основных 

правил чтения. 

 Соблюдают правильное ударение в словах и 

фразах, интонацию в целом. 

 Соблюдают нормы произношения звуков 

английского языка в чтении вслух и устной речи 

и корректно произносят предложения с точки 

зрения их ритмико- интонационных 

особенностей. 

 Употребляют неопределённый артикль a/an, 

указательные местоимения this/that, местоимения 

some, any, Present Continuous, 

Present Simple, структуру like doing. 
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Я и мои друзья: 

увлечения/хобби, 

совместные занятия. 

Любимое домашнее 

животное: имя, 

возраст, цвет, размер, 

характер, что умеет 

делать. (8 ч) 

A day off! (2ч) (Module 7); 

 

 

Furry Friends! (6 ч) 

(Module 5). 

 Ведут диалог-расспрос о возрасте 

животных. 

 Называют части тела и описывают животных. 

 Пересказывают прочитанный текст по опорам. 

 Оперируют активной лексикой в процессе 

общения. 

 Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, 

песен. 

 Понимают на слух речь учителя, 

одноклассников и небольшие доступные тексты в 

аудиозаписи, построенные на изученном 

языковом материале: краткие диалоги, рифмовки, 

песни. 

 Вербально или невербально реагируют на 

услышанное. 

 Выразительно читают вслух и про себя 

небольшие тексты, построенные на изученном 

языковом материале. 

 Находят значение отдельных незнакомых слов 

в двуязычном словаре 

учебника. 

 Пишут с опорой на образец о своём питомце. 

 Отличают буквы от транскрипционных 

значков. 

 Пишут транскрипционные знаки /ai/ 

и /i/. 

 Овладевают основными правилами чтения и 

орфографии, написанием наиболее 

употребительных слов. 

 Читают букву y в открытом и закрытом слоге. 

 Соотносят графический образ слова с его 

звуковым образом на основе знания основных 

правил чтения. 

 Читают написанные цифрами количественные 

числительные от 20 до 50. 

 Соблюдают правильное ударение в словах и 

фразах, интонацию в целом. 

 Соблюдают нормы произношения звуков 

английского языка в чтении вслух и устной речи 

и корректно произносят предложения с точки 

зрения их ритмико- интонационных 

особенностей. 

 Употребляют множественное число 

существительных, образованных не по правилу, 

числительные от 20 до 50. 
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Моя школа: 

учебные предметы, 

школьные 

принадлежности. (6 ч) 

School Days! (6 ч) (Module 

1); 

Schools in the UK! Primary 

schools in Russia (Module 1). 

 Ведут диалог-расспрос о любимых 

предметах. 

 Рассказывают о школьных предметах. 

 Оперируют активной лексикой в процессе 

общения. 

 Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, 

песен. 

 Понимают на слух речь учителя, 

одноклассников и небольшие доступные тексты в 

аудиозаписи, построенные на изученном 

языковом материале: краткие диалоги, рифмовку. 

 Вербально или невербально реагируют на 

услышанное. 

 Выразительно читают вслух и про себя 

небольшие тексты, построенные на изученном 

языковом материале. 

 Находят значение отдельных незнакомых слов 

в двуязычном словаре учебника. 

 Пишут с опорой на образец электронное 

сообщение о любимых 

школьных предметах. 

 Отличают буквы от транскрипционных 

значков. 

 Пишут транскрипционные знаки /_/ и 

/e/. 

 Читают букву e в открытом и закрытом 

слоге. 

 Соотносят графический образ слова с его 

звуковым образом на основе знания основных 

правил чтения. 

 Овладевают основными правилами чтения и 

орфографии, написанием наиболее 

употребительных слов. 

 Читают написанные цифрами 

количественные числительные от 11 до 20. 

 Соблюдают правильное ударение в словах и 

фразах, интонацию в целом. 

 Соблюдают нормы произношения звуков 

английского языка в чтении вслух и устной речи 

и корректно произносят предложения с точки 

зрения их ритмико- интонационных 

особенностей. 

 Употребляют повелительное наклонение 

глаголов, числительные от 11 до 20, 

разделительный союз but. 
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Мир вокруг меня. 

Мой 

дом/квартира/комнат 

а: названия комнат, их 

размер, предметы 

мебели и интерьера. 

(8 ч) 

Come and play! In my 

room! (2 ч) (Module 4); 

Home sweet home! My 

House! (6 ч) (Module 6). 

 Ведут диалог-расспрос (о предметах 

мебели и их количестве). 

 Рассказывают о своём доме/квартире/комнате. 

 Оперируют активной лексикой в процессе 

общения. 

 Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, 

песен. 

 Понимают на слух речь учителя, 

одноклассников и небольшие доступные тексты в 

аудиозаписи, построенные на изученном 

языковом материале: краткие диалоги, рифмовки, 

песни. 

 Вербально или невербально реагируют на 

услышанное. 

 Выразительно читают вслух и про себя 

небольшие тексты, построенные на изученном 

языковом материале. 

 Находят значение отдельных незнакомых слов 

в двуязычном словаре учебника. 

 Читают о гербе семьи с извлечением основной 

информации. 

 Пишут с опорой на образец о предметах 

мебели в своей комнате, 

описывают дом/квартиру. 

 Отличают буквы от транскрипционных 

значков. 

   Пишут транскрипционные знаки / / 

и //. 

 Читают букву u в открытом и закрытом слоге. 

 Овладевают основными правилами чтения и 

орфографии, написанием наиболее 

употребительных слов. 

 Соотносят графический образ слова с его 

звуковым образом на основе знания основных 

правил чтения. 

 Распознают и используют связующее “r”. 

 Соблюдают правильное ударение в словах и 

фразах, интонацию в целом. 

 Соблюдают нормы произношения звуков 

английского языка в чтении вслух и устной речи 

и корректно произносят предложения с точки 

зрения их ритмико- интонационных 

особенностей. 

 Употребляют указательные местоимения 

these/those, предлоги места next to, in front of, 

behind, множественное число существительных, 

образованных не по правилу (-es, -ies, -ves), 

структуру there 

is/there are, вопросительное слово how (many), 

союз because. 
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Страна/страны 

изучаемого языка и 

родная страна (дома, 

магазины, животный 

мир, блюда 

национальной кухни, 

школа, мир 

увлечений). (8 ч) 

Schools in the UK. Primary 

Schools in Russia (1 ч) 

(Module 1); 

Families near and far (UK, 

Australia). Families in Russia 

(1 ч) (Module 2); 

A bite to eat! (UK), I scream 

for ice cream! (1 ч) (Module 

3); 

Tesco Superstore (UK), 

Everybody likes presents! (1 

ч) (Module 4); 

Animals Down Under! 

(Australia). Grandpa Durov’s 

Wonderland (1 ч), (Module 

5); 

British Homes! House 

Museums in Russia (1 ч) 

(Module 6); 

Get ready, get set, go! 

 Ведут этикетный диалог в магазине. 

 Составляют собственный текст по аналогии и 

рассказывают о своей школе, о том, чем 

занимаются после уроков, семейном дереве, о 

лакомствах, подарках и Деде Морозе, домах-

музеях, о любимом персонаже мультфильмов. 

 Оперируют активной лексикой в процессе 

общения. 

 Воспроизводят наизусть небольшие 

произведения детского фольклора: 

стихотворение, песню. 

 Понимают на слух речь учителя, 

одноклассников. 

 Прогнозируют содержание текста по 

заголовку, зрительно воспринимают текст, 

узнают знакомые слова, грамматические явления 

и понимают основное содержание. 

 Читают с полным пониманием текста о театре 

зверей Дурова, домах-музеях. 

Небольшие 

произведения 

детского фольклора 

на изучаемом 

иностранном языке 

(рифмовки, стихи, 

песни, сказки). 

(8 ч) 

Некоторые формы 

речевого и неречевого 

этикета стран 

изучаемого языка в 

ряде ситуаций 

общения (в школе, во 

время совместной 

игры, за столом, в 

магазине). 

(USA). 

Fun after school (1 ч) 

(Module 7); 

Cartoon Favourites (USA). 

Cartoon time (1 ч) (Module 

8); 

The Toy Soldier (Reader, 

Modules1–8) (8 ч). 

We wish you a merry 

Christmas. 

I love you, Lovey Dovey. 

 Читают про себя небольшие тексты, 

построенные на изученном языковом материале, 

а также содержащие незнакомые слова. 

 Догадываются о значении незнакомых слов по 

знакомым словообразовательным элементам 

(приставки, суффиксы), аналогии с родным 

языком, конверсии, контексту, наглядности. 

 Не обращают внимания на незнакомые слова, 

не мешающие понимать основное содержание 

текста. 

 Находят значение отдельных незнакомых слов 

в двуязычном словаре учебника. 

 Пишут с опорой на образец о своей школе, 

своём семейном дереве, подарках. 

 Правильно оформляют конверт (с опорой на 

образец). 

 Соблюдают нормы произношения звуков 

английского языка в чтении вслух и устной речи 

и корректно произносят предложения с точки 

зрения их ритмико- интонационных 

особенностей. 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 4 КЛАСС (68 ч) 

 

Содержание Название модуля Характеристика учебной деятельности  

учащихся 
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Знакомство (с 

новыми друзьями: 

имя, фамилия, 

возраст, класс; 

персонажами детских 

произведений). 

Приветствие, 

прощание (с 

использованием 

типичных фраз 

английского речевого 

этикета). (1 ч) 

Back together (1 ч) (Starter 

Unit a) 

 Ведут этикетный диалог (знакомство, 

приветствие – прощание, вручение подарка 

– благодарность за подарок); диалог-

расспрос (что умеют делать одноклассники). 

 Воспроизводят наизусть тексты 

рифмовок, песен. 

 Понимают на слух речь учителя по 

ведению урока и небольшие доступные 

тексты в аудиозаписи, построенные на 

изученном языковом материале (краткие 

диалоги, песню). 

 Читают, извлекая нужную информацию 

(библиотечный формуляр). 

 Совершенствуют навыки письма. 

 Повторяют глагол can, лексику по 

пройденным темам 

Я и моя семья: 

члены семьи, их 

имена, возраст, 

One big happy family! (4 ч) 

(Module 1); 

What Russian children want 

 Ведут этикетные диалоги (за столом, в 

магазине) и диалоги-расспросы (о 

внешности, характере, профессии, 
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внешность, черты 

характера, профессии, 

увлечения/хобби. (9ч) 

 

Мой день (распорядок 

дня, домашние 

обязанности). 

Покупки в магазине: 

одежда, обувь, 

основные продукты 

питания. Любимая 

еда. 

(10 ч) 

 

 

Семейные праздники: 

день рождения, 

Новый год/ 

Рождество. Подарки. 

(1 ч) 

to be (Module 2); 

The Animal Hospital! (2 ч) 

(Module 2); 

Work and play! Work it out! 

(3 ч) (Module 2); 

 

A day in my life! (Module 2); 

Where were you yesterday? 

All your yesterdays! (4 ч) 

(Module 5); 

Places to go. Hello, sunshine! 

(1 ч) (Module 8); Tasty 

Treats! Make a meal of it! (4 

ч) (Module 3); What’s for 

pudding? (Module 3); 

Where were you yesterday? 

Tea party. (1 ч) (Module 5); 

Birthday wishes! (Module 5); 

Happy New Year! (1 ч) 

(Special Days); 

The Day of the City 

(Module 5). 

увлечениях, распорядке дня, дне 

рождения). 

 Пользуются основными 

коммуникативными типами речи: 

описанием, сообщением, рассказом, 

характеристикой (членов семьи, 

родственников, персонажей) по изучаемым 

темам. 

 Оперируют активной лексикой в 

процессе общения. 

 Воспроизводят наизусть тексты 

рифмовок, песен. 

 Понимают небольшие доступные тексты 

в аудиозаписи, построенные на изученном 

языковом материале. 

 Читают выразительно вслух и про себя 

небольшие тексты, построенные на 

изученном языковом материале, а также 

содержащие отдельные новые слова, 

находят в тексте необходимую 

информацию. 

 Читают букву a + согласный /l/ или 

/r/. 

 Находят значение отдельных незнакомых 

слов в двуязычном словаре учебника. 

 Вписывают в текст недостающие слова, 

пишут с опорой на образец поздравление с 

праздником, новогодние обещания, 

викторину о национальных блюдах. 

 Отличают буквы от транскрипционных 

значков, сравнивают и анализируют 

буквосочетания и их транскрипцию. 

 Правильно читают и пишут слова буквой 

g, с буквосочетаниями ar, or, ir, ur, er в 3-м 

типе ударного слога. 

 Овладевают основными правилами 

чтения и орфографии, написанием наиболее 

употребительных слов. 

 Соотносят графический образ слова с его 

звуковым образом на основе знания 

основных правил чтения. 

 Соблюдают правильное ударение в 

словах и фразах, интонацию в целом. 

 Соблюдают нормы произношения 

звуков английского языка в чтении вслух и 

устной речи и корректно произносят 

предложения с точки зрения их ритмико- 

интонационных особенностей. 
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   Употребляют PresentContinuous, 

PresentSimple, PastSimple, FutureSimple, 

структуру tobegoingtoи наречия времени, 

исчисляемые и неисчисляемые 

существительные (a lot, much, many), 

количественные и порядковые (до 30) 

числительные, вопросительные слова who, 

what, where, when, why, how, модальные 

глаголы have to, may. 

Мир моих A Working Day!; Work and  Ведут диалоги-расспросы (о любимых 

увлечений. play! (3 ч) (Module 2); занятиях и увлечениях, о животных в 

Мои любимые Tell the Tale! (2 ч) (Module зоопарке, о том, как провели выходные). 

занятия. Виды 6);  Пользуются основными 

спорта и спортивные The world of Fairy Tales коммуникативными типами речи: 

игры. (Module 6); описанием, сообщением, рассказом по 

Мои любимые Arthur & Rascal (Cartoon изучаемым темам (увлечения и занятия 

сказки, комиксы. Story, Modules 1–8); спортом, выходные, посещение зоопарка, 

(5ч)  парка аттракционов, кинотеатра и т. д.). 

 At the Zoo! (4 ч) (Module  Оперируют активной лексикой в 

Выходной день (в 4); процессе общения. 

зоопарке, в парке A walk in the wild (Module  Воспроизводят наизусть тексты 

аттракционов, в 4); рифмовок, песен. 

кинотеатре) (9ч) Where were you yesterday?;  Понимают небольшие доступные 

 All our yesterdays! (1 ч) тексты в аудиозаписи, построенные на 

 (Module 5); изученном языковом материале. 

 Days to Remember!  Воспринимают на слух и понимают как 

 (Module 7); основную информацию, так и детали. 

 Alton Towers (Module 7);  Читают выразительно вслух и про себя 

 Places to Go!; Florida fun!; небольшие тексты, построенные на 

 Travelling is fun! (Module изученном языковом материале, а также 

 8). (4 ч) содержащие отдельные новые слова, 

  находят в тексте необходимую 

  информацию. 

   Находят значение отдельных 

  незнакомых слов в двуязычном словаре 

  учебника. 

   Вписывают в текст недостающие слова, 

  пишут с опорой на образец рассказ о 

  родственнике, интересную историю, 

  рассказ о животном, рассказ о лучшем дне 

  года. 

   Отличают буквы от 

  транскрипционных значков, сравнивают и 

  анализируют буквосочетания и их 

  транскрипцию. 

   Овладевают основными правилами 

  чтения и орфографии, написанием 

  наиболее употребительных слов. 

   Правильно читают окончание -ed в 



233 

 

  глаголах, буквосочетание oo и букву y. 

 Соотносят графический образ слова с его 

звуковым образом на основе знания 

основных правил чтения. 

 Соблюдают правильное ударение в 

словах и фразах, интонацию в целом. 

 Соблюдают нормы произношения 

звуков английского языка в чтении вслух и 

устной речи и корректно произносят 

предложения с точки зрения их ритмико- 

интонационных особенностей. 

 Противопоставляют Present Continuous 

и Present Simple, употребляют правильные и 

неправильные глаголы в Past Simple, 

прилагательные в сравнительной и 

превосходной степени, модальный глагол 

must. 

Я и мои друзья: имя, 

возраст, внешность, 

характер, 

увлечения/хобби. 

Совместные занятия. 

(4 ч) 

My best friend! (2 ч) 

(Module 1); 

Magic moments! (2 ч) 

(Module 7). 

 Ведут диалоги-расспросы (о любимых 

занятиях друзей). 

 Пользуются основными 

коммуникативными типами речи: 

описанием, сообщением, рассказом по 

изучаемым темам (увлечения и занятия 

спортом, друзья и т. д.). 

 Оперируют активной лексикой в 

процессе общения. 

 Воспроизводят наизусть тексты 

рифмовок, песен. 

 Понимают небольшие доступные тексты 

в аудиозаписи, построенные на изученном 

языковом материале. 

 Читают выразительно вслух и про себя 

небольшие тексты, построенные на 

изученном языковом материале, а также 

содержащие отдельные новые слова, 

находят в тексте необходимую 

информацию. 

 Пишут с опорой на образец рассказ о 

лучшем друге. 

 Соблюдают правильное ударение в 

словах и фразах, интонацию в целом. 

 Соблюдают нормы произношения 

звуков английского языка в чтении вслух и 

устной речи и корректно произносят 

предложения с точки зрения их ритмико- 

интонационных особенностей. 

 Употребляют Present Continuous. 

Моя школа: 

учебные предметы, 

Back Together! (1 ч) 

(Starter Unit b); 

 Ведут диалоги-расспросы (о любимых 

школьных праздниках). 
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школьные 

принадлежности, 

школьные праздники. 

(4 ч) 

The days we remember (3 ч) 

(Module 7). 

 Пользуются основными 

коммуникативными типами речи: 

описанием, сообщением, рассказом по 

изучаемым темам (самые памятные дни в 

начальной школе). 

 Оперируют активной лексикой в 

процессе общения.  Воспроизводят 

наизусть тексты рифмовок, песен. 

 Понимают небольшие доступные 

тексты в аудиозаписи, построенные на 

изученном языковом материале. 

 Читают выразительно вслух и про себя 

небольшие тексты, построенные на 

изученном языковом материале, а также 

содержащие отдельные новые слова, учатся 

находить в тексте необходимую 

информацию. 

 Соблюдают правильное ударение в 

словах и фразах, интонацию в целом. 

 Употребляют Past Simple. 

Мир вокруг меня. 

Мой 

город/деревня/дом: 

предметы мебели и 

интерьера. (4 ч) 

Природа. Любимое 

время года. Погода. 

Путешествия. (4 ч) 

A Working Day!; The 

Animal Hospital! (2 ч) 

(Module 2); 

Family & Friends! (2 ч) 

(Module 1); Russian 

millionaire cities (Module 1). 

Places to go; Hello, sunshine! 

(4 ч) (Module 8); Travelling 

is fun (Module 8). 

  Ведут диалоги-расспросы (о 

местонахождении предметов в комнате, 

зданий в городе, о планах на ближайшее 

будущее и каникулы, о погоде). 

 Пользуются основными 

коммуникативными типами речи: 

описанием, сообщением, рассказом по 

изучаемым темам (крупные города России, 

планы на будущее и каникулы, погода, 

путешествия). 

 Оперируют активной лексикой в 

процессе общения. 

 Воспроизводят наизусть тексты 

рифмовок, песен. 

 Понимают небольшие доступные тексты 

в аудиозаписи, построенные на изученном 

языковом материале. 

 Читают выразительно вслух и про себя 

небольшие тексты, построенные на 

изученном языковом материале, а также 

содержащие отдельные новые слова, 

находят в тексте необходимую 

информацию. 

 Находят значение отдельных незнакомых 

слов в двуязычном словаре учебника. 

 Пишут с опорой на образец письмо другу 

о каникулах. 

 Отличают буквы от транскрипционных 
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  значков, сравнивают и анализируют 

буквосочетания и их транскрипцию. 

 Правильно читают ar, or, знакомятся с 

правилами чтения немых букв w, k в начале 

слова. 

 Овладевают основными правилами 

чтения и орфографии, написанием наиболее 

употребительных слов. 

 Соотносят графический образ слова с его 

звуковым образом на основе знания 

основных правил чтения. 

 Соблюдают правильное ударение в 

словах и фразах, интонацию в целом. 

 Соблюдают нормы произношения звуков 

английского языка в чтении вслух и устной 

речи и корректно произносят предложения с 

точки зрения их ритмико- интонационных 

особенностей. 

 Употребляют предлоги, структуру to be 

going to, Future Simple, вопросительные 

слова. 

Страна/страны 

изучаемого языка и 

родная страна 

(общие сведения: 

название, столица, 

животный мир, блюда 

национальной кухни, 

школа, мир 

увлечений). 

(8 ч) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Литературные 

персонажи 

популярных книг 

моих сверстников 

(имена героев книг, 

черты характера). 

Небольшие 

произведения 

детского фольклора 

English-speaking countries 

of the world; Russian 

millionaire cities (1 ч) 

(Module 1); 

A Day in my life! (USA). 

What Russian children want 

to be (1 ч) (Module 2); 

What’s for pudding? (UK). 

What would you like for your 

tea? (1 ч) (Module 3); A walk 

in the wild! (Australia). 

Animals need our help! (1 ч) 

(Module 4); 

Birthday wishes! (UK). The 

Day of the City (1 ч) (Module 

5); 

Alton Towers (USA). The 

days we remember (1 ч) 

(Module 7); 

Florida fun! (USA). 

Travelling is fun. (1 ч) 

Module 8); 

April Fool’s Day (Special 

Days) (1 ч). 

 

The story behind the rhyme! 

(UK/USA). The world of 

 Ведут диалоги-расспросы (о городах, в 

которых живут родственники и друзья, о 

любимой еде, о заповедниках и помощи 

животным). 

 Составляют собственный текст по 

аналогии и рассказывают о распорядке дня, 

о будущей профессии, о Дне города, 

любимых героях сказок, памятных 

школьных днях и т.д. 

 Оперируют активной лексикой в 

процессе общения. 

 Воспроизводят наизусть тексты 

рифмовок, песен.  Понимают небольшие 

доступные тексты в аудиозаписи, 

построенные на изученном языковом 

материале. 

 Читают выразительно вслух и про себя 

небольшие тексты, построенные на 

изученном языковом материале, а также 

содержащие отдельные новые слова, 

находят в тексте необходимую 

информацию. 

 Прогнозируют содержание текста по 

заголовку, зрительно воспринимают текст, 

узнают знакомые слова, грамматические 

явления и понимают основное содержание. 

 Не обращают внимания на незнакомые 

слова, не мешающие понимать основное 
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на изучаемом 

иностранном языке 

(рифмовки, стихи, 

песни, сказки). 

Некоторые формы 

речевого и неречевого 

этикета стран 

изучаемого языка в 

ряде ситуаций 

общения (в школе, во 

время совместной 

игры, за столом, в 

магазине). (9 ч) 

Fairy Tales (1 ч) (Module 

6); 

Goldilocks and the Three 

Bears (8 ч) (Reader, Modules 

1–8); 

Tell the Tale!; The Hare and 

the Tortoise (Module 6). 

содержание текста. 

 Находят значение отдельных незнакомых 

слов в двуязычном словаре учебника. 

 Вписывают в текст недостающие слова, 

пишут с опорой на образец поздравление с 

праздником, письмо, начало любимой 

сказки, программу Дня города. 

 Соблюдают правильное ударение в 

словах и фразах, интонацию в целом. 

 Соблюдают нормы произношения звуков 

английского языка в чтении вслух и устной 

речи и корректно произносят предложения с 

точки зрения их ритмико- интонационных 

особенностей. 

 

2.2.2.6 МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА СОДЕРЖАНИЕ КУРСА  

Планируемые результаты освоения учебного предмета Математика 

I. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

1. Личностные результаты освоения учебного предмета У выпускника будут 

сформированы: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»; 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебнопознавательные и внешние мотивы; 

– учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи; 

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

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

– способность к оценке своей учебной деятельности; 

– основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

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

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

за общее благополучие; 

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

поступков окружающих людей; 

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

– развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

– установка на здоровый образ жизни; 

– основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

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

отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании 
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учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

– выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 

– устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам решения 

задач; 

– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, 

устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

– установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и 

поступках; 

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни; 

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

выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их благополучия. 

2. Метапредметные результаты освоения учебного предмета Регулятивные 

универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

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

других людей; 

– различать способ и результат действия; 

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

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

более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и результатов решения 

задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

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

Познавательные универсальные учебные действия Выпускник научится: 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 
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цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом 

пространстве сети Интернет; 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об

 окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

– использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

– основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

– устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений; 

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

свойствах и связях; 

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

или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

– устанавливать аналогии; 

– владеть рядом общих приемов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

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

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

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

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей,

 самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинноследственных связей; 

– произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия Выпускник научится: 

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, 

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

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

не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и 

взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

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

числе в ситуации столкновения интересов; 
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– строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и 

видит, а что нет; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнера; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных  коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

– аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и 

позиций всех участников; 

– с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

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 2—3 существенных 

признака; 

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

несколько примеров, доказывающих приведенное утверждение; характеризовать явление по его 

описанию; выделять общий признак группы элементов); 

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

таблицы, схемы, диаграммы; 

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

жанр, структуру, выразительные средства текста; 

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

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

– ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– использовать формальные элементы текста

 (например, подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации; 

– работать с несколькими источниками информации; 

– сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом:преобразование и интерпретация информации Выпускник 

научится: 

– пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 
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– соотносить   факты   с   общей   идеей   текста, устанавливать простые 

связи, не показанные в тексте напрямую; 

– формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 

– сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

– составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– делать    выписки    из    прочитанных    текстов с   учетом цели их 

дальнейшего использования; 

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

Работа с текстом: оценка информации Выпускник научится: 

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

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

роль иллюстративного ряда в тексте; 

– на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации и 

находить пути восполнения этих пробелов; 

– участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного 

текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– сопоставлять различные точки зрения; 

– соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

– в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 

Формирование ИКТкомпетентности обучающихся (метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего 

образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в 

современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с 

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 информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и эргономичные принципы 

работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ для использования в обучении, 

развития собственной познавательной деятельности и общей культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи средств 

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

цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать медиасообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для решения 

учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять возможные 

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

информации. 

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

практических ситуациях. 

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

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

всех изучаемых предметов, у обучающихся будут формироваться и развиваться необходимые 

универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной 
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учебной деятельности в средней и старшей школе. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером Выпускник 

научится: 

– использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорнодвигательного 

аппарата эргономичные приемы 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, набирать 

небольшие тексты на родном языке; набирать короткие тексты на иностранном языке, 

использовать компьютерный перевод отдельных слов; 

– рисовать (создавать простые изображения)на графическом планшете; 

– сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться использовать программу распознавания 

сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации Выпускник научится: 

– подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат 

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

– описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать 

аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя инструменты ИКТ; 

– собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах, 

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

людей; 

– редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в соответствии с 

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

видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

– пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, использовать 

полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в 

сообщениях разного вида; следовать основным правилам оформления текста; 

– искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, 

базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; 

- составлять список используемых информационных источников (в том числе с 

использованием ссылок); 

– заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать запросы при 

поиске в сети Интернет и базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять найденную 

информацию; критически относиться к информации и к выбору источника информации. 

Создание, представление и передача сообщений Выпускник научится: 

– создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать, 

оформлять и сохранять их; 

– создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или последовательности 

слайдов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

– готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для  

презентации; 

– создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.; 

– создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; 
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составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

– размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательной 

организации; 

– пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать ход и 

результаты общения на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– представлять данные; 

– создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной 

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

Планирование деятельности, управление и организация Выпускник научится: 

– создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых средах 

(создание простейших роботов); 

– определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (простые

 алгоритмы) в несколько действий, строить программы для 

компьютерного исполнителя с использованием конструкций последовательного выполнения и 

повторения; 

– планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной 

деятельности и деятельности группы, включая навыки роботехнического проектирования 

– моделировать объекты и процессы реального мира. 

3. Предметные результаты освоения учебного предмета 

В результате изучения курса математики обучающиеся на уровне начального общего 

образования: 

научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих 

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

овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки; 

научатся применять математические знания и представления для решения учебных задач, 

приобретут начальный опыт применения математических знаний в повседневных ситуациях; 

получат представление о числе как результате счета и измерения, о десятичном принципе 

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

находить неизвестный компонент арифметического действия; составлять числовое 

выражение и находить его значение; накопят опыт решения текстовых задач; 

познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, 

называть и изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и  

площадей; 

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

ориентированной математической деятельности умения, связанные с представлением, анализом 

и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать необходимые данные из таблиц и 

диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, сравнивать и обобщать информацию, делать 

выводы и прогнозы. 

Числа и величины 

Выпускник научится: 

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

устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно 

выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 
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группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои действия; 

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

используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм 

— грамм; час — минута, минута — секунда; километр — метр, метр — дециметр, дециметр — 

сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр). 

Выпускник получит возможность научиться: 

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 

трехзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулем и 

числом 1); 

выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 

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

со скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 

выполнять действия с величинами; 

использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

проводить проверку правильности вычислений (с  помощью обратного действия, 

прикидки и оценки результата действия и др.). 

Работа с текстовыми задачами Выпускник научится: 

устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, планировать 

ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

решать арифметическим способом (в 1—2 действия) учебные задачи и задачи, связанные 

с повседневной жизнью; 

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

треть, четверть, пятая, десятая часть); 

оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

решать задачи в 3—4 действия; 

находить разные способы решения задачи. 

Пространственные отношения Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

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

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

выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, 

квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; распознавать и 

называть геометрические тела (куб, шар); 

соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Выпускник   получит   возможность   научиться распознавать, различать и 

называть геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 

Геометрические величины Выпускник научится: 

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

и квадрата; 

оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближенно (на глаз). 

Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр 

многоугольника, площадь фигуры, составленной из прямоугольников. 

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; 

понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова («…и…», 

«если… то…», «верно/неверно, что…», «каждый», «все», «некоторые», «не»); 

составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план поиска 

информации; 

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

диаграммы); 

планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную 

информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований 

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

 

II. Содержание учебного предмета «Математика» 

Числа и величины Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы 

и разряды. Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение 

и 

упорядочение чисел, знаки сравнения. Измерение величин; сравнение и упорядочение 

величин. Единицы массы (грамм, килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени 

(секунда, минута, час). Соотношения между единицами измерения однородных величин. 

Сравнение и упорядочение однородных величин. Доля величины (половина, треть, четверть, 

десятая, сотая, тысячная). 

Арифметические действия Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия 

компонентов арифметических действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица 

умножения. Связь между сложением, 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, прикидки результата, 

вычисление на калькуляторе). Работа с текстовыми задачами Решение текстовых задач 

арифметическим способом. 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 труда; количество товара, его цена и стоимость и др. 

Планирование хода решения задачи. Представление текста задачи (схема, таблица, диаграмма и 

другие модели).Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. Пространственные 

отношения. 
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Геометрические фигуры Взаимное расположение предметов в пространстве и на 

плоскости (выше—ниже, слева—справа, сверху—снизу, ближе—дальше, между и пр.). 

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, 

ломаная, угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг. 

Использование чертёжных инструментов для выполнения построений. Геометрические формы в 

окружающем мире. Распознавание и называние: куб, шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, 

конус. 

Геометрические величины Геометрические величины и их измерение. Измерение длины 

отрезка. Единицы длины (мм, см, дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра многоугольника. 

Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см2, дм2, м2). Точное и приближённое 

измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади прямоугольника. 

Работа с информацией Сбор и представление информации, связанной со 

счётом(пересчётом), измерением величин; фиксирование, анализ полученной информации. 

Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов («и»; «не»; «если... 

то…»; «верно/неверно, что…»; «каждый»; «все»; «некоторые»); истинность утверждений. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, геометрических фигур и 

др. по правилу. Составление, запись и выполнение простого алгоритма, плана поиска 

информации. Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. Чтение столбчатой 

диаграммы. Создание простешей информационной модели (схема, таблица, цепочка). 

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). 

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 
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Задача. Структура задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом. 

Планирование хода решения задач. 

Текстовые задачи, раскрывающие смысл арифметических действий (сложение, 

вычитание, умножение и деление). Текстовые задачи, содержащие отношения «больше на (в) 

…», «меньше на (в) …». Текстовые задачи, содержащие зависимости, характеризующие процесс 

движения (скорость, время, пройденный путь), расчёт стоимости товара (цена, количество, общая 

стоимость товара), расход материала при изготовлении предметов (расход на один предмет, 

количество предметов, общий расход) и др. Задачи на определение начала, конца и 

продолжительности события. Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Решение задач разными способами. 

Представление текста задачи в виде рисунка, схематического рисунка, схематического 

чертежа, краткой записи, в таблице, на диаграмме. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше — ниже, слева 

— справа, за — перед, между, вверху — внизу, ближе — дальше и др.). 

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (прямая, кривая), 

отрезок, луч, угол, ломаная; многоугольник (треугольник, четырёхугольник, прямоугольник, 

квадрат, пятиугольник и т. д.). 

Свойства сторон прямоугольника. 

Виды треугольников по углам: прямоугольный, тупоугольный, остроугольный. Виды 

треугольников по соотношению длин сторон: разносторонний, равнобедренный 

(равносторонний). 

Окружность (круг). Центр, радиус окружности (круга). 

Использование чертёжных инструментов (линейка, угольник, циркуль) для выполнения 

построений. 

Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние геометрических 

тел: куб, пирамида, шар. 

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Длина. Единицы длины (миллиметр, 

сантиметр, дециметр, метр, километр). Соотношения между единицами длины. Перевод одних 

единиц длины в другие. Измерение длины отрезка и построение отрезка заданной длины. 

Периметр. Вычисление периметра многоугольника, в том числе периметра прямоугольника 

(квадрата). 

Площадь. Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (квадратный миллиметр, 

квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр, квадратный километр). Точное и 

приближённое (с помощью палетки) измерение площади геометрической фигуры. Вычисление 

площади прямоугольника (квадрата). 

Работа с информацией 

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.). 

Ш. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы 

1 класс (132 ч) 
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№ Название раздела. Тематическое планирование. Характеристика видов деятельности 

учащихся 

1 ПОДГОТОВКА К ИЗУЧЕНИЮ ЧИСЕЛ. 

ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ И ВРЕМЕННЫЕ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ (8 ч) 

Учебник математики. Роль математики в жизни людей 

и общества. Счёт предметов (с использованием 

количественных и порядковых чис- лительных). 

Сравнение групп предметов. 

Отношения столько же, больше, меньше, больше 

(меньше) на... (4 ч). 

Называть числа в порядке их следо- 

вания при счёте. 

Отсчитывать из множества предме- тов 

заданное количество (8—10 от- 

дельных предметов). 

Сравнивать две группы предметов: 

объединяя предметы в пары и опи- 

раясь на сравнение чисел в порядке их 

следования при счёте; делать вы- 

 Местоположение предметов, взаимное расположение 

предметов на плоскости и в пространстве (выше — 

ниже, слева — справа, левее 

— правее, сверху — снизу, между, за). 

Направления движения (вверх, вниз, налево, направо). 

Временные представления (раньше, позже, сначала, 

потом) (2 ч). 

Странички для любознательных»— задания 

творческого и поискового характера: сравнение 

объектов по разным признакам; определение за- 

кономерностей следования объектов; задания на 

использование знаний в изменённых условиях. 

Повторение пройденного «Что узнали. Чему 

научились» (1 ч). 

Резерв (1ч) 

вод, в каких группах предметов по- 

ровну (столько же), в какой группе 

предметов больше (меньше) и на 

сколько. 

Моделировать разнообразные рас- 

положения объектов на плоскости и в 

пространстве по их описанию и 

описывать расположение объектов с 

использованием слов: вверху, внизу, 

слева, справа, за. 

Упорядочивать события, располагая их 

в порядке следования (раньше, позже, 

ещё позднее). 

Выполнять задания творческого и 

поискового характера, применять 

знания и способы действий в изме- 

нённых условиях 
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2 ЧИСЛА ОТ 1 ДО 10. ЧИСЛО 0 Нумерация(28 ч) 

Цифры и числа 1—5 (14 ч) 

Названия, обозначение, последовательность чисел. 

 

Чтение, запись и сравнение чисел. Знаки «+», 

«—», «=». 

Прибавление к числу по одному и вычитание из числа 

по одному. Состав чисел от 2 до 5 из двух слагаемых (8 

ч). 

Странички для любознательных» — задания 

творческого и поискового характера: определение 

закономерностей построения рядов, содержащих числа, 

геометрические фигуры, и использование найденных 

закономерностей для выполнения заданий; простейшая 

вычислительная машина, которая выдаёт число, 

следующее при счёте сразу после заданного числа. 

Чтение и заполнение таблиц. 

Длина. Отношения длиннее, короче, одинаковые по 

длине (1ч). Точка. Кривая линия. Прямая линия. 

Отрезок. Луч. Ломаная линия. Многоугольник (3 ч). 

Знаки «>», «<», «=». 

Понятия равенство, неравенство (2 ч). 

Цифры и числа 6—9. Число 0. Число 10 (14 

ч) 

Названия, обозначение, последовательность чисел. 

Свойства нуля. Чтение, запись и сравнение чисел. 

Состав чисел от 2 до 10 из двух слагаемых (8 ч). 

Наши проекты: «Математика во круг нас. Числа в 

загадках, поело вицах, поговорках» 

Воспроизводить последовательность 

чисел от 1 до 10 как в прямом, так и в 

обратном порядке начиная с любого 

числа. 

Определять  место   каждого   числа  в 

этой последовательности, а также 

место числа 0 среди изученных чисел. 

Считать различные объекты (пред- 

меты, группы предметов, звуки, слова и 

т. п.) и устанавливать порядковый 

номер того или иного объекта 

при заданном порядке счёта. 

Писать  цифры.  Соотносить   цифру и 

число. 

Образовывать следующее число 

прибавлением 1 к предыдущему числу 

или вычитанием 1 из следующего 

за ним в ряду чисел. 

Упорядочивать заданные числа. 

Составлять из двух чисел числа от 2 до 

5 (4 — это 2 и 2; 4 — это 3 и 1). 

Выполнять задания творческого и 

поискового характера, применять 

знания и способы действий в изме- 

нённых условиях. 

Упорядочивать объекты по длине (на 

глаз, наложением, с использованием 

мерок). 

Различать и называть прямую линию, 
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 Единица длины сантиметр. Измерение отрезков в 

сантиметрах. Вычерчивание отрезков заданной дли- ны 

(1 ч). 

Понятия увеличить на..., уменьшить на... (1ч). 

 

 

«Странички для любознательных» — задания 

творческого и поискового характера: определение 

закономерностей построения таблиц; простейшая 

вычислительная машина, которая работает как опе- 

ратор, выполняющий арифметические действия 

сложение и вычитание; задания с высказываниями, 

содержащими логические связки все; если..., то... . 

Повторение пройденного «Что узнали. Чему 

научились» (2 ч). 

Резерв (2 ч) 

кривую, отрезок, луч, ломаную. 

Различать, называть многоугольники 

(треугольники, четырёхугольники и т. 

д.). 

Строить многоугольники из соот- 

ветствующего количества палочек. 

Соотносить реальные предметы и их 

элементы с изученными геометриче- 

скими линиями и фигурами. 

Сравнивать любые два числа и за- 

писывать результат сравнения, ис- 

пользуя знаки сравнения «>», «<», 

«=». 

Составлять числовые равенства и 

неравенства. 

Упорядочивать заданные числа. 

Составлять числа от 2 до 10 из двух 

чисел. 

Отбирать загадки, пословицы и по- 

говорки. Собирать и классифици- 

ровать информацию по разделам 

(загадки, пословицы и поговорки). 

Работать в группе: планировать ра- 

боту, распределять работу между 

членами группы. Совместно оцени- 

вать результат работы. 

Измерять отрезки и выражать их длины 

в сантиметрах. 

Чертить отрезки заданной длины (в 

сантиметрах). 

Использовать понятия увеличить на..., 

уменьшить на... при составле- нии схем 

и при записи числовых вы- ражений. 

Выполнять задания творческого и 

поискового характера, применять 

знания и способы действий в изме- 

нённых условиях. 

Работать в паре при проведении ма- 

тематических игр: «Домино с кар- 

тинками», «Лесенка», «Круговые 

примеры» 

3 ЧИСЛА ОТ 1 ДО 10 Сложение и вычитание (28 ч) 

Сложение и вычитание вида ± 1, □ ±2 (11ч) 

Конкретный смысл и названия действий сложение и 

вычитание. Названия чисел при сложении (слагаемые, 

сумма). 

Использование этих терминов при чтении записей. 

Сложение и вычитание вида □ + 1, □ - 1, □ + 2, 

Моделировать действия сложение и 

вычитание с помощью предметов 

(разрезного материала), рисунков; 

составлять по рисункам схемы 

арифметических действий сложение и 

вычитание, записывать по ним 

числовые равенства. 

Читать равенства, используя мате- 
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 □ - 2. 

Присчитывание и отсчитывание по 1, по 2 (6 ч). Задача. 

Структура задачи (условие, вопрос). 

Анализ задачи. Запись решения и ответа задачи. 

Задачи, раскрывающие смысл арифметических 

действий сложение и вычитание. 

Составление задач на сложение и вычитание по одному 

и тому же рисунку, по схематическому ри- сунку, по 

решению (2 ч). 

Решение задач на увеличение (уменьшение) числа на 

несколько единиц (1ч). 

«Странички для любознательных» — задания 

творческого и поискового характера: решение задач в 

изменённых условиях; определение закономерностей; 

сравнение объектов; логические задачи; задания с 

продолжением узоров. 

Повторение пройденного «Что узнали. Чему 

научились» (2 ч). 

«Странички для любознательных» — задания 

творческого и поискового характера: решение логи- 

ческих задач, решение задач; имеющих несколько 

решении; классификация объектов по заданному 

условию; задания с высказываниями, содержащими 

логические связки все; если..., то... . 

Сложение и вычитание вида □ ± 3 (17 ч) 

Приёмы вычислений (5 ч). Сравнение длин отрезков (1 

ч). 

Текстовая задача: дополнение условия недостающими 

данными или вопросом, решение задач (1 ч). 

Текстовые задачи с сюжетом, способствующим 

формированию уважительного отношения к семей- 

ным ценностям, к труду. (2) 

«Странички для любознательных» — задания 

творческого и поискового характера: решение задач в 

изменённых условиях; определение закономерностей; 

логические задачи; задания с продолжением узоров. 

Повторение пройденного «Что узнали. Чему 

научились» (4 ч). 

Проверочная работа «Проверим себя и оценим свои 

достижения» (тестовая форма). Анализ результатов. 

Резерв (4 ч). 

Контроль и учёт знаний (2ч.) 

матическую терминологию (слагае- 

мые, сумма). 

Выполнять сложение и вычитание вида 

□ ± 1, □ ± 2. 

Присчитывать и отсчитывать по 2. 

Выделять задачи из предложенных 

текстов. 

Моделировать с помощью предме- тов, 

рисунков, схематических рисун- ков и 

решать задачи, раскрывающие смысл 

действий сложение и вычи- тание,; 

задачи в одно действие на увеличение 

(уменьшение) числа на несколько 

единиц. 

Объяснять и обосновывать действие, 

выбранное для решения задачи. 

Дополнять условие задачи недоста- 

ющим данным или вопросом. 

Выполнять задания творческого и 

поискового характера, применять 

знания и способы действий в изме- 

нённых условиях. 

Выполнять задания творческого и 

поискового характера, применять 

знания и способы действий в изме- 

нённых условиях. 

Выполнять сложение и вычитание вида 

□ ± 3. 

Присчитывать и отсчитывать по 3. 

Дополнять условие задачи одним 

недостающим данным. 

Выполнять задания творческого и 

поискового характера, применять 

знания и способы действий в изме- 

нённых условиях. 

Контролировать и оценивать свою 

работу 

4 ЧИСЛА ОТ 1 ДО 10. Сложение и вычитание 

(продолжение) (28 ч) 

Повторение пройденного (вычисления вида 

□ ± 1, 2, 3; решение текстовых задач) (3 ч) Сложение 

и вычитание вида □ ± 4 (5 ч) 

Приёмы вычислений для случаев вида □ ± 4 (4 

Выполнять вычисления вида □ + 4, □ 

-4. 

Решать задачи на разностное срав- 

нение чисел. 

Применять переместительное свой- 

ство сложения для случаев вида □ ± 
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 ч). 

Решение задач на разностное сравнение чисел 

(1 ч). 

Переместительное свойство сложения (9 ч) 

Переместительное свойство сложения, применение 

переместительного свойства сложения для случаев вида 

□ ± 5, □ ± 6, □ ± 7, □ ± 8, □ ± 9 (4 ч). 

Решение текстовых задач (1 ч). 

«Странички для любознательных» — задания 

творческого и поискового характера: построение 

геометрических фигур по заданным условиям; 

логические задачи; задания с высказываниями, содер- 

жащими логические связки все; если..., то... . 

Повторение пройденного «Что узнали. Чему 

научились» (1 ч). 

Связь между суммой и слагаемыми (Зч). 

Вычитание (5 ч) 

Названия чисел при вычитании (уменьшаемое, 

вычитаемое, разность). Использование этих терминов 

при чтении записей (1ч). Вычитание в случаях вида 6 

- 7 - 8-П, 9-П, 10-П. Состав чисел 6, 7, 8, 9, 10 (4 ч). 

Таблица сложения и соответствующие случаи 

вычитания — обобщение изученного (2 ч). 

Единица массы: килограмм. Определение массы 

предметов с помощью весов, взвешиванием (1 ч). 

Единица вместимости: литр (1 ч). 

Повторение пройденного «Что узнали. Чему 

научились» (2 ч). Проверочная работа «Проверим себя 

и оценим свои достижения» (тестовая форма). Анализ 

результатов 

5, □ ± 6, □ ± 7, □ ± 8, □ ± 9. Проверять 

правильность выполнения сложения, 

используя другой приём сложения, 

например приём прибавления по 

частям (□ ± 5 = □ ± 2 ± 3). Сравнивать 

разные способы сложения, выбирать 

наиболее удобный. 

Выполнять задания творческого и 

поискового характера, применять 

знания и способы действий в изме- 

нённых условиях. 

Использовать математическую тер- 

минологию при составлении и чте- нии 

математических равенств. Выполнять 

вычисления вида 6 - 7-П, 8-П, 9-П, 10-

П, применять знания состава чисел 6, 7, 

8, 9, 10 и знания о связи суммы и 

слагаемых. 

Выполнять сложение с использова- 

нием таблицы сложения чисел в пре- 

делах 10. 

Взвешивать предметы с точностью до 

килограмма. 

Сравнивать предметы по массе. 

Упорядочивать предметы, располагая 

их в порядке увеличения (умень- 

шения) массы. 

Сравнивать сосуды по вместимости. 

Упорядочивать сосуды по вмести- 

мости, располагая их в заданной по- 

следовательности. 

Контролировать и оценивать свою 

работу и её результат 

5 ЧИСЛА ОТ 1 ДО 20 Нумерация (12 ч) 

Числа от 1 до 20. Названия и по- следовательность 

чисел. Образование чисел второго десятка из одного 

десятка и нескольких единиц. Запись и чтение чисел 

второго десятка (Зч). 

Единица длины дециметр. Соотношение между 

дециметром и сантиметром (1ч). 

Случаи сложения и вычитания, основанные на знаниях 

по нумерации: 10 + 7, 17-7, 17-10 (2 ч). 

Текстовые задачи в 2 действия. План решения задачи. 

Запись решения (4 ч). 

Текстовые задачи с сюжетом, способствующим 

формированию желаний заниматься спортом и вести 

здоровый образ жизни. «Странички для любознатель- 

ных» — задания творческого и поискового характера: 

сравнение массы, длины объектов; построение 

геометрических фигур по заданным условиям; 

Образовывать числа второго десятка 

из одного десятка и нескольких 

единиц. 

Сравнивать числа в пределах 20, 

опираясь на порядок их следования при 

счёте. 

Читать и записывать числа второго 

десятка, объясняя, что обозначает 

каждая цифра в их записи. 

Переводить одни единицы длины в 

другие: мелкие в более крупные и 

крупные в более мелкие, используя 

соотношения между ними. 

Выполнять вычисления вида 15+1, 16-

1, 10 + 5, 14-4, 18-10, основываясь на 

знаниях по нумерации. 

Составлять план решения задачи в 
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 простейшие задачи комбинаторного характера. 

Повторение пройденного «Что узнали. Чему 

научились» (1 ч). 

Контроль и учёт знаний (1ч) 

два действия. 

Решать задачи в 2 действия. Выполнять 

задания творческого и поискового

 характера, применять 

знания и способы действий в изме- 

нённых условиях 

6 Числа от 1 до 20 сложение и вычитание (21ч). 

Таблица сложения (9 ч). 

Общий приём сложения однозначных чисел с 

переходом через десяток. Рассмотрение каждого случая 

в порядке постепенного увеличения второго слагаемого 

(□ + 2, □ + 3, □ + 4, □ + 5, □ + 6, □ + 7, □+ 8, □ + 9). 

Состав чисел второго десятка. 

«Странички для любознательных» — задания 

творческого и поискового характера: логические за- 

дачи; задания с продолжением узоров; работа на 

вычислительной машине, выполняющей вычисление 

значения числового выражения в два действия; 

цепочки. Повторение пройденного «Что узнали. Чему 

научились» (2 ч). 

Табличное вычитание (10 ч) 

Общие приёмы вычитания с переходом через десяток: 

приём вычитания по частям (15-7 = 15-5-2); приём, 

который основывается на знании 

состава числа и связи между суммой и слагаемыми (9 

ч). 

Решение текстовых задач включается в каждый 

урок. 

«Странички для любознательных» — задания 

творческого и поискового характера: определение 

закономерностей в составлении  числового ряда; 

задачи с недостающими данными; логические задачи. 

Наши проекты:  «Математика вокруг нас. 

Форма, размер, цвет. Узоры и орнаменты». 

Повторение пройденного «Что узнали. Чему 

научились» (1 ч). 

Проверочная работа «Проверим себя и оценим свои 

достижения» (тестовая форма). Анализ результатов 

Моделировать приём выполнения 

действия сложение с переходом через 

десяток, используя предметы, 

разрезной материал, счётные палоч- ки, 

графические схемы. 

Выполнять сложение чисел с пере- 

ходом через десяток в пределах 20. 

Выполнять задания творческого и 

поискового характера, применять 

знания и способы действий в изме- 

нённых условиях. 

Моделировать приёмы выполнения 

действия вычитание с переходом че- 

рез десяток, используя предметы, 

разрезной материал, счётные палоч- ки, 

графические схемы. 

Выполнять вычитание чисел с пере- 

ходом через десяток в пределах 20. 

Выполнять задания творческого и 

поискового характера, применять 

знания и способы действий в 

изменённых условиях. 

Собирать информацию: рисунки, 

фотографии клумб, цветников, ра- 

баток. 

Наблюдать, анализировать и 

устанавливать правила чередования 

формы, размера, цвета в отобранных 

узорах и орнаментах, закономерность 

их чередования. 

Составлять свои узоры. 

Контролировать выполнение пра- вила, 

по которому составлялся узор. 

Работать в группах: составлять план 

работы, распределять виды работ 

между членами группы, уста- 

навливать сроки выполнения работы по 

этапам и в целом, оценивать результат 

работы. 

Контролировать и оценивать свою 

работу, её результат, делать выводы на 

будущее 

7 Итоговое повторение «Что узнали, чему Контролировать и оценивать свою 



253 

 

 научились в 1 классе» (6 ч). 

Промежуточная аттестация (1ч) 

работу, её результат, делать выводы 

на будущее 

 

2 класс 136 ч. 

 

№ Название раздела. Тематическое планирование. Характеристика видов деятельности  

учащихся 

1. ЧИСЛА ОТ 1 ДО 100. Нумерация (16 ч) 

Числа от 1 до 100. Счёт десятками. Образование, 

чтение и запись чи сел от 20 до 100. Поместное 

значение цифр. Однозначные и двузнач- ные числа. 

Число 100. 

Замена двузначного числа суммой разрядных 

слагаемых. 

Сложение и вычитание вида 30 + 5, 35 -5, 35- 30 

(7 ч). 

Единицы длины: миллиметр, метр. Таблица единиц 

длины (Зч). 

Рубль. Копейка. Соотношения между ними (2 

ч). 

«Странички для любознательных» — задания 

творческого и поискового характера: задачи-расчёты; 

работа на вычислительной машине, которая меняет 

цвет вводимых в неё фигур, сохраняя их размер и 

форму; логические задачи. 

Повторение пройденного «Что узнали. Чему 

научились» (2 ч). 

Проверочная работа «Проверим себя и оценим свои 

достижения» (тестовая форма). Анализ резуль- татов 

Образовывать, называть и записывать 

числа в пределах 100. 

Сравнивать числа и записывать ре- 

зультат сравнения. 

Упорядочивать заданные числа. 

Устанавливать правило, по которому 

составлена числовая последователь- 

ность, продолжать её или восста- 

навливать пропущенные в ней числа. 

Классифицировать (объединять в 

группы) числа по заданному или са- 

мостоятельно установленному пра- 

вилу. 

Заменять двузначное число суммой 

разрядных слагаемых. 

Выполнять сложение и вычитание вида 

30 + 5, 35-5, 35- 30. 

Переводить одни единицы длины в 

другие: мелкие в более крупные и 

крупные в более мелкие, используя 

соотношения между ними. 

Сравнивать стоимость предметов в 

пределах 100 р. 

Выполнять задания творческого и 

поискового характера, применять 

знания и способы действий в изме- 

нённых условиях. 

Соотносить результат проведённого 

самоконтроля с целями, поставлен- 

ными при изучении темы, оценивать их 

и делать выводы 

2 ЧИСЛА ОТ 1 ДО 100 Сложение и вычитание (20 ч) 

Решение и составление задач, обратных заданной. 

Решение задач на нахождение неизвестного

 слагаемого, неизвестного уменьшаемого, 

неизвестного вычитаемого (4 ч). 

Задачи с сюжетами, связанными с изделиями русских 

народных промыслов (хохломская роспись, самовары, 

дымковская игрушка, русский костюм). 

Сумма и разность отрезков (1 ч). 

Составлять и решать задачи, обрат- ные 

заданной. 

Моделировать с помощью схемати- 

ческих чертежей связи между данны- 

ми и искомым в задачах на нахожде- 

ние неизвестного слагаемого, неиз- 

вестного уменьшаемого, неизвестно- го 

вычитаемого. 

Объяснять ход решения задачи. 

Обнаруживать и устранять логиче- 
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 Время. Единицы времени: час, минута. 

Соотношение 1 ч = 60 мин (1 ч). 

Длина ломаной. Периметр многоугольника 

(Зч). 

Числовое выражение. Порядок выполнения действий в 

числовых выражениях. Скобки. Сравнение числовых 

выражений (Зч). 

Сочетательное свойство сложения. Применение 

переместительного и сочетательного свойств сложения 

для рационализации вычислений (Зч). 

«Странички для любознательных» — задания 

творческого и поискового характера: составление 

высказываний с логическими связками если..., то...; не; 

все; задания на сравнение длины, массы объектов; 

работа на вычислительной машине, изображённой в 

виде графа и выполняющей действия сложение и 

вычитание. 

Наши проекты: «Математика вокруг нас. 

Узоры на посуде». 

Повторение пройденного «Что узнали. Чему 

научились» (2 ч). 

Резерв (2 ч). 

Контроль и учёт знаний (1ч) 

ские ошибки и ошибки в вычисле- ниях 

при решении задачи. 

Отмечать изменения в решении за- 

дачи при изменении её условия или 

вопроса. 

Строить отрезок-сумму двух отрез- ков 

и отрезок-разность. 

Определять по часам время с точно- 

стью до минуты. 

Вычислять длину ломаной и пери- метр 

многоугольника. 

Читать и записывать числовые вы- 

ражения в два действия. 

Вычислять значения выражений со 

скобками и без них, сравнивать два 

выражения. 

Применять переместительное и со- 

четательное свойства сложения при 

вычислениях. 

Выполнять задания творческого и 

поискового характера, применять 

знания и способы действий в изме- 

нённых условиях. 

Собирать материал по заданной теме. 

Определять и описывать законо- 

мерности в отобранных узорах. Со- 

ставлять узоры и орнаменты. 

Составлять план работы. 

Распределять работу в группе, оце- 

нивать выполненную работу 

3 ЧИСЛА ОТ 1 ДО 100 Сложение и вычитание (28 ч) 

Устные приёмы сложения и вычитания 

чисел в пределах 100 (15 ч) 

Устные приёмы сложения и вычитания вида 36 +2, 

36 +20, 60+ 18, 362, 36 -20, 26 + 4, 30 -7, 60-24, 

26 + 7, 35-8 (10 ч). 

Решение задач. Запись решения задачи 

выражением (3 ч). 

'Задачи с сюжетами, способствующими формированию 

бережного отношения к окружающему миру 

(изготовление кормушек для птиц, уход за домашними 

животными, украшение улиц, городов и др.). 

«Странички для любознательных» — задания 

творческого и поискового характера: математические 

игры «Угадай результат»; лабиринты с числовыми 

выражениями; логические задачи; работа на 

вычислительной машине, выполняющей действия 

Моделировать и объяснять ход 

выполнения устных приёмов 

сложение   и   вычитание   в пределах 

100. Выполнять устно сложение и 

вычитание  чисел в пределах 100 

(табличные, нумерационные случаи, 

сложение и вычитание круглых 

десятков, сложение двузначного и 

однозначного чисел и др.). Сравнивать 

разные способы вычис- лений, 

выбирать наиболее удобный способ. 

Записывать решения составных задач с 

помощью выражения. 

 

Вычислять значение буквенного вы- 

ражения с одной переменной при за- 

данных значениях буквы, использо- 

вать различные приёмы при вычис- 
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 сложение и вычитание. 

Повторение пройденного «Что узнали. Чему 

научились» (2 ч). 

Выражения с переменной вида а+12, b - 15, 48 -с (Зч) 

Уравнение (З ч.) 

Проверка сложения вычитанием (4 ч) 

Проверка сложения вычитанием. Проверка вычитания 

сложением и вычитанием (2 ч). 

Повторение пройденного «Что узнали. Чему 

научились» (2 ч). 

Закрепление. Решение задач (Зч) 

Проверочная работа «Проверим себя и оценим свои 

достижения» (тестовая форма). Анализ результатов (2 

ч). 

Контроль и учёт знаний (1ч) 

лении значения числового выраже- ния, 

в том числе правила о порядке 

выполнения действий в выражениях, 

свойства сложения, прикидку ре- 

зультата. 

 

Решать уравнения вида 12+х=12, 25-х 

= 20, х-2 = 8, подбирая значение 

неизвестного. 

Выполнять проверку вычислений. 

Использовать различные приёмы 

проверки правильности выполненных 

вычислений. 

 

Оценивать результаты освоения те- мы, 

проявлять личностную заинтере- 

сованность в приобретении и расши- 

рении знаний и способов действий 

4 ЧИСЛА ОТ 1 ДО 100. Сложение и вычитание (23 ч) 

Письменные приёмы сложения и вычитания 

двузначных чисел без перехода через десяток (12 ч) 

Сложение и вычитание вида 45 + 23, 57 - 26. 

Проверка сложения и вычитания (4 ч). 

Угол. Виды углов (прямой, тупой, острый) (1 

ч). 

Прямоугольник. Свойства противоположных 

сторон прямоугольника. Квадрат (6 ч). 

Решение задач (1 ч). 

Письменные приёмы сложения и вычитания 

двузначных чисел с переходом через десяток (11ч) 

Решение текстовых задач (3 ч). "Задачи с сюжетами, 

способствующими формированию доброго отношения 

к людям, желания проявлять заботу об окружающих 

(изготовление подарков для дошкольников, членов 

семьи, одноклассников). Сложение и вычитание вида 

37 + 48, 37 + 53, 87+ 13, 

32 + 8, 40-8, 50-24, 52 - 24 (6 ч). 

«Странички для любознательных» — задания 

творческого и поискового характера: выявление 

закономерностей в построении числовых рядов; 

сравнение длин объектов; логические задачи и задачи 

повышенного уровня сложности. 

Наши проекты: «Оригами ». Изготовление различных 

изделий из заготовок, имеющих форму квадрата. 

Применять письменные приёмы 

сложения и вычитания двузначных 

чисел с записью вычислений столби- 

ком, выполнять вычисления и про- 

верку. 

Различать прямой, тупой и острый 

углы. Чертить углы разных видов на 

клетчатой бумаге. 

Выделять прямоугольник (квадрат) из 

множества четырёхугольников. 

Чертить прямоугольник (квадрат) на 

клетчатой бумаге. 

Решать текстовые задачи арифмети- 

ческим способом. 

Выполнять задания творческого и 

поискового характера, применять 

знания и способы действий в изме- 

нённых условиях. 

Выбирать заготовки в форме ква- 

драта. 

Читать знаки и символы, показыва- 

ющие, как работать с бумагой при 

изготовлении изделий в технике ори- 

гами. 

Собирать информацию по теме 

«Оригами» из различных источников, 

включая Интернет. 

Читать представленный в графиче- 

ском виде план изготовления изделия 
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 Повторение пройденного «Что узнали. Чему 

научились» (2 ч). Взаимная проверка знаний: «По- 

могаем друг другу сделать шаг к успеху». Работа в паре 

по тесту «Верно? Неверно?» 

и изготавливать его по нему. 

Составлять план работы. 

Работать в группах: анализировать и 

оценивать ход работы и её результат. 

Работать в паре: обмениваться со- 

бранной информацией, распределять, 

кто какие фигуры будет изго- 

тавливать, оценивать работу друг 

друга, помогать друг другу устранять 

недочёты 

5 ЧИСЛА ОТ 1 ДО 100 Умножение и деление (17 

ч)Умножение (10 ч) 

Конкретный смысл действия умножение. 

Связь умножения со сложением. Знак действия 

умножения. Названия компонентов и результата ум- 

ножения. Приёмы умножения 1 и 0. Переместительное 

свойство умножения (8 ч). 

Текстовые задачи, раскрывающие смысл действия 

умножение (1 ч). 

Периметр прямоугольника (1 ч). 

Деление (7 ч) 

Названия компонентов и результата действия деления 

(3 ч). 

«Странички для любознательных» — задания 

творческого и поискового характера: построение 

высказываний с логическими связками если..., то...; 

каждый; составление числовых рядов по заданной 

закономерности; логические задачи и задачи 

повышенного уровня сложности. 

Повторение пройденного «Что узнали. Чему 

научились» (1 ч). Взаимная проверка знаний: «По- 

могаем друг другу сделать шаг к успеху». Работа в паре 

по тесту «Верно! Неверно?». 

Контроль и учёт знаний (1ч) 

Моделировать действие умножение с 

использованием предметов, схема- 

тических рисунков, схематических 

чертежей. 

Заменять сумму одинаковых слагае- 

мых произведением и произведение 

— суммой одинаковых слагаемых (если 

возможно). 

Умножать 1 и 0 на число. Использовать

 переместительное свойство 

умножения при вычисле- ниях. 

Использовать математическую тер- 

минологию при записи и выполнении 

арифметического действия ум- 

ножение. 

Моделировать с использованием 

предметов, схематических рисунков, 

схематических чертежей и решать 

текстовые задачи на умножение. На- 

ходить различные способы решения 

одной и той же задачи. 

Вычислять периметр прямоугольни- ка. 

Моделировать действие деление с 

использованием предметов, схемати- 

ческих рисунков, схематических чер- 

тежей. 

Решение текстовых задач ариф- 

метическим способом. 

Задачи, раскрывающие смысл дей- 

ствия деление (2 ч). 

Решать текстовые задачи на деление. 

 

Выполнять задания творческого и 

поискового характера, применять 

знания и способы действий в изме- 

нённых условиях. 

Работать в паре: оценивать пра- 

вильность высказывания товарища, 

обосновывать свой ответ 
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6 ЧИСЛА ОТ 1 ДО 100 

Умножение и деление. Табличное умножение и 

деление (21 ч) 

Умножение и деление (6 ч) 

Связь между компонентами и результатом умножения. 

Приём деления, основанный на связи между 

компонентами и результатом умножения. Приём ум- 

ножения и деления на число 10 (Зч). 

Задачи с величинами: цена, количество, стоимость. 

Задачи на нахождение третьего слагаемого (Зч) 

Проверочная работа «Проверим себя и оценим свои 

достижения» (тестовая форма). Анализ результатов. 

Табличное умножение и деление (15 ч) 

Умножение числа 2 и на 2. Деление на 2 (6 ч). 

Повторение пройденного «Что узнали. Чему 

научились» (2 ч). Умножение числа 3 и на 3. Деление 

на 3 (5 ч). 

«Странички для любознательных» — 

задания творческого и поискового характера: 

построение высказываний с логическими связ- 

ками если..., то...; каждый, все; составление числовых 

рядов по заданной закономерности; работа на 

вычислительной машине; логические задачи. 

Повторение пройденного «Что узнали. Чему 

научились» (2 ч). Проверочная работа «Проверим себя 

и оценим свои достижения» (тестовая форма). Анализ 

результатов 

Использовать связь между компо- 

нентами и результатом умножения для 

выполнения деления. 

Умножать и делить на 10. 

Решать задачи с величинами: цена, 

количество, стоимость. 

Решать задачи на нахождение тре- 

тьего слагаемого. 

Оценивать результаты освоения темы, 

проявлять личностную заинте- 

ресованность в приобретении и рас- 

ширении знаний и способов дей- ствий. 

Выполнять умножение и деление с 

числом 2. 

Выполнять умножение и деление с 

числом 3. 

Выполнять задания творческого и 

поискового характера, применять 

знания и способы действий в изме- 

нённых условиях. 

Оценивать результаты освоения те- мы, 

проявлять личностную заинтере- 

сованность в приобретении и расши- 

рении знаний и способов действий 

7 Итоговое повторение «Что узнали, чему 

научились во 2 классе» (10 ч). 

Промежуточная аттестация (1ч) 

 

 

 

3 класс (136 ч) 

№ Название раздела. Тематическое планирование. Характеристика видов деятельности 

учащихся 

1 Числа от 1 до 100 

Сложение и вычитание (продолжение) (8 ч) 

Повторение изученного (8 ч) 

Устные и письменные приёмы сложения и вычитания 

(2 ч). 

Решение уравнений с неизвестным слагаемым на 

основе взаимосвязи чисел при сложении. Решение 

уравнений с неизвестным уменьшаемым, с 

неизвестным вычитаемым на основе взаимосвязи 

чисел при вычитании (4 ч). 

Выполнять сложение и вычитание 

чисел в пределах 100. 

Решать уравнения на нахождение 

неизвестного слагаемого, неизвест- 

ного уменьшаемого, неизвестного 

вычитаемого на основе знаний о вза- 
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 Обозначение геометрических фигур буквами (1 

ч). 

«Странички для любознательных» — задания 

творческого и поискового характера: сбор, 

систематизация и представление информации в 

табличной форме; определение закономерности, по 

которой составлены числовые ряды и ряды 

геометрических фигур. 

Повторение пройденного: «Что узнали? Чему 

научились?» (1 ч) 

имосвязи чисел при сложении, при 

вычитании. 

Обозначать геометрические фигуры 

буквами. 

Выполнять задания творческого и 

поискового характера 

2 Табличное умножение и деление (продолжение) (28 

ч) 

Таблица умножения. Связь между умножением и 

делением. 

Зависимости между величинами, 

характеризующими процессы купли-продажи: цена, 

количество, стоимость (1ч). 

Порядок выполнения действий в выражениях со 

скобками и без скобок (2 ч) 

Зависимости между пропорциональными величинами 

(12 ч) 

Зависимости между пропорциональными величинами: 

масса одного предмета, количество предметов, масса 

всех предметов; расход ткани на один предмет, 

количество предметов, расход ткани на все предметы 

(2 ч). 

Текстовые задачи на увеличение (уменьшение) числа в 

несколько раз, на кратное сравнение чисел (8 ч). 

Задачи на нахождение четвёртого пропорционального

 (1ч). 'Сведения  о 

профессиональной деятельности людей, 

способствующие формированию уважительного от- 

ношения к труду, формированию умений решать 

задачи практического характера. 

«Странички для любознательных» — задания 

творческого и поискового характера: сбор, 

систематизация и представление информации в 

табличной форме; работа на вычислительной машине; 

задачи комбинаторного характера. Повторение 

пройденного «Что узнали. Чему научились» (1 ч). 

Проверочная работа «Проверим себя и оценим свои 

достижения» (тестовая форма). Анализ результатов. 

Таблицы умножения и деления с числами 4, 5, 6, 7. 

Таблица Пифагора (9 ч). 

Таблица умножения и деления с числами 4, 5, 6, 7 (6 

ч). 

«Странички для любознательных» — 

Повторение (5 ч) 

Связь умножения и деления; таблицы 

умножения и деления с числами 2 и 3; 

чётные и нечётные числа (4 ч). 

Применять правила о порядке вы- 

полнения действий в числовых вы- 

ражениях со скобками и без скобок 

при вычислениях значений числовых 

выражений. 

Вычислять значения числовых вы- 

ражений в два-три действия со скоб- 

ками и без скобок. 

Использовать математическую тер- 

минологию при чтении и записи 

числовых выражений. 

Использовать различные приёмы 

проверки правильности вычисления 

значения числового выражения (с 

опорой на свойства арифметических 

действий, на правила о порядке 

выполнения действий в числовых 

выражениях). 

Анализировать текстовую задачу и 

выполнять краткую запись задачи 

разными способами, в том числе в 

табличной форме. 

Моделировать с использованием 

схематических чертежей зависимости 

между пропорциональными величи- 

нами. 

Решать задачи арифметическими 

способами. 

Объяснять выбор действий для ре- 

шения. 

Сравнивать задачи на увеличение 

(уменьшение) числа на несколько 

единиц и на увеличение (уменьше- 

ние) числа в несколько раз, приво- 

дить объяснения. 

Составлять план решения задачи. 
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 задания творческого и поискового характера: 

математические игры «Угадай число», «Одиннадцать 

палочек». 

Наши проекты: «Математические сказки». 

Повторение пройденного «Что узнали. Чему 

научились» (2 ч). 

Контроль и учёт знаний (1ч) 

Действовать по предложенному или 

самостоятельно составленному 

плану. Пояснять ход решения задачи. 

Наблюдать и описывать изменения в 

решении задачи при изменении её 

условия и, наоборот, вносить изме- 

нения в условие (вопрос) задачи при 

изменении в её решении. 

Обнаруживать и устранять ошибки 

логического (в ходе решения) и вы- 

числительного характера, допущен- 

ные при решении. 

Выполнять задания творческого и 

поискового характера, применять 

знания и способы действий в изме- 

нённых условиях. 

Оценивать результаты освоения темы, 

проявлять личностную заин- 

тересованность в приобретении и 

расширении знаний и способов дей- 

ствий. Анализировать свои действия и 

управлять ими. 

Воспроизводить по памяти таблицу 

умножения и соответствующие слу- 

чаи деления с числами 2, 3, 4, 5, 6, 7. 

Применять знание таблицы умно- 

жения при вычислении значений 

числовых выражений. 

Находить число, которое в несколько 

раз больше (меньше) данного. 

Выполнять задания творческого и 

поискового характера. 

Работать в паре. Составлять план 

успешной игры. 

Составлять сказки, рассказы с 

использованием математических 

понятий, взаимозависимостей, 

отношений, чисел, геометрических 

фигур, математических терминов. 

Анализировать и оценивать состав- 

ленные сказки с точки зрения пра- 

вильности использования в них ма- 

тематических элементов. 

Собирать и классифицировать 

информацию. 

Работать в паре. Оценивать ход и 

результат работы 

3 ЧИСЛА ОТ 1 ДО 100 

Табличное умножение и деление (продолжение) (28 

ч) 

Воспроизводить по памяти таблицу 

умножения и соответствующие слу- 

чаи деления. 
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 Таблица умножения и деления с числами 8 и 9 (19 

ч) 

Таблица умножения и деления с числами 8 и 9. 

Сводная таблица умножения (5 ч). 

Площадь. Способы сравнения фигур по площади. 

Единицы площади: квадратный сантиметр, квадрат- 

ный дециметр, квадратный метр. Площадь 

прямоугольника (6 ч). 

«Странички для любознательных» — задания 

творческого и поискового характера: задачи-расчёты; 

деление фигуры на части; применение знаний в 

изменённых условиях; построение цепочки ло- 

гических рассуждений; определение верно или 

неверно для заданного рисунка, простейшее выска- 

зывание с логическими связками все...если..., то... . 

Повторение пройденного «Что узнали. Чему 

научились» (2 ч). Умножение на 1 и на 0. Деление вида 

а : а, 0 : а при а ф 0 (4 ч). 

Текстовые задачи в три действия. Составление плана 

действий и определение наиболее эффективных 

способов решения задач (2 ч). 

Доли (9 ч) 

Доли (половина, треть, четверть, десятая, сотая). 

Образование и сравнение долей. Задачи на нахож- 

дение доли целого и целого по его доле (2 ч). 

Круг. Окружность (центр, радиус, диаметр). 

Вычерчивание окружностей с использованием циркуля 

(2 ч). 

Единицы времени: год, месяц, сутки (2 ч). 

«Странички для любознательных» — задания 

творческого и поискового характера: задачи-расчёты; 

изображение предметов на плане комнаты по 

описанию их расположения; работа на усложнённой 

вычислительной машине; задания, содержащие 

высказывания с логическими связками если не , 

то...; если..., то не...; деление геометрических фигур на 

части. Повторение пройденного «Что узнали. Чему 

научились» (2 ч). 

 

Контроль и учёт знаний (1ч) 

Применять знания таблицы умно- 

жения при выполнении вычислений. 

Сравнивать геометрические фигуры по 

площади. 

Вычислять площадь прямоугольника 

разными способами. 

Выполнять задания творческого и 

поискового характера. 

Умножать числа на 1 и на 0. Вы- 

полнять деление 0 на число, не рав- 

ное 0. 

Анализировать задачи, устанавливать 

зависимости между величинами, 

составлять план решения задачи, 

решать текстовые задачи разных 

видов. 

Находить долю величины и величину 

по её доле. 

Сравнивать разные доли одной и той 

же величины. 

Чертить окружность (круг) с ис- 

пользованием циркуля. Моделировать 

различное располо- жение кругов на 

плоскости. Классифицировать 

геометрические фигуры по заданному 

или найденно- му основанию. 

Описывать явления и события с ис- 

пользованием единиц времени. 

Переводить одни единицы времени в 

другие: мелкие в более крупные и 

крупные в более мелкие, используя 

соотношения между ними. 

Выполнять задания творческого и 

поискового характера. 

Дополнять задачи-расчёты недоста- 

ющими данными и решать их. 

Располагать предметы на плане 

комнаты по описанию. 

Работать (по рисунку) на вычисли- 

тельной машине, осуществляющей 

выбор продолжения работы. 

Проверочная работа «Проверим себя и 

оценим свои достижения» (тестовая 

форма). Анализ результатов. 

Оценивать результаты освоения темы, 

проявлять личностную заин- 

тересованность в приобретении и 

расширении знаний и способов дей- 

ствий. Анализировать свои действия 

и управлять ими 
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4 ЧИСЛА ОТ 1 ДО 100 

Внетабличное умножение и деление (28 ч) 

Приёмы умножения для случаев вида 23 • 4, 4 • 23 (6 

ч) 

Умножение суммы на число. Приёмы 

умножения  для  случаев  вида  23-4,  4  •  23. Приёмы 

умножения и деления для случаев вида 20 • 3, 3 • 20, 

60 : 3, 80 : 20 (6 ч). 

Приёмы деления для случаев вида 78 : 2, 69 : 3, 87 : 

29 (11 ч) 

Деление суммы на число. Связь между числами при 

делении. Проверка деления (5 ч). 

Приём деления для случаев вида 87:29, 66:22. 

Проверка умножения делением (2 ч). 

Выражения с двумя переменными вида а +b, а 

— b, а •b, с : d (d≠0), вычисление их значений при 

заданных значениях букв (1 ч). 

«Странички для любознательных» — задания 

творческого и поискового характера: решение задач 

практического и геометрического содержания. 

Выполнять задания творческого и поискового 

характера. 

Решение уравнений на основе связи между 

компонентами и результатами умножения и деления (2 

ч). Повторение пройденного «Что узнали. Чему 

научились» (1 ч). 

Решать уравнения на нахождение неизвестного 

множителя, неизвестного делимого, неизвестного 

делителя. 

Деление с остатком (11ч) 

Приёмы нахождения частного и остатка. 

Проверка деления с остатком (7 ч). 

Решение задач на нахождение четвёртого 

пропорционального (1 ч). 'Сведения из истории 

российских городов, русского флота, Великой 

Отечественной войны, данные о достижении страны (в 

космической области и др.), оказывающие влияние на 

формирование гражданской идентичности. 

«Странички для любознательных» — задания 

творческого и по искового характера: логические 

задачи; работа на усложнённой вы- числительной 

машине; задания, содержащие высказывания с 

логическими связками если не..., то...', если не..., то 

не... . 

Наши проекты: «Задачи-расчёты». 

Повторение пройденного «Что узнали. Чему 

научились» (3 ч). Проверочная работа «Проверим се- 

бя и оценим свои достижения» (тестовая форма). 

Анализ результатов 

 

 

Выполнять внетабличное умножение и 

деление в пределах 100 разными 

способами. 

Использовать правила умножения 

суммы на число при выполнении 

внетабличного умножения и правила 

деления суммы на число при выпол- 

нении деления. 

Сравнивать разные способы вычис- 

лений, выбирать наиболее удобный. 

Использовать разные способы для 

проверки выполненных действий 

умножение и деление. 

Вычислять значения выражений с 

двумя переменными при заданных 

значениях входящих в них букв, ис- 

пользуя правила о порядке выпол- 

нения действий в числовых выраже- 

ниях, свойства сложения, прикидку 

результата. 

Разъяснять смысл деления с остат- 

ком, выполнять деление с остатком и 

его проверку. 

Решать текстовые задачи арифмети- 

ческим способом. 

Выполнять задания творческого и 

поискового характера: задания, тре- 

бующие соотнесения рисунка с 

высказываниями, содержащими логи- 

ческие связки: если не..., то; если не..., 

то не...; выполнять преобра- зование 

геометрических фигур по за- данным 

условиям. 

Составлять и решать практические 

задачи с жизненными сюжетами. 

Проводить сбор информации, чтобы 

дополнять условия задач с недо- 

стающими данными, и решать их. 

Составлять план решения задачи. 

Работать в парах, анализировать и 

оценивать результат работы. 

Оценивать результаты освоения те- 

мы, проявлять заинтересованность в 

приобретении и расширении знаний 

и способов действий. Анализировать 

свои действия и управлять ими 
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5 ЧИСЛА ОТ 1 ДО 1000 Нумерация (12 ч) 

Устная и письменная нумерация. Разряды счётных 

единиц. Натуральная последовательность трёхзначных 

чисел. 

Увеличение и уменьшение числа в 10 раз, в 100 

раз. 

Замена трёхзначного числа суммой разрядных 

слагаемых. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение 

величин. Единицы массы (грамм, килограмм). 

Соотношения между единицами измерения одно- 

родных величин. Сравнение и упорядочение 

однородных величин Сравнение трёхзначных чисел. 

Определение общего числа единиц (десятков, сотен) в 

числе (9 ч). 

«Странички для любознательных» — задания 

творческого и поискового характера: задачи-расчёты; 

обозначение чисел римскими цифрами. 

Единицы массы: килограмм, грамм. 

Соотношение между ними (1 ч). 

«Странички для любознательных» — задания 

творческого и поискового характера: задачи-расчёты; 

задачи логического содержания; вычерчивание узоров; 

работа на вычислительной машине. Повторение 

пройденного «Что узнали. Чему научились» (1 ч). 

Проверочная работа «Проверим себя и оценим свои 

достижения» (тестовая форма). Анализ результатов. 

Контроль и учёт знаний (1ч) 

Читать и записывать трёхзначные 

числа. 

Сравнивать трёхзначные числа и 

записывать результат сравнения. 

Заменять трёхзначное число суммой 

разрядных слагаемых. 

Упорядочивать заданные числа. 

Устанавливать правило, по которому 

составлена  числовая 

последовательность, продолжать её 

или восстанавливать пропущенные в 

ней числа. 

Группировать числа по заданному или 

самостоятельно установленному 

основанию. 

Выполнять задания творческого и 

поискового характера: читать и за- 

писывать числа римскими цифрами; 

сравнивать позиционную десятичную 

систему счисления с римской 

непозиционной системой записи чи- 

сел. 

Читать записи, представленные рим- 

скими цифрами, на циферблатах ча- 

сов, в оглавлении книг, в обозначе- 

нии веков. 

Переводить одни единицы массы в 

другие: мелкие в более крупные и 

крупные в более мелкие, используя 

соотношения между ними. 

Сравнивать предметы по массе, 

упорядочивать их. 

Выполнять задания творческого и 

поискового характера, применять 

знания и способы действий в изме- 

нённых условиях. 

Анализировать достигнутые резуль- 

таты и недочёты, проявлять лич- 

ностную заинтересованность в рас- 

ширении знаний и способов действий 

6 ЧИСЛА ОТ 1 ДО 1000 Сложение и вычитание (11ч) 

Приёмы устного сложения и вычитания в пределах 

1000 (4 ч) 

Приёмы устных вычислений в случаях, 

сводимых к действиям в пределах 100 (900 + 20, 500 - 

80, 120 • 7, 

300 : 6 и др.) (4 ч). 

Алгоритмы письменного сложения и 

Выполнять устно вычисления в 

случаях, сводимых к действиям в 

пределах 100, используя различные 

приёмы устных вычислений. 

Сравнивать разные способы вычис- 

лений, выбирать удобный. 

Применять алгоритмы письменного 

сложения и вычитания чисел и вы- 

поднять эти действия с числами в 
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 вычитания в пределах 1000 (7 ч) 

Приёмы письменных вычислений: алгоритм 

письменного сложения, алгоритм письменного 

вычитания (Зч). 

Виды треугольников: разносторонний, 

равнобедренный, равносторонний (2 ч). 

Различать треугольники по видам (разносторонние и 

равнобедренные, а среди равнобедренных — 

равносторонние) и называть их. 

«Странички для любознательных» — задания 

творческого и поискового характера: логические за- 

дачи и задачи повышенного уровня сложности. 

Повторение пройденного «Что узнали. Чему 

научились» (2 ч). Взаимная проверка знаний: «По- 

могаем друг другу сделать шаг к успеху». Работа в 

паре по тесту «Верно ? Неверно ?» 

пределах 1000. 

Контролировать пошагово правиль- 

ность применения алгоритмов ариф- 

метических действий при письмен- 

ных вычислениях. 

Использовать  различные  приёмы 

проверки правильности вычислений. 

Выполнять задания творческого и 

поискового характера; применять 

знания и способы действий в изме- 

нённых условиях. 

Работать в паре. Находить и ис- 

правлять неверные высказывания. 

Излагать и отстаивать своё мнение, 

аргументировать свою точку зрения, 

оценивать точку зрения од- 

ноклассника 

7 Умножение и деление (15 ч) 

Приёмы устных вычислений (5 ч) 

Приёмы устного умножения и деления (Зч). 

«Странички для любознательных» — задания 

творческого и поискового характера: применение 

знаний в изменённых условиях. Виды треугольников: 

прямоугольный, тупоугольный, остроугольный (2 ч). 

Использовать различные приёмы для устных 

вычислений. 

Сравнивать разные способы вычислений, выбирать 

удобный. Выполнять задания творческого и 

поискового характера; применять знания и способы 

действий в изменённых условиях. 

Различать треугольники: прямоугольный, 

тупоугольный, остроугольный. Находить их в более 

сложных фигурах. 

Приём письменного умножения и деления на 

однозначное число 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, 

умножения и деления многозначных чисел. 

Способы проверки правильности 

вычислений. (10 ч) 

Приём письменного умножения на однозначное число 

(4 ч). 

Приём письменного деления на однозначное число (2 

ч). 

Проверка деления умножением (2 ч). Знакомство с

 калькулятором (1 ч). 

Повторение пройденного «Что узнали. Чему 

научились» (1 ч) 

Применять алгоритмы письменного умножения и 

деления многозначного числа на однозначное и 

выполнять эти действия. 

Использовать различные приёмы 

проверки правильности вычислений, 

проводить проверку правильности 

вычислений с использованием каль- 

кулятора 
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8 Итоговое повторение «Что узнали, чему 

научились в 3 классе» (5 ч). 

Промежуточная аттестация (1ч) 

 

 

4 класс (136 ч) 

 

№ Название раздела. Тематическое планирование. Характеристика видов деятельности 

учащихся 

1 ЧИСЛА ОТ 1 ДО 1000 Повторение (12 ч) 

Повторение (12 ч) 

Нумерация (1 ч). 

Четыре арифметических действия (9 ч). Столбчатые 

диаграммы. 

Знакомство со столбчатыми диаграммами. Чтение и 

составление столбчатых диаграмм (1 ч). Повторение 

пройденного «Что узнали. Чему научились» (1 ч). 

Взаимная проверка знаний: «Помогаем друг другу 

сделать шаг к успеху». Работа в паре по тесту Излагать 

и отстаивать своё мнение, аргументировать свою точку 

зрения, оценивать точку зрения то- 

варища, обсуждать высказанные мнения 

Читать и строить столбчатые диа- 

граммы. 

Работать в паре. Находить и ис- 

правлять неверные высказывания. 

2 ЧИСЛА, КОТОРЫЕ БОЛЬШЕ 1000 Нумерация (10 

ч) 

Нумерация (10 ч) 

Новая счётная единица — тысяча. Класс единиц и 

класс тысяч. Чтение и запись многозначных чисел. 

Представление многозначных чисел в виде суммы 

разрядных слагаемых. Сравнение многозначных чисел. 

Увеличение (уменьшение) числа в 10, 100 и 1000 раз. 

Выделение в числе общего количества единиц любого 

разряда. Класс миллионов. Класс миллиардов (8 ч). 

Наши проекты: «Математика вокруг нас». Создание 

математического справочника «Наш город (село)». 

«Странички для любознательных» — задания 

творческого и поискового характера: задачи логиче- 

ского содержания, определение верно или неверно для 

заданного рисунка, простейшее высказывание с 

логическими связками все...; если..., то...; работа на 

вычислительной машине. 

Повторение пройденного «Что узнали. Чему 

научились» (2 ч) 

Считать предметы десятками, сот- 

нями, тысячами. 

Читать и записывать любые числа в 

пределах миллиона. 

Заменять многозначное число сум- мой 

разрядных слагаемых. Выделять в 

числе единицы каждого разряда. 

Определять и называть общее ко- 

личество единиц любого разряда, 

содержащихся в числе. 

Сравнивать числа по классам и раз- 

рядам. 

Упорядочивать заданные числа. 

Устанавливать правило, по которому 

составлена числовая последова- 

тельность, продолжать её, восста- 

навливать пропущенные в ней эле- 

менты. 

Оценивать правильность составления 

числовой последовательности. 

Группировать числа по заданному или 

самостоятельно установленному 

признаку, находить несколько вари- 

антов группировки. 

Увеличивать (уменьшать) числа в 10, 

100, 1000 раз. 

Собрать информацию о своём городе 
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  (селе) и на этой основе создать 

математический справочник «Наш 

город (село)». 

Использовать материал справочника 

для составления и решения раз- личных

 текстовых задач. 

Сотрудничать со взрослыми и свер- 

стниками. 

Составлять план работы. 

Анализировать и оценивать резуль- 

таты работы. 

Выполнять задания творческого и 

поискового характера; применять 

знания и способы действий в изме- 

нённых условиях 

3 Величины (14 ч.) 

Единица длины километр. Таблица единиц длины (2 ч). 

Единицы площади: квадратный километр, квадратный 

миллиметр. Таблица единиц площади. Определение 

площади с помощью палетки (Зч). 

Информация, способствующая формированию 

экономико-географического образа России (сведения о 

площади страны, протяжённости рек, железных и 

шоссейных дорог и др.). 

Масса. Единицы массы: центнер, тонна. Таблица 

единиц массы (2 ч). 

Время. Единицы времени: секунда, век. 

Таблица единиц времени (5 ч). 

Решение задач на определение начала, 

продолжительности и конца события (1 ч). 

Повторение пройденного «Что узнали. Чему 

научились» (1 ч) 

Переводить одни единицы длины в 

другие: мелкие в более крупные и 

крупные в более мелкие, используя 

соотношения между ними. 

Измерять и сравнивать длины, 

упорядочивать их значения. 

Сравнивать значения площадей раз- 

ных фигур. 

Переводить одни единицы площади в 

другие, используя соотношения между 

ними. 

Определять площади фигур произ- 

вольной формы, используя палетку. 

Переводить одни единицы массы в 

другие, используя соотношения меж- 

ду ними. 

Приводить примеры и описывать 

ситуации, требующие перехода от 

одних единиц измерения к другим (от 

мелких к более  крупным и от 

крупных  к  более  мелким). 

Исследовать  ситуации, требующие 

сравнения объектов по массе, упо- 

рядочивать их. 

Переводить одни единицы времени в 

другие. 

Исследовать ситуации, требующие 

сравнения событий по продолжи- 

тельности, упорядочивать их. Решать 

задачи на определение начала, 

продолжительности и конца события 

4 ЧИСЛА, КОТОРЫЕ БОЛЬШЕ 1000 Сложение и 

вычитание (11ч) 

Устные и письменные приёмы сложения и 

вычитания многозначных чисел (11ч) 

Выполнять   письменно   сложение  и 

вычитание многозначных чисел, 

опираясь на знание алгоритмов их 

выполнения;  сложение  и  вычитание 
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 Алгоритмы устного и письменного сложения и 

вычитания многозначных чисел (2 ч). 

Решение уравнений (2 ч). Нахождение нескольких 

долей целого (2 ч). 

Решение задач на увеличение (уменьшение) числа на 

несколько единиц, выраженных в косвенной форме (2 

ч). 

Сложение и вычитание значений величин (1ч). 

Повторение пройденного «Что узнали. Чему 

научились» (2 ч). 

«Странички для любознательных» — задания 

творческого и поискового характера: логические за- 

дачи и задачи повышенного уровня сложности. 

Проверочная работа «Проверим себя и оценим свои 

достижения» (тестовая форма). Анализ результатов 

величин. 

Осуществлять пошаговый контроль 

правильности выполнения арифмети- 

ческих действий (сложение, вычита- 

ние). 

 

Моделировать зависимости между 

величинами в текстовых задачах и 

решать их. 

Выполнять сложение и вычитание 

значений величин. 

Выполнять задания творческого и 

поискового характера, применять 

знания и способы действий в изме- 

нённых условиях. 

Оценивать результаты усвоения 

учебного материала, делать выводы, 

планировать действия по устранению 

выявленных недочётов, проявлять 

заинтересованность в расширении 

знаний и способов действий 

5 Умножение и деление (17 ч) 

Алгоритмы письменного умножения и деления 

многозначного числа на однозначное (17 ч) 

Алгоритм письменного умножения 

многозначного числа на однозначное. Умножение 

чисел, оканчивающихся нулями (4 ч). 

Алгоритм письменного деления многозначного числа 

на однозначное (4 ч). 

Решение уравнений (1 ч). 

Решение текстовых задач (2 ч). Закрепление (4 

ч). 

Повторение пройденного «Что узнали. Чему 

научились» (1 ч). 

Проверочная работа «Проверим себя и оценим свои 

достижения» (тестовая форма). Анализ результатов. 

Контроль и учёт знаний (1ч) 

Выполнять письменное умножение и 

деление многозначного числа на 

однозначное. 

Осуществлять пошаговый контроль 

правильности выполнения арифме- 

тических действий (умножение и де- 

ление многозначного числа на одно- 

значное). 

Составлять план решения текстовых 

задач и решать их арифметическим 

способом. 

Оценить результаты усвоения учеб- 

ного материала, делать выводы, 

планировать действия по устранению 

выявленных недочётов; проявлять 

заинтересованность в расширении 

знаний и способов действий 

6 ЧИСЛА, КОТОРЫЕ БОЛЬШЕ 1000 Умножение и 

деление (продолжение) (40 ч) 

Зависимости между величинами: скорость, время, 

расстояние (4 ч) 

Скорость. Время. Расстояние. Единицы скорости. 

Взаимосвязь между скоростью, временем и 

расстоянием. Решение задач с величинами: скорость, 

время, расстояние (4 ч). 

«Странички для любознательных» — задания 

творческого и поискового характера: логические за- 

дачи; задачи-расчёты; математические игры. 

Моделировать взаимозависимости 

между величинами: скорость, время, 

расстояние. Переводить одни еди- 

ницы скорости в другие. Решать за- 

дачи с величинами: скорость, время, 

расстояние. 

Выполнять задания творческого и 

поискового характера; применять 

знания и способы действий в изме- 

нённых условиях. 

Применять свойство умножения 
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 Умножение и деление (10 ч) 

Умножение числа на произведение. Устные приёмы 

умножения вида 18 • 20, 25 • 12. Письменные приёмы 

умножения на числа, оканчивающиеся нулями (6 ч). 

Задачи на одновременное встречное движение 

(1ч). 

Повторение пройденного «Что узнали. Чему 

научились» (3 ч). Взаимная проверка знаний: «По- 

могаем друг другу сделать шаг к успеху». Работа в паре 

по тесту «Верно? Неверно?». 

Деление (13 ч) 

Деление числа на произведение. Устные приёмы 

деления для случаев вида 600 : 20, 5600 : 800. 

Деление с остатком на 10, 100, 1000. Письменное 

деление на числа, оканчивающиеся нулями (7 ч). 

Решение задач разных видов (2 ч). Решение задач на 

одновременное движение в противоположных 

направлениях (2 ч). 

Наши проекты: «Математика вокруг нас». 

Составление сборника математических задач и 

заданий. 

Проверочная работа «Проверим себя и оценим свои 

достижения» (тестовая форма). Анализ результатов. 

Письменное умножение многозначного числа на 

двузначное и трёхзначное число (13 ч) 

Умножение числа на сумму. Алгоритм письменного 

умножения многозначного числа на двузначное и 

трёхзначное число (8 ч). 

Решение задач на нахождение неизвестного по двум 

разностям (1ч). 

Повторение пройденного «Что узнали. Чему 

научились» (2 ч). Контроль и учёт знаний (2 ч) 

числа на произведение в устных и 

письменных вычислениях. 

Выполнять устно и письменно ум- 

ножение на числа, оканчивающиеся 

нулями, объяснять используемые 

приёмы. 

Решать задачи на движение. 

Работать в паре. Находить и ис- 

правлять неверные высказывания. 

Излагать и отстаивать своё мнение, 

аргументировать свою точку зрения, 

оценивать точку зрения товарища. 

Применять свойство деления числа на 

произведение в устных и пись- менных 

вычислениях. 

Выполнять устно и письменно деле- 

ние на числа, оканчивающиеся нуля- 

ми, объяснять используемые приёмы. 

Выполнять деление с остатком на 

числа 10, 100, 1000. 

Выполнять схематические чертежи по 

текстовым задачам на одновре- менное 

встречное движение и дви- жение в 

противоположных направле- ниях и 

решать такие задачи. Составлять план 

решения. Обнару- живать допущенные 

ошибки. Собирать и систематизировать 

ин- формацию по разделам. 

Отбирать, составлять и решать 

математические задачи и задания по- 

вышенного уровня сложности. 

Сотрудничать со взрослыми и свер- 

стниками. 

Составлять план работы. 

Анализировать и оценивать резуль- 

таты работы. 

Повторение пройденного «Что узнали. 

Чему научились» (2 ч). 

Оценить результаты усвоения учебного 

материала; делать выводы, планировать 

действия по устранению выявленных 

недочётов; проявлять 

заинтересованность в расширении 

знаний и способов действий. 

Соотносить результат с 

поставленными целями изучения темы. 

Применять в вычислениях свойство 

умножения числа на сумму несколь- 
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  ких слагаемых. 

Выполнять письменно умножение 

многозначных чисел на двузначное и 

трёхзначное число, опираясь на зна- 

ние алгоритмов письменного выпол- 

нения действия умножение. 

Осуществлять пошаговый контроль 

правильности и полноты выполнения 

алгоритма арифметического действия 

умножение. 

Решать задачи на нахождение неиз- 

вестного по двум разностям. Выпол- 

нять прикидку результата, проверять 

полученный результат 

7 ЧИСЛА, КОТОРЫЕ БОЛЬШЕ 1000 

Умножение и деление (продолжение) (22 ч) 

Письменное деление многозначного числа на 

двузначное и трёхзначное число (20 ч) 

Алгоритм письменного деления 

многозначного числа на двузначное число. Деление 

на трёхзначные числа (13 ч). 

Повторение пройденного «Что узнали. Чему 

научились» (2 ч). 

Проверка умножения делением и деления умножением 

(3 ч). 

Повторение пройденного «Что узнали. Чему 

научились» (2 ч) 

Проверка умножения делением и деления умножением, 

в том числе деления с остатком. 

Материал для расширения и углубления знаний 

(2 ч) 

Куб. Пирамида. Шар. Цилиндр. Конус. 

Параллелепипед. Распознавание и названия 

геометрических тел: куб, шар, пирамида, цилиндр, 

конус, параллелепипед. Куб, пирамида, 

параллелепипед: вершины, грани, рёбра куба 

(пирамиды). Развёртка куба. Развёртка пирамиды. 

Развёртка параллелепипеда. Развёртка конуса. 

Развёртка цилиндра. Изготовление моделей куба, 

пирамиды, параллелепипеда, цилиндра, конуса 

Объяснять каждый шаг в алгоритмах 

письменного деления многозначного 

числа на двузначное и трёхзначное 

число. 

Выполнять письменно деление мно- 

гозначных чисел на двузначное и 

трёхзначное число, опираясь на зна- 

ние алгоритмов письменного выпол- 

нения действия деление. 

Осуществлять пошаговый контроль 

правильности и полноты выполнения 

алгоритма арифметического действия 

деление. 

Проверять выполненные действия: 

умножение, деление (в том числе 

деление с остатком) изученными 

способами. 

Распознавать и называть геометри- 

ческие тела: куб, шар, пирамида. 

Изготавливать модели куба и пира- 

миды из бумаги с использованием 

развёрток. 

Моделировать разнообразные ситу- 

ации расположения объектов в про- 

странстве и на плоскости. Соотносить 

реальные объекты с мо- делями 

многогранников и шара 

 Итоговое повторение. Контроль и учет 

знаний (1ч.) 

Промежуточная аттестация (1 ч.) 

 

 

Информатика 

I. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

Личностные, метапредметные и предметные

 результаты освоения информатики 

Личностные результаты – это сформировавшаяся в образовательном процессе система 



269 

 

ценностных отношений обучающихся к себе, другим участникам образовательного процесса, 

самому образовательному процессу, объектам познания, результатам образовательной 

деятельности. Основными личностными результатами, формируемыми при изучении 

информатики в младшей школе, являются: 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

 развитие мотивов учебной деятельности; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

Метапредметные результаты – освоенные обучающимися на базе одного, нескольких 

или всех учебных предметов способы деятельности, применимые как в рамках образовательного 

процесса, так и в других жизненных ситуациях. Основными метапредметными результатами, 

формируемыми при изучении информатики в младшей школе, являются: 

 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; 

 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 Интернета), 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 своё выступление и выступать с аудио-, видео- и 

графическим сопровождением; 

 осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и 

составлять тексты в устной и письменной форме; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно- следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

 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; 

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества; 

 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях информационных 

объектов, процессов и явлений действительности; 

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

Работа с текстом (метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на при получении 

начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с 

содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту 
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литературных, учебных, научнопознавательных текстов, инструкций. 

Выпускники научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного 

интереса, освоения и использования информации. 

Выпускники овладеют элементарными навыками чтения информации, представленной в 

наглядно-символической форме, приобретут опыт работы с текстами, содержащими рисунки, 

таблицы, диаграммы, схемы. 

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

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

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

и преобразование. Обучающиеся смогут использовать полученную из разного вида текстов 

информацию для установления несложных причинно- следственных связей и зависимостей, 

объяснения, обоснования утверждений, а также принятия решений в простых учебных и 

практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск 

информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой 

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

опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

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

– определять тему и главную мысль текста; 

– делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

– вычленять содержащиеся в тексте основные события и 

устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по

 заданному основанию; 

– сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—3 существенных 

признака; 

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

несколько примеров, доказывающих приведенное утверждение; характеризовать явление по его 

описанию; выделять общий признак группы элементов); 

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

таблицы, схемы, диаграммы; 

– ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. Выпускник 

получит возможность научиться: 

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

поиска нужной информации; 

– работать с несколькими источниками информации; 

– сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. Работа с текстом: 

преобразование и интерпретация информации Выпускник научится: 

– пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

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

тексте напрямую; 

– формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 

– сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– делать выписки из прочитанных текстов с учетом цели их дальнейшего использования; 

– составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 
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Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

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

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

роль иллюстративного ряда в тексте; 

– на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации и 

находить пути восполнения этих пробелов; 

– участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного 

текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– сопоставлять различные точки зрения; 

– соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

– в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 

Формирование ИКТкомпетентности обучающихся (метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего 

образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в 

современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с 

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 информационно- 

коммуникационных технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и эргономичные принципы 

работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ для использования в обучении, 

развития собственной познавательной деятельности и общей культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи средств 

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

цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать медиасообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для решения 

учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять возможные 

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

информации. 

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

практических ситуациях. 

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

разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, 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, опорнодвигательного 

аппарата эргономичные приемы 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: 
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– вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств 

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

небольшие тексты на родном языке; набирать короткие тексты на иностранном языке, 

использовать компьютерный перевод отдельных слов; 

– рисовать (создавать простые изображения)на графическом планшете; 

– сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться использовать программу распознавания 

сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

– подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат 

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

– описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать 

аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя инструменты ИКТ; 

– собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах, 

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

людей; 

– редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в соответствии с 

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

видео и аудиозаписей, фотоизображений; 

– пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, использовать 

полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в 

сообщениях разного вида; следовать основным правилам оформления текста; 

– искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, 

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

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

– заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать запросы при поиске 

в сети Интернет и базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять найденную 

информацию; критически относиться к информации и к выбору источника информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

– создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать, 

оформлять и сохранять их; 

– создавать простые сообщения в виде аудио и видеофрагментов или последовательности 

слайдов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

– готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для 

презентации; 

– создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.; 

– создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; 

составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

– размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательной 

организации; 

– пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать ход и 

результаты общения на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– представлять данные; 

– создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной 
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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 

(создание простейших роботов); 

– определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (простые 

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

использованием конструкций последовательного выполнения и повторения; 

– планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной 

деятельности и деятельности группы, включая навыки роботехнического проектирования 

– моделировать объекты и процессы реального мира. 

Предметные результаты включают в себя: освоенные обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета умения специфические для данной предметной области, виды деятельности 

по получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в 

учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа 

мышления, научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение 

научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. В соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом общего образования основные 

предметные результаты изучения информатики в младшей школе отражают: 

 овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

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

 умение действовать в соответствии с алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, 

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

графиками и диаграммами, цепочками, совокупностями, представлять, анализировать и 

интерпретировать данные; 

 приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности, 

 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. 

В результате изучения информатики в начальной школе ее выпускник научится: 

2 класс 

Знать/понимать, что: 

 по способу восприятия информации ее подразделяют на зрительную,

 звуковую, тактильную, обонятельную и вкусовую; 

 по способу представления информации ее подразделяют на текстовую, числовую, 

графическую; 

 информацию можно хранить, обрабатывать и передавать на большие расстояния; 

 человек может быть и источником информации и приемником информации; 

 правила работы с компьютером и технику безопасности; 

 понятие носители информации; основные этапы развития вычислительной техники; 

 понятие алгоритма и исполнителя; 

 систему  команд  исполнителя; графические, текстовые, вычислительные 

возможности компьютера; 

 возможности сети Интернет. 

Уметь: 
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 представлять одну и туже информацию в виде текста, рисунка, числа; 

 осуществлять поиск, преобразование, хранение, использование и передачу 

информации; 

 использовать компьютер для решения учебных и простейших практических задач; 

 уметь работать в текстовом редакторе, создавать и редактировать несложный 

текстовый документ; 

 уметь производить вычисления с помощью Калькулятора; 

 уметь применять простейший графический редактор для создания и редактирования 

рисунков; 

 составлять простейшие алгоритмы для исполнителя. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности к 

повседневной жизни для: 

 организации индивидуального информационного пространства, создания личных 

коллекций информационных объектов. 

3 класс 

Знать/понимать 

 что в зависимости от органов чувств, с помощью которых человек воспринимает 

информацию, еѐ называют звуковой, зрительной, тактильной, обонятельной и вкусовой; 

 что в зависимости от способа представления информации на бумаге или других 

носителях информации, еѐ называют текстовой, числовой, графической, табличной; 

 что информацию можно представлять на носителе информации с помощью различных 

знаков (букв, цифр, знаков препинания и других); 

 что информацию можно хранить, обрабатывать и передавать на большие расстояния в 

закодированном виде; 

 что человек, природа, книги могут быть источниками информации; 

 что человек может быть и источником информации, и приѐмником информации. 

 Уметь: 

 представлять в тетради и на экране компьютера одну и ту же информацию об объекте 

различными способами: в виде текста, рисунка, таблицы, числами; 

 кодировать информацию различными способами и декодировать еѐ, пользуясь кодовой 

таблицей соответствия. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности к 

повседневной жизни для: 

 организации индивидуального информационного пространства, создания личных 

коллекций информационных объектов. 

4 класс 

Знать/понимать: 

 что данные – это закодированная информация; 

 что тексты и изображения - это информационные объекты; 

 что одну и ту же информацию можно представить различными способами: текстом, 

рисунком, таблицей, числами; 

 как описывать объекты реальной действительности, т.е. как представлять информацию 

о них различными способами (в виде чисел, текста, рисунка, таблицы); 

 правили работы с компьютером и технику безопасности; 

Уметь: 

 работать с текстами и изображениями (информационными объектами) на экране 

компьютера; 

 пользоваться средствами информационных технологий: радио, телефоном, 

магнитофоном, компьютером; 
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 использовать компьютер для решения учебных и простейших практических задач, для 

этого: иметь начальные навыки использования компьютерной техники, уметь осуществлять 

простейшие операции с файлами (создание, сохранение, поиск, запуск программы); 

 запускать простейшие широко используемые прикладные программы: текстовый и 

графический редактор, тренажѐры и тесты; 

 создавать элементарные проекты и презентации с использованием компьютера. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности к 

повседневной жизни для: 

 организации индивидуального информационного пространства, создания личных 

коллекций информационных объектов. 

 

II. Содержание учебного предмета «Информатика» 

2 класс 

Виды информации. Человек и компьютер 

Пути получения информации человеком: зрение, слух, обоняние, осязание, вкус. Органы 

чувств (глаза, уши, нос, язык, кожа). Пути передачи человеком информации: звуки и речь, 

мимика, жесты, знаки и сигналы. Виды информации: звуковая, зрительная, вкусовая, тактильная 

(осязательная), обонятельная. 

Источники информации. Природные источники информации. Искусственные источники 

информации. Приѐмники информации. Приемники различных видов информации. Устройства 

для передачи информации. Радио. Телефон. 

Инструменты. Компьютер как инструмент. Основные части компьютера: системный блок, 

монитор, клавиатура, мышь. Устройства ввода информации. Устройства вывода информации. 

Носители информации. 

Кодирование информации 

Носители информации. Кодирование информации. Формы представления информации: 

звуковое кодирование; рисуночное письмо, буквенное кодирование, иероглифы и др. Алфавит и 

кодирование информации: греческий и латинский алфавиты как основа алфавитного  Шатрова 

Н.Н. Рабочая программа учебного курса «Информатика и ИКТ» 2-4 кл. 10 письма. Английский 

алфавит и славянская азбука: происхождение и использование. 

Письменные источники информации: папирусы, свитки, книги, архивы. 

Естественный язык. Искусственные (формальные) языки. Компьютерный алфавит. 

Передача данных. Обработка данных. Исполнитель. Команда. Алгоритм. 

Информация и данные 

Данные. Их виды. Текстовые данные. Память компьютера. 

Текстовая информация. Текстовый редактор. Инструменты текстового редактора. 

Кодирование графической информации. Виды графической информации. Компьютер и 

графика. Графические примитивы. Графический редактор. Инструменты графического 

редактора. 

Числовая информация. Способы счета предметов в древности. Число как способ представления 

информации о времени, даты, календарь. Кодирование числовой информации. Код из двух 

знаков. Двоичное кодирование информации. Помощники человека при счете: абак, счеты, 

арифмометр, калькулятор, компьютер. 

Документ и способы его создания 

Письменные документы. Документ. 

Электронно-вычислительная машина. Устройства и программы для обработки данных. 

Электронные документы. Файл. Имя файла. Расширение. 

Поиск документа. Архив. Библиотеки. Интернет. Ключевое слово. Окно поиска. 

Поисковая система. Сервер. 

Создание текстового документа. Редактирование. Форматирование. Шрифт. Устройства 
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для работы с графической информацией. Графический планшет. Сканер. Цифровой фотоаппарат. 

Мобильный телефон. 

3 класс 

Виды информации. Человек и компьютер 

Правила работы на компьютере и ТБ. Человек и информация. Источники и приѐмники 

информации. Искусственные и естественные источники информации. Носители информации. 

Что мы знаем о компьютере. 

Действия с информацией 

Немного истории о действиях с информацией. Сбор информации. Представление 

информации. Кодирование информации. Декодирование информации. Хранение информации. 

Обработка информации. 

Объект и его характеристика 

Объект. Имя объекта. Свойства объекта. Общие и отличительные свойства. 

Существенные свойства и принятие решения. Элементный состав объекта. Действия объекта. 

Отношения между объектами. 

Информационный объект и компьютер 

Информационный объект и смысл. Документ как информационный объект. Электронный 

документ и файл. Текст и текстовой редактор. Изображение и графический редактор. Схема и 

карта. Число и электронные таблицы. Таблица и электронные таблицы. 

4 класс 

Повторение 

Правила работы на компьютере и ТБ. Человек и информация. Действие с информацией. 

Объект и его свойства. Отношение между объектами. Компьютер. 

Понятие, суждение, умозаключение 

Понятие. Деление и обобщение понятий. Отношения между понятиями. Совместимые и 

несовместимые понятия. Понятия «истина» и «ложь». Суждение. Умозаключение. 

Модель и моделирование 

Модель объекта. Модель отношений между понятиями. Алгоритм. Исполнитель 

алгоритма. 

Компьютерная программа. 

Информационное управление 

Управление собой и другими людьми. Управление неживыми объектами. Схема 

управления. 

Управление компьютером. 

III. Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы 

2 класс 

№ Название темы Количество 

часов 

1 Виды информации. Человек и компьютер 8 часов 

 Техника безопасности. Человек и информация. Какая бывает 

информация. Источники информации. 

Приемники информации. Компьютер и его части 

Повторение по теме «Виды информации. Человек и компьютер». 

Контрольная работа № 1 по теме «Виды информации. Человек 

и компьютер». 

 

2 Кодирование информации 8 часов 
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 Носители информации. Кодирование информации. Кодирование 

информации 

Письменные источники информации. Языки людей и языки 

программирования. 

Повторение по теме «Кодирование информации». Контрольная 

работа № 2 по теме «Кодирование информации». 

Контрольная работа за 1 полугодие 

 

3 Информация и данные 8 часов 

 Текстовые данные Графические данные Числовая информация. 

Десятичное кодирование Двоичное кодирование Числовые 

данные 

Повторение по теме «Числовая информация и 

компьютер». 

Контрольная работа № 3 по теме «Информация и данные». 

 

4 Документ и способы его создания 10 часов 

 Документ и его создание. Электронный документ и файл. Поиск 

документа 

Создание текстового документа Создание текстового документа 

Создание графического документа Создание графического 

документа 

Повторение по теме «Документ и способы его 

создания». 

Контрольная работа № 4 по теме «Документ и способы его 

создания». 

 

Промежуточная аттестация 

 Итого: 34 часа 

3 класс 

 

№ Название темы Количество 

часов 

 

1 Информация, человек и компьютер. 7 

 Техника безопасности и правила поведения в компьютерном 

классе. 

Человек и информация. 

Источники и приемники информации. Носители информации. 

Компьютер 

«Информация, человек и компьютер» 

Контрольная работа №1 по теме «Информация, человек и 

компьютер» 

Входная контрольная работа 

 

2 Действия с информацией 

Получение информации. Представление информации. 

Кодирование информации. Кодирование и шифрование данных 

Хранение информации. 

Обработка информации Обработка информации 

«Действия с информацией» 

Контрольная работа №2 по теме «Действия с информацией». 

9 
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Контрольная работа за 1 полугодие 

3 Мир объектов 

Объект и его имя Объект и его свойства Функции объекта 

Функции объекта 

Отношения между объектами Характеристика объекта Документ 

и данные об объекте 

« Мир объектов» 

Контрольная работа №3 «Мир объектов» 

10 

4 Компьютер, системы и сети 8 

 Компьютер – это система 

Системные программы и операционная система Файловая 

система 

Компьютерные сети Информационные системы 

Контрольная работа №4 по теме «Компьютер, системы и сети» 

Промежуточная аттестация 

 

 Итого: 34часов 

4  класс 

 

Название темы Кол-во часов 

1 Повторение 

. Человек в мире информации Входная контрольная 

работа Действия с данными 

Объект и его свойства 

. Отношения между объектами Компьютер как система 

Контрольная работа №1 по теме «Повторение» 

8 часов 

2 Понятие. Суждение. Умозаключение. 

Мир понятий Деление понятий Обобщение понятий 

Отношения между понятиями Понятия «истина» и 

«ложь» Суждение  Умозаключение 

Контрольная работа №2 по теме «Понятие. Суждение. 

Умозаключение» 

9 часов 

3 Мир моделей 

Модель объекта 

Текстовая и графическая модели Алгоритм как модель 

действий Формы записи алгоритмов Исполнитель 

алгоритма Компьютер как исполнитель 

Контрольная работа №3 по теме «Мир моделей» 

8 часов 

4 Управление 

Кто кем и зачем управляет 

Управляющий объект и объект управления Цель 

управления Управляющее воздействие Средство 

управления 

Современные средства коммуникации Контрольная 

работа №4 по теме «Управление» Промежуточная 

аттестация 

9 часов 

 Итого 34 часа 

 

2.2.2.7 ОКРУЖАЮЩИЙ МИР СОДЕРЖАНИЕ КУРСА (270 часа) 
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Планируемые результаты изучения освоения учебного предмета, курса 

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

общего образования: 

 - получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные 

представления о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого мира, 

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

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

народов, культур и религий; 

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

свою этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей многонационального 

российского общества, а также гуманистических и демократических ценностных ориентаций, 

способствующих формированию российской гражданской идентичности; 

 - приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру 

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

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

позволит сделать восприятие явлений окружающего мира более понятными, знакомыми и 

предсказуемыми, определить свое место в ближайшем окружении; 

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

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

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

и культуре других народов; 

 - познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут 

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

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

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

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

развивающемся мире; 

 - получат возможность приобрести базовые умения работы 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, 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; 
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использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и электронных носителях, в том 

числе в контролируемом Интернете) с целью поиска и извлечения 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, карту, план) для объяснения явлений или описания 

свойств объектов; 

обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в 

живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного отношения к 

природе; определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры влияния 

этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека; 

понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного 

поведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека для 

сохранения и укрепления своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 

использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и 

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

презентации по результатам наблюдений и опытов; 

моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием 

виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 

осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за ее 

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

мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде; 

пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья; 

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

правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, оказывать первую помощь при 

несложных несчастных случаях; 

планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания 

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

Человек и общество Выпускник научится: 

узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; описывать 

достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира Российскую 

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

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

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

используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных 

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

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

исторические факты от вымыслов; 

оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, 

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

доброжелательности и эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания чувств других 

людей и сопереживания им; 

использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую 

литературу о человеке и обществе с целью поиска информации, ответов на вопросы, объяснений, 

для создания собственных устных или письменных высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными 

группами; ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого 
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и настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым чувство 

исторической перспективы; 

наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его 

созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательной организации, 

социума, этноса, страны; 

проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договоренности 

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

обстановке; участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информационной 

образовательной среде; 

определять общую цель в совместной деятельности и пути ее достижения; 

договариваться о распределении функций и ролей; осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

Формирование универсальных учебных действий 

В результате изучения у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, 

познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения 

учиться. Личностные результаты 

У выпускника будут сформированы: 

внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»; 

широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебнопознавательные и внешние мотивы; 

учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 

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

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

способность к оценке своей учебной деятельности; 

основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

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

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

за общее благополучие; ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей; 

знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

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

поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

установка на здоровый образ жизни; 

основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании 

учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 

устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности 
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реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на их мотивы и 

чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

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

осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как значимую 

сферу человеческой жизни; 

эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

принимать и сохранять учебную задачу; 

учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

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

людей; различать способ и результат действия; 

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

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

более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и результатов решения 

задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; преобразовывать 

практическую задачу в познавательную; 

проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 

осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

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

Познавательные универсальные учебные действия 

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 сети Интернет; 

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

самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая виртуальные) 

и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; строить сообщения в 

устной и письменной форме; ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 



283 

 

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

осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

осуществлять синтез как составление целого из частей; 

проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; устанавливать 

причинноследственные связи в изучаемом круге явлений; 

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

свойствах и связях; 

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

класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

устанавливать аналогии; 

владеть рядом общих приемов решения задач. Выпускник получит возможность 

научиться: 

осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

сети Интернет; 

записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов 

ИКТ; создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 

осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных 

связей; произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, 

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

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

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

взаимодействии; 

учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; формулировать собственное мнение и позицию; 

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

ситуации столкновения интересов; 

строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и видит, а 

что нет; задавать вопросы; 

контролировать действия партнера; 

использовать речь для регуляции своего действия; 

адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; понимать 
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относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и 

позиций всех участников; 

с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на при получении 

начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с 

содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту 

литературных, учебных, научнопознавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся 

осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, освоения и 

использования информации. 

Выпускники овладеют элементарными навыками чтения информации, представленной в 

наглядно- символической форме, приобретут опыт работы с текстами, содержащими рисунки, 

таблицы, диаграммы, схемы. 

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

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

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

и преобразование. Обучающиеся смогут использовать полученную из разного вида текстов 

информацию для установления несложных причинно-следственных связей и зависимостей, 

объяснения, обоснования утверждений, а также принятия решений в простых учебных и 

практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск 

информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой 

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

опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; определять тему и 

главную мысль текста; 

делить тексты на смысловые части, составлять план текста; вычленять содержащиеся в 

тексте основные события и 

устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по заданному 

основанию; сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—3 существенных 

признака; понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте 

несколько примеров, доказывающих приведенное утверждение; характеризовать явление по его 

описанию; выделять общий признак группы элементов); 

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

схемы, диаграммы; 

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

структуру, выразительные средства текста; 

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

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

получит возможность научиться: 

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

нужной информации; работать с несколькими источниками информации; 

сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. Работа с текстом: 

преобразование и интерпретация информации Выпускник научится: 

пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

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

тексте напрямую; 

формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 

сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; составлять 

на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

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

роль иллюстративного ряда в тексте; 

на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации и 

находить пути восполнения этих пробелов; 

участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

сопоставлять различные точки зрения; 

соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 

Формирование ИКТкомпетентности обучающихся (метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего 

образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в 

современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с 

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 информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и эргономичные принципы 

работы с ними; осознают 

возможности различных средств ИКТ для использования в обучении, развития 

собственной познавательной деятельности и общей культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи средств 

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

цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать медиасообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для решения 

учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять возможные 

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

информации. 
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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, опорнодвигательного 

аппарата эргономичные приемы 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, набирать 

небольшие тексты на родном языке; набирать короткие тексты на иностранном языке, 

использовать компьютерный перевод отдельных слов; 

рисовать (создавать простые изображения)на графическом планшете; сканировать 

рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться использовать программу распознавания 

сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат видеозаписи и 

фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты); 

описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать 

аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя инструменты ИКТ; 

собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах, 

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

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

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

видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, использовать 

полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в 

сообщениях разного вида; следовать основным правилам оформления текста; 

искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, 

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

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

заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать запросы при 

поиске в сети Интернет и базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять найденную 

информацию; критически относиться к информации и к выбору источника информации. 

Создание, представление и передача сообщений Выпускник научится: 

создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать, 

оформлять и сохранять их; 

создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или последовательности 

слайдов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 
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готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для 

презентации; создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.; 

создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; 

составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательной 

организации; пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в 

коллективной коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, 

фиксировать ход и результаты общения на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

представлять данные; 

создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной 

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

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых средах 

(создание простейших роботов); 

определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (простые 

алгоритмы) в несколько действий, строить программы 

для компьютерного исполнителя с использованием конструкций последовательного 

выполнения и повторения; 

планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. Выпускник 

получит возможность научиться: 

проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной 

деятельности и деятельности группы, включая навыки роботехнического проектирования 

моделировать объекты и процессы реального мира. 

 

2 Содержание учебного предмета, курса 

Человек и природа 

Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты и 

предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет, форма, 

сравнительные размеры и др.). Примеры явлений природы: смена времён года, снегопад, 

листопад, перелёты птиц, смена,, времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. 

Вещество — это то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разнообразие 

веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твёрдые тела, 

жидкости, газы. Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами. 

Звёзды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего 

живого на Земле. Земля — планета, общее представление о форме и размерах Земли. Глобус как 

модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, 

расположение на глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей страны, района. 

Ориентирование на местности. Компас. 

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Времена 

года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца как причина 

смены времён года. Смена времён года в родном крае на основе наблюдений. 

Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Наблюдение 

за погодой своего края. Предсказание погоды и его значение в жизни людей. 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, 

условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края (краткая 

харак- теристика на основе наблюдений). 

Водные богатства, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование 
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человеком. Водные богатства родного края (названия, краткая характеристика на основе 

наблюдений). 

Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, 

человека. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, значение для 

живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. 

Горные породы и минералы. Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, 

бережное отношение людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2—3 

примера). 

Почва, её состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека. 

Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). 

Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста 

растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные 

растения. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека к растениям. 

Растения родного края, названия и краткая характеристика на основе наблюдений. 

Грибы, их разнообразие, значение в природе и жизни людей; съедобные и ядовитые 

грибы. 

Правила сбора грибов. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, 

тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания разных 

животных (хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных (на примере 

насекомых, рыб, птиц, зверей). Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и жизни 

людей, бережное отношение человека к животным. Животные родного края, названия, краткая 

характеристика на основе наблюдений. 

Лес, луг, водоём — единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, 

почва, растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном сообществе: 

растения 

— пища и укрытие для животных; животные — распространители плодов и семян 

растений. Влияние человека на природные сообщества. Природные сообщества родного края 

(2—3 примера на основе наблюдений). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (природные 

условия, растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на 

природу изучаемых зон, охрана природы). 

Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и 

эстетическое значение природы в жизни человека. Положительное и отрицательное влияние 

деятельности человека на природу (в том числе на примере окружающей местности). 

Экологические проблемы и способы их решения. Правила поведения в природе. Охрана 

природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира. 

Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга России, её 

значение, отдельные представители растений и животных Красной книги. Посильное участие в 

охране природы. Личная ответственность каждого человека за сохранность природы. 

Всемирное наследие. Международная Красная книга. Международные экологические 

организации (2—3 примера). Международные экологические дни, их значение, участие детей в 

их проведении. 

Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-двигательная, 

пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их роль в жизнеде- 

ятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры тела человека, частоты 

пульса. Личная ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и здоровья 

окружающих его людей. Внимание, забота, уважительное отношение к людям с ограниченными 

возможностями здоровья. 
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Человек и общество 

Общество — совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг 

с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-нравственные и культурные 

ценности — основа жизнеспособности общества. 

Человек — член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как 

складывается и развивается культура общества и каждого её члена. Общее представление о 

вкладе в культуру человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. 

Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения с представителями разных 

национальностей, социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, умения 

прислушиваться к чужому мнению. Внутренний мир человека: общее представление о 

человеческих свойствах и качествах. 

Семья — самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в 

семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о детях, 

престарелых, больных — долг каждого человека. Хозяйство семьи. Родословная. Имена и 

фамилии членов семьи. Составление схемы родословного древа, истории семьи. Духовно- 

нравственные ценности в семейной культуре народов России и мира. 

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. 

Классный, школьный коллектив, совместная учёба, игры, отдых. Составление режима дня 

школь- ника. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. 

Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в школе и других 

общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо владеющим русским 

языком, помощь им в ориентации в учебной среде и окружающей обстановке. 

Экономика, её составные части: промышленность, сельское хозяйство, строительство, 

транспорт, торговля. Товары и услуги. Роль денег в экономике. Государственный и семейный 

бюджет. Экологические последствия хозяйственной деятельности людей. Простейшие 

экологические прогнозы. Построение безопасной экономики — одна из важнейших задач 

общества. 

Природные богатства и труд людей — основа экономики. Значение труда в жизни 

человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая ценность в культуре народов 

России и мира. Профессии людей. Личная ответственность человека за результаты своего труда и 

профессиональное мастерство. 

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и водный 

транспорт. Правила пользования транспортом, железнодорожным транспортом. Средства связи: 

почта, телеграф, телефон, электронная почта. 

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. Избирательность 

при пользовании средствами массовой информации в целях сохранения духовно-нравственного 

здоровья. 

Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание 

понятий: Родина, Отечество, Отчизна. Государственная символика России: Государственный 

герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн России; правила поведения 

при прослушивании гимна. Конституция — Основной закон Российской Федерации. Права 

ребёнка. 

Президент Российской Федерации — глава государства. Ответственность главы 

государства за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и 

упрочения духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, Рождество, 

День защитника Отечества, 8 Марта, День весны и труда, День Победы, День России, День 

защиты детей, День народного единства, День Конституции. Оформление плаката или стенной 

газеты к общественному празднику. 
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Россия на карте, государственная граница России. 

Москва — столица России. Святыни Москвы — святыни России. Достопримечательности 

Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. Характеристика отдельных 

исторических событий, связанных с Москвой (основание Москвы, строительство Кремля и др.). 

Герб Москвы. Расположение Москвы на карте. 

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник 

Петру I 

— Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Золотого кольца России 

(по выбору). Святыни городов России. 

Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, 

характерные особенности быта (по выбору). Основные религии народов России: православие, 

ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к своему и другим народам, их религии, 

культуре, истории. Проведение спортивного праздника на основе традиционных детских игр 

народов своего края. 

Родной край — частица России. Родной город (село), регион (область, край, республика): 

название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные комплексы и пр. Осо- 

бенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных народов, проживающих в 

данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. 

Важные сведения из истории родного края. Святыни родного края. Проведение дня 

памяти выдающегося земляка. 

История Отечества. Счёт лет в истории. Наиболее важные и яркие события общественной 

и культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, Московское 

государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, труда, духовно- 

нравственных и культурных традиций людей в разные исторические времена. Выдающиеся люди 

разных эпох как носители базовых национальных ценностей. Охрана памятников истории и 

культуры. Посильное участие в охране памятников истории и культуры своего края. Личная 

ответственность каждого человека за сохранность историко-культурного наследия своего края. 

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, религий на 

Земле. Знакомство с несколькими странами: название, расположение на политической карте, 

столица, главные достопримечательности. Бережное отношение к культурному наследию 

человечества — долг всего общества и каждого человека. 

Правила безопасной жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. 

Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления 

здоровья. 

Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего 

физического и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь 

при лёгких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоёме 

в разное время года. Правила противопожарной безопасности, основные правила обращения с  

газом, электричеством, водой. Правила безопасного поведения на железной дороге.Опасные 

места в квартире, доме и его окрестностях (балкон, подоконник, лифт, стройплощадка, пустырь и 

т. д.). Правила безопасности при контактах с незнакомыми людьми. 

Правила безопасного поведения в природе. Правила безопасности при обращении с 

кошкой  и собакой. 

Экологическая безопасность. Бытовой фильтр для очистки воды, его устройство и 

использование. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг каждого 

человека. 
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Правила безопасной жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. Режим дня школьника, чередование труда и 

отдыха в режиме дня; личная гигиена. Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как 

условие сохранения и укрепления здоровья. Личная ответственность каждого человека за 

сохранение и укрепление своего физического и нравственного здоровья. Номера телефонов 

экстренной помощи. Первая помощь при лёгких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, 

перегреве. Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на 

водоёме в разное время года. Правила пожарной безопасности, основные правила обращения с 

газом, электричеством, водой. Правила безопасного поведения в природе. Забота о здоровье и 

безопасности окружающих людей — нравственный долг каждого человека. 

Ш. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы 

1класс (34 часа) 

Тематическое планирование Основные виды деятельности 

обучающихся 

Введение 1 ч 

Задавайте вопросы! Учащиеся осваивают первоначальные умения :задавать 

вопросы; вступать в учебный диалог; пользоваться условными 

обозначениями учебника; различать способы и средства 

познания окружающего мира; оценивать результаты своей 

работы на уроке 

Раздел «Что и Кто?» (20 часов) 

Что такое Родине Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 

работать с картинной картой России, актуализировать 

имеющиеся знания о природе и городах страны, занятиях 

жителей; сравнивать, различать и описывать герб и флаг 

России; рассказывать о малой родине» и Москве как столице 

государства; отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке. 

Что мы знаем о народах 

России? 

Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 

рассматривать иллюстрации учебника, сравнивать лица и 

национальные костюмы представителей разных народов; 

работать в паре: рассказывать (по фотографиям и личным 

впечатлениям) о национальных праздниках; обсуждать, чем 

различаются народы России и что связывает их в единую 

семью; работатьсо взрослыми:находить информацию о 

народах своего края; отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать свои достижения на уроке 

Что мы знаем о Москве? Понимать учебную задачу урока и стремиться её 

выполнить; рассматривать иллюстрации учебника, 

извлекать из них нужную информацию о Москве; узнавать 

достопримечательности столицы; работать в паре: 

рассказывать по фотографиям о жизни москвичей — своих 

сверстников; отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке. 
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Проект «Моя малая 

Родина». 

В ходе выполнения проекта первоклассники с помощью 

взрослых учатся: фотографировать наиболее значимые 

достопримечательности своей малой родины; находить в 

семейном фотоархиве соответствующий материал; 

нтервьюировать членов своей семьи об истории и 

достопримечательностях своей малой родины; составлять 

устный рассказ; выступать с подготовленным сообщением, 

опираясь на фотографии (слайды); оценивать результаты 

собственного труда и труда товарищей 

Что у нас над головой? Наблюдать и сравнивать дневное и ночное небо, 

рассказывать о нём; моделировать форму Солнца;  работать в 

паре: моделировать форму созвездий; работать со взрослыми: 

находить на ночном небе ковш Большой Медведицы; 

проводить наблюдения за созвездиями, Луной, погодой (по 

заданиям рабочей тетради); отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать свои достижения на уроке. 

Что у нас под ногами? Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 

 группировать объекты неживой природы (камешки) по разным 

признакам; практическая работа: определять образцы камней 

по фотографиям, рисункам атласа-определителя; различать 

гранит, кремень, известняк; работать в паре: 

использовать представленную информацию для получения 

новых знаний, осуществлять самопроверку. 

Что общего у разных 

растений? 

Рассматривать иллюстрации учебника, извлекать из них 

нужную информацию; практическая работа в группе: находить 

у растений их части, показывать и называть; работать в паре: 

использовать представленную информацию для получения 

новых знаний, различать цветки и соцветия, осуществлять 

самопроверку; отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке 

Что растёт на 

подоконнике? 

Наблюдать комнатные растения в школе и узнавать их по 

рисункам; практическая работа: определять комнатные 

растения с помощью атласа-определителя; различать 

изученные растения; работать в паре: использовать 

представленную информацию для получения новых знаний о 

родине комнатных растений, осуществлять самопроверку; 

приводить примеры комнатных растений; рассказывать об 

особенностях любимого растения. 

Что растёт на клумбе? 

Экскурсия. 

Наблюдать растения клумбы и дачного участка и узнавать 

их по рисункам; практическая работа: определять растения 

цветника с помощью атласа-определителя; работать в паре: 

узнавать по фотографиям растения цветника, осуществлять 

самопроверку; рассказывать о любимом цветке. 

Что это за листья? Наблюдать осенние изменения окраски листьев на деревьях; 

узнавать листья в осеннем букете, в гербарии, на рисунках и 

фотографиях; сравнивать и группировать листья по 

различным признакам; практическая работа в группе: 

определять деревья по листьям; описывать внешний вид 

листьев какого-либо дерева. 
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Что такое хвоинки? Различать лиственные и хвойные деревья; практическая 

работа в группе: определять деревья с помощью атласа- 

определителя; сравнивать ель и сосну; описывать дерево по 

плану. 

Кто такие насекомые? Рассматривать иллюстрации учебника, извлекать из них 

информацию о строении насекомых, сравнивать части тела 

различных насекомых; работать в паре: узнавать насекомых 

на рисунке, определять насекомых с помощью атласа- 

определителя, осуществлять самопроверку, приводить 

примеры насекомых; сочинять и рассказывать сказочные 

истории 1 по рисункам. 

Кто такие рыбы? Рассматривать иллюстрации учебника, извлекать из них 

нужную информацию; моделировать строение чешуи рыбы с 

помощью монет или кружочков из фольги; работать в паре: 

узнавать рыб на рисунке, осуществлять самопроверку; 

описывать рыбу по плану; приводить примеры речных и 

морских рыб с помощью атласа-определителя. 

Кто такие птицы? Рассматривать иллюстрации учебника, извлекать из них 

нужную информацию; практическая работа: исследовать 

строение пера птицы; работать в паре: узнавать птиц на 

рисунке, определять птиц с помощью атласа-определителя, 

проводить самопроверку; описывать птицу по плану; 

сочинять и рассказывать сказочную историю по рисунку. 

Кто такие звери? Рассматривать иллюстрации учебника, извлекать из них 

нужную информацию; практическая работа: исследовать 

строение шерсти зверей; работать в паре: узнавать зверей на 

рисунке, определять зверей с помощью атласа- определителя, 

проводить самопроверку; устанавливать 

связь между строением тела зверя и его образом жизни. 

Что окружает нас дома? Характеризовать назначение бытовых предметов; находить на 

рисунке предметы определённых групп; работать в паре: 

группировать предметы домашнего обихода; проводить 

взаимопроверку; приводить примеры предметов разных 

групп. 

Что умеет компьютер? Определять составные части компьютера; характеризовать 

назначение частей компьютера; сравнивать стационарный 

компьютер и ноутбук; работать в паре: рассказывать (по 

рисунку-схеме) о возможностях компьютера, обсуждать 

значение компьютера в нашей жизни; моделировать 

устройство компьютера; 

соблюдать правила безопасного обращения с компьютером. 

Что вокруг нас может быть 

опасным? 

Выявлять потенциально опасные предметы домашнего 

обихода; характеризовать опасность бытовых предметов; 

работать в паре: формулировать правила перехода улицы, 

проводить самопроверку; моделировать устройство 

светофора; оценивать своё обращение с предметами 

домашнего обихода и поведение на дороге; сочинять и 

рассказывать сказку по рисунку учебника. 
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На что похожа наша 

планета 

Выдвигать предположения и доказывать их; использовать 

глобус для знакомства с формой нашей планеты; работать в 

паре: рассматривать рисунки-схемы и объяснять 

особенности движения Земли; моделировать форму Земли. 

Проверим себя и оценим 

свои достижения по 

разделу «Что и кто?» 

Выполнять тестовые задания учебника; выступать с 

сообщениями, иллюстрировать их наглядными материалами; 

обсуждать выступления учащихся. 

Раздел «Как, откуда и куда?» (12часов) 

Как живёт семья? Проект 

«Моя семья». 

Понимать учебную задачу данного урока и стремиться её 

выполнить; рассказывать о жизни семьи по рисункам 

учебника; называть по именам (отчествам, фамилиям) членов 

своей семьи; рассказывать об интересных событиях в жизни 

своей семьи; оценивать значение семьи для человека и 

общества. В ходе выполнения проекта дети с помощью 

взрослых учатся: отбирать из семейного архива фотографии 

членов семьи во время значимых для семьи событий; 

интервьюировать членов семьи; оценивать значение 

семейных альбомов для укрепления семейных отношений; 

составлять экспозицию выставки; оценивать результаты 

собственного труда и труда товарищей. 

Откуда в наш дом 

приходит вода и куда она 

уходит? 

Прослеживать по рисунку-схеме путь воды; обсуждать 

необходимость экономии воды; 

выяснять опасность употребления загрязнённой воды; 

практическая работа: проводить опыты, показывающие 

загрязнение воды и её очистку; отвечать на итоговые вопросы 

и оценивать свои достижения на уроке 

Откуда в наш дом 

приходит электричество? 

Отличать электроприборы от других бытовых предметов, не 

использующих электричество; запомнить правила 

безопасности при обращении с электричеством и 

электроприборами; анализировать схему выработки 

электричества и способа его доставки потребителям; обсуждать 

необходимость экономии электроэнергии; 

практическая работа в паре: собирать простейшую 

электрическую цепь. 

Как путешествует 

письмо 

Наблюдать за работой почты и рассказывать о ней; 

работать в паре: строить из разрезных деталей схему доставки 

почтовых отправлений, рассказывать по схеме о путешествии 

письма, проводить взаимопроверку; различать почтовые 

отправления: письма, бандероли, посылки, открытки; работать 

в группе: высказывать предположения о содержании 

иллюстраций и осуществлять самопроверку; отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать свои достижения 

на уроке 

Куда текут реки? Прослеживать по рисунку-схеме путь воды из реки в море; 

сравнивать реку и море; различать пресную и морскую воду; 

практическая работа в паре: рассматривать морскую соль и 

проводить опыт по «изготовлению» морской воды; сочинять и 

рассказывать сказочную историю по 

рисунку; отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке 
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Откуда берутся снег и 

лёд? 

Понимать учебную задачу урока и стремиться её 

выполнить; практическая работа в группе: проводить опыты по 

исследованию снега и льда в соответствии с инструкциями, 

формулировать выводы из опытов; наблюдать форму 

снежинок и отображать её в рисунках; отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать свои достижения на уроке 

Как живут растения? Наблюдать за ростом и развитием растений, рассказывать о 

своих наблюдениях; прослеживать по рисунку-схеме этапы 

жизни растения; формулировать выводы об условиях, 

необходимых для жизни растений; практическая работа в 

паре: ухаживать за комнатными растениями. 

Как живут животные Наблюдать за жизнью животных, рассказывать о своих 

наблюдениях; работать в группе: выполнять задания, 

формулировать выводы, осуществлять самопроверку; 

практическая работа в паре: ухаживать за животными живого 

уголка. 

Как зимой помочь птицам? Наблюдать зимующих птиц, различать зимующих птиц по 

рисункам и в природе; обсуждать формы кормушек и виды 

корма для птиц; практическая работа в паре: изготавливать 

простейшие кормушки и подбирать из предложенного 

подходящий для птиц корм; запомнить правила подкормки 

птиц. 

Откуда берётся и куда 

девается мусор? 

Определять с помощью рисунков учебника источники 

возникновения мусора и способы его утилизации; обсуждать 

важность соблюдения чистоты в быту, в городе и в природном 

окружении; необходимость раздельного сбора мусора; 

практическая работа в группе: сортировать мусор по характеру 

материала; сочинять и рассказывать сказочную 

историю по рисунку. 

Откуда в снежках грязь? Практическая работа в паре: исследовать снежки и снеговую 

воду на наличие загрязнений; обсуждать источники появления 

загрязнений в снеге; формулировать предложения по защите 

окружающей среды от загрязнений; 

сочинять и рассказывать сказку на предложенную тему. 

Проверим себя и оценим 

свои достижения по 

разделу «Как, откуда и 

куда?» 

Презентация проекта 

«Моя семья». 

Выполнять тестовые задания учебника; выступать с 

подготовленными сообщениями, иллюстрировать их 

наглядными материалами; обсуждать выступления учащихся. 

Раздел «Где и когда?» (11часов) 

Когда учиться интерес Анализировать иллюстрации учебника, обсуждать условия 

интересной и успешной учёбы; 

работать в паре: сравнивать фотографии в учебнике, 

рассказывать о случаях взаимопомощи в классе; 

рассказывать о своём учителе; формулировать выводы из 

коллективного обсуждения. 
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Проект «Мой класс и 

моя школа». 

В ходе выполнения проекта дети с помощью взрослых учатся: 

фотографировать наиболее интересные события в классе, 

здание школы, классную комнату и т. д. коллективно 

составлять рассказ о школе и классе; презентовать итоги 

коллективного проекта, сопровождая рассказ фотографиями 

(слайдами); оформлять фотовыставку; оценивать 

результаты собственного труда и труда товарищей 

Когда придёт суббота? Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 

анализировать иллюстрации учебника, 

различать прошлое, настоящее и будущее; работать в паре: 

отображать с помощью карточек последовательность дней 

недели, называть дни недели в правильной последовательности, 

проводить взаимоконтроль; называть любимый день недели и 

объяснять, почему именно он является любимым; сочинять и 

рассказывать сказочную 

историю по рисунку. 

Когда наступит лето? Анализировать схему смены времён года и месяцев; называть 

времена года в правильной последовательности, соотносить 

времена года и месяцы; использовать цветные фишки для 

выполнения заданий; характеризовать природные явления в 

разные времена года; называть любимое время года и 

объяснять, почему именно оно является любимым; работать в 

паре: находить несоответствия в природных явлениях на 

рисунках учебника; наблюдать 

сезонные изменения в природе и фиксировать их в рабочей 

тетради. 

Где живут белые 

медведи? 

Практическая работа в паре: находить на глобусе Северный 

Ледовитый океан и Антарктиду, характеризовать их, 

осуществлять самоконтроль; рассматривать и сравнивать 

иллюстрации учебника, извлекать из них информацию о 

животном мире холодных районов; приводить примеры 

животных холодных районов; устанавливать связь между 

строением, образом жизни животных и природными условиями. 

Где живут слоны? Практическая работа в паре: находить на глобусе экватор и 

жаркие районы Земли, характеризовать их, осуществлять 

самопроверку; работать в группе: анализировать рисунок 

учебника, рассказывать по плану о полученной информации; 

приводить примеры животных жарких районов; 

устанавливать связь между строением, образом жизни 

животных и природными условиями; отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать свои достижения на уроке. 

Где зимуют птицы? Различать зимующих и перелётных птиц; группировать 

(классифицировать) птиц с использованием цветных фишек; 

работать в паре: выдвигать предположения о местах зимовок 

птиц и доказывать их, осуществлять самопроверку; 

объяснять причины отлёта птиц в тёплые края; приводить 

примеры зимующих и перелётных птиц; отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать свои достижения на уроке. 
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Когда появилась одежда? Прослеживать с помощью иллюстраций учебника историю 

появления одежды и развития моды; описывать одежду людей 

по рисунку; отличать национальную одежду своего народа от 

одежды других народов; работать в паре: различать типы 

одежды в зависимости от её назначения, подбирать одежду для 

разных случаев; работать со 

взрослыми: изготавливать маскарадный костюм; отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке 

Когда изобрели 

велосипед? 

Сравнивать старинные и современные велосипеды; 

работать в паре: извлекать из учебника информацию об 

устройстве велосипеда, осуществлять самопроверку; 

обсуждать роль велосипеда в нашей жизни; запомнить правила 

безопасной езды на велосипеде. 

Когда мы станем 

взрослыми? 

Сравнивать жизнь взрослого и ребёнка; определять по 

фотографиям в учебнике профессии людей, рассказывать о 

профессиях родителей и старших членов семьи, обсуждать, 

 какие профессии будут востребованы в будущем; работать в 

паре: сравнивать рисунки учебника, формулировать выводы 

в соответствии с заданием; рассуждать о том, что в 

окружающем мире зависит от наших поступков; отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке. 

Проверим себя и оценим 

свои достижения по 

разделу «Где и когда?» 

Презентация проекта 

«Мой класс и моя школа» 

Выполнять тестовые задания учебника; выступать с 

подготовленными сообщениями, иллюстрировать их 

наглядными материалами; обсуждать выступления учащихся; 

оценивать свои достижения и достижения других учащихся. 

Раздел «Почему и зачем?» (22ч) 

Почему Солнце светит 

днём, а звезды ночью? 

Сопоставлять видимые и реальные размеры звёзд, в том 

числе и Солнца; работать в паре: моделировать форму, цвет, 

сравнительные размеры некоторых звёзд (Альдебаран, Регул, 

Солнце, Сириус), проводить взаимопроверку; использовать 

атлас-определитель для получения нужной информации; 

моделировать созвездие Льва; работать со взрослыми: 

наблюдать картину звёздного неба, находить на нём созвездие 

Льва; отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать свои достижения на уроке. 

Почему Луна бывает 

разной 

Анализировать схемы движения Луны вокруг Земли и 

освещения её поверхности Солнцем; формулировать выводы о 

причинах изменения внешнего вида Луны; моделировать из 

пластилина форму Луны; рассказывать с помощью рисунков в 

учебнике об изучении Луны учёными, осуществлять 

самопроверку; работать со взрослыми: наблюдать за 

изменениями внешнего вида Луны, фиксировать результаты 

наблюдений в рабочей тетради; 

отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения 

на уроке. 
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Почему идет дождь и 

дует ветер? 

Наблюдать за дождями и ветром; работать в группе: 

рассказывать по рисунку учебника о видах дождя (ливень, 

косохлёст, ситничек); отбирать из списка слов те, которые 

подходят для описания ветра; объяснять причины 

возникновения дождя и ветра; осуществлять 

самопроверку; сочинять и рассказывать сказку по рисунку; 

отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения 

на уроке. 

Почему звенит звонок? Анализировать рисунок учебника и передавать голосом звуки 

окружающего мира; 

практическая работа в паре: исследовать возникновение и 

распространение звуков; 

обсуждать, почему и как следует беречь уши; высказывать 

предположения о причине возникновения эха, осуществлять 

самопроверку; сочинять и рассказывать сказку по рисунку; 

отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения 

на уроке. 

Почему радуга 

разноцветная? 

Описывать чувства, возникающие при виде радуги; называть 

цвета радуги по своим наблюдениям и рисунку учебника; 

запомнить последовательность цветов радуги с помощью 

мнемонического приёма; высказывать предположения о 

причинах возникновения радуги, осуществлять самопроверку; 

работать в паре: отображать последовательность цветов 

радуги с помощью цветных полосок, осуществлять 

взаимопроверку; сочинять и 

рассказывать сказочную историю по рисунку; отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке. 

Почему мы любим 

кошек и собак? 

Описывать по плану своего домашнего питомца (кошку, 

собаку); обсуждать наше отношение к домашним питомцам; 

рассказывать по рисункам учебника об уходе за кошкой и 

собакой; практическая работа в паре: познакомиться с 

предметами ухода за кошкой и собакой и их назначением; 

участвовать в ролевой игре, моделирующей взаимоотношения 

хозяина и домашнего любимца. 

Проект «Мои домашние 

питомцы» 

В ходе выполнения проекта дети с помощью взрослых учатся: 

наблюдать за домашним любимцем и фиксировать результаты 

наблюдений; фотографировать свою кошку (собаку) в 

наиболее интересных ситуациях; составлять рассказ о своей 

кошке (собаке), её характере, повадках, играх; презентовать 

свой проект с демонстрацией фотографий (слайдов); 

оформлять фотовыставку; оценивать результаты 

собственного труда и труда товарищей. 

Почему мы не будем 

рвать цветы и ловить 

бабочек? 

Работать в паре: определять цветы и бабочек с помощью 

атласа-определителя, осуществлять самопроверку; 

рассматривать и сравнивать рисунки учебника, оценивать 

поступки других людей и свои собственные по отношению к 

природе, формулировать правила поведения в природе, 

сопоставлять их с эталоном; устанавливать взаимосвязь 

цветов и бабочек на основе информации учебника; сочинять и 

рассказывать сказочную историю по рисунку. 
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Почему в лесу мы будем 

соблюдать тишину? 

Определять лесных обитателей по звукам, которые они издают; 

передавать голосом звуки леса; объяснять (с опорой на рисунок 

учебника), почему в лесу нужно соблюдать тишину; 

Работать в паре: устанавливать причинно-следственные 

связи (на основе информации учебника), осуществлять 

самопроверку; оценивать своё поведение в лесу и поведение 

других людей на основании чтения (прослушивания) рассказов 

из книги «Великан на поляне»; формулировать 

правила поведения в природе. 

Зачем мы спим ночью? Сравнивать рисунки учебника, делать выводы о значении сна 

в жизни человека; работать в паре: рассказывать о правилах 

подготовки ко сну, использовать для выполнения задания 

цветные фишки, осуществлять взаимопроверку; оценивать 

правильность своей подготовки ко сну; 

рассказывать (на основе наблюдений) о сне животных; 

 обсуждать информацию о животных, которые ночью не спят, 

содержащуюся в книге «Зелёные страницы»;определять по 

рисункам профессии людей и рассказывать об их работе. 

Почему нужно есть 

много овощей и фруктов? 

Различать овощи и фрукты; группировать 

(классифицировать) их с использованием цветных фишек, 

осуществлять самопроверку; работать в группе: находить в 

учебнике информацию о витаминах в соответствии с заданием; 

сравнивать роль витаминов А, В и С в жизнедеятельности 

организма; сочинять и рассказывать сказочную историю по 

рисунку; запомнить правила гигиены 

при употреблении овощей и фруктов. 

Почему нужно чистить 

зубы и мыть руки? 

Обосновывать необходимость чистки зубов и мытья рук, 

отбирать из предложенных нужные предметы гигиены, 

объяснять их назначение; рассказывать по рисункам, в каких 

случаях следует мыть руки; практическая работа в паре: 

осваивать приёмы чистки зубов и мытья рук; 

запомнить, что зубная щётка и полотенце у каждого человека 

должны быть личные; формулировать основные правила 

гигиены. 

Зачем нам телефон и 

телевизор? 

Различать средства связи и средства массовой информации; 

рассказывать (с опорой на фотографии в учебнике) о видах 

телефонов; объяснять назначение радиоприёмника, телевизора, 

газет и журналов; работать в паре: сравнивать старинные и 

современные предметы (телефоны, телевизоры, 

радиоприёмники); обсуждать назначение Интернета; 

моделировать ситуации вызова экстренной помощи по 

телефону. 

Зачем нужны автомобили? Классифицировать автомобили и объяснять их назначение; 

работать в паре: по рисунку-схеме знакомиться с 

устройством автомобиля, проводить взаимопроверку; 

использовать представленную в учебнике информацию для 

выполнения задания; сочинять и рассказывать сказочную 

историю по рисунку. 
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Зачем нужны поезда? 

Правила поведения на 

железной дороге. 

Классифицировать поезда в зависимости от их назначения; 

работать в паре: рассказывать об устройстве железной 

дороги, осуществлять самоконтроль; использовать 

информацию учебника для выполнения задания, сравнивать 

старинные и современные поезда. 

Зачем нужны корабли? Классифицировать корабли в зависимости от их назначения; 

рассказывать о своих впечатлениях от плавания на корабле; 

работать в паре: по рисунку-схеме знакомиться с 

устройством корабля, проводить самопроверку и 

взаимопроверку. 

Зачем строят самолеты? Классифицировать самолёты в зависимости от их назначения; 

рассказывать о своих впечатлениях от полёта на самолёте; 

работать в паре: по рисунку-схеме знакомиться с 

устройством самолёта, проводить самопроверку и 

взаимопроверку. 

Почему в автомобиле и Обобщать сведения о транспорте, полученные на 

поезде нужно соблюдать 

правила безопасности? 

предыдущих уроках; обсуждать необходимость соблюдения 

правил безопасности в транспорте; работать в группе: 

знакомиться с правилами безопасности в автомобиле, поезде и 

на железной дороге; рассказывать о правилах безопасности в 

автобусе, троллейбусе, трамвае; участвовать в ролевой игре, 

моделирующей правила безопасности в транспорте и действия в 

опасной ситуации. 

Почему на корабле и в 

самолете нужно соблюдать 

правила безопасности? 

Работать в группе: знакомиться с правилами безопасности 

и спасательными средствами на корабле и в самолёте; 

участвовать в ролевой игре, моделирующей правила 

безопасности на водном и воздушном транспорте и действия в 

опасной ситуации. 

Зачем люди осваивают 

космос? 

Рассказывать об освоении человеком космоса, опираясь на 

иллюстрации учебника; работать в группе: высказывать 

предположения по вопросам учебника, осуществлять 

самопроверку; моделировать экипировку космонавта; 

участвовать в ролевой игре «Полёт в космос». 

Почему мы часто 

слышим слово 

«экология»? 

Находить в тексте учебника ответы на вопросы; приводить 

примеры взаимосвязей между человеком и природой; 

оценивать свои поступки по отношению к природе и 

рассказывать о них; участвовать в конкурсе рисунков на 

тему «Чудесный мир природы». 

Промежуточная 

аттестация 

Выполнять задания ; выступать с подготовленными 

сообщениями, иллюстрировать их наглядными материалами; 

обсуждать выступления учащихся. 

 

2 класс (68 часов) 

 

Тематическое планирование Основные виды деятельности 

обучающихся 

Раздел «Где мы живём?» (4 ч) 

Родная страна - Понимать учебные задачи раздела и данного урока, 

Город и село. Проект стремиться их выполнить; различать государственные 

«Родной город(село) символы России (герб, флаг, гимн), отличать герб, флаг 
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Природа и России от гербов, и флагов других стран; исполнять гимн 

рукотворный мир. России; - анализировать информацию учебника о 

федеративном устройстве России, о многонациональном  

 составе населения страны, приводить примеры народов 

 России, различать национальные языки и государственный 

 язык России;- работать со взрослыми: извлекать из 

Проверим себя и различных источников сведения о символах России;- 

оценим свои формулировать выводы из изученного материала, отвечать 

достижения по разделу на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке. 

«Где мы живём» - Понимать учебную задачу урока и стремиться её 

выполнить сравнивать город и село; рассказывать о своём 

 доме по плану; формулировать выводы распределять 

 обязанности по выполнению проекта; собирать 

 информацию о выдающихся земляках; проводить 

 презентацию с демонстрацией фотографии; оценивать свои 

 достижения. Различать объекты природы и предметы 

рукотворного мира; работать в паре и группе; 

классифицировать объекты окружающего мира; формулировать 

выводы из изученного материала; отвечать на итоговые вопросы 

и оценивать свои достижения. 

Выполнять тестовые задания учебника; оценивать свои 

достижения и достижения учащихся. 

Раздел «Природа» (20 ч) 

Неживая и живая 

природа. 

- Понимать учебные задачи раздела и данного урока, стремиться 

их выполнить; классифицировать объекты природы по 

существенным признакам; различать объекты неживой и живой 

природы; работать в паре: обсуждать свои выводы, осуществлять 

самопроверку; 

- устанавливать связи между живой и неживой природой;- 

формулировать выводы из изученного материала, отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке.: 

различать объекты и явления природы;  приводить примеры 

явлений неживой и живой природы, сезонных явлений; 

рассказывать (по наблюдениям) о сезонных явлениях в жизни 

дерева; 

практическая работа: знакомиться с устройством термометра, 

проводить опыты,измерять температуру воздуха, воды, тела 

человека и фиксировать результаты 

измерений. 

 

 

 

 

 

Явления 

природы.«Измерение 

температуры» 

 

 

Что такое погода? 

- Наблюдать и описывать состояние погоды за окном 

класса; характеризовать погоду как сочетание температуры 

воздуха, облачности, осадков, ветра; приводить примеры 

погодных явлений; сопоставлять научные и народные 

предсказания погоды; работать со взрослыми: вести 

наблюдения за погодой, составить сборник народных примет 

своего народа. 

В гости к осени. 

Экскурсия № 1 

- Наблюдать изменения в неживой и живой природе, 

устанавливать взаимозависимость между ними; 
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Неживая природа осенью. 

Живая природа осенью. 

- определять природные объекты с помощью атласа- 

определителя; оценивать результаты своих достижений на экс. 

- Работать в группе: знакомиться по учебнику с осенними 

изменениями в неживой и живой природе; 

- рассказывать об осенних явлениях в неживой и живой природе 

родного края (на основе наблюдений); 

- сопоставлять картины осени на иллюстрациях учебника с теми 

наблюдениями, которые были сделаны во время экскурсии; 

прослеживать взаимосвязь осенних явлений в живой природе с 

явлениями в неживой природе. 

 

Звёздное небо. 

- Находить на рисунке знакомые созвездия; сопоставлять 

иллюстрацию с описанием созвездия; моделировать созвездия 

Орион, Лебедь, Кассиопея; находить 

информацию о созвездиях в дополнительной литературе, 

Интернете; оценивать результаты свои достижения на уроке, 

осуществлять самопроверку. 

 

 

Заглянем в кладовые 

Земли. 

- Практическая работа: исследовать с помощью лупы 

состав гранита, рассматривать образцы полевого шпата, кварца и 

слюды; 

- различать горные породы и минералы; работать в паре: 

готовить краткие сообщения о горных породах и минералах; 

формулировать выводы. 

Про воздух и про воду. - Рассказывать о значении воздуха и воды для растений, 

животных и человека; работать в паре: анализировать схемы, 

показывающие источники загрязнения воздуха и воды; описывать 

эстетическое воздействие созерцания неба и водных просторов на 

человека; 

- наблюдать небо за окном и рассказывать о нём, пользуясь 

освоенными средствами выразительности; находить информацию 

об охране воздуха и воды родного края. 

 

 

Про воздух и про воду. 

Вода в жизни человека 

 

 

Какие бывают растения. 

Устанавливать по схеме различия между группами 

растений; работать в паре: называть и классифицировать 

растения, осуществлять самопроверку; приводить примеры 

деревьев, кустарников, трав своего края; определять растения с 

помощью атласа-определителя; оценивать 

эстетическое воздействие растений на человека. 

 

 

Какие бывают животные? 

- Работатьв паре: соотносить группы животных и их 

существенные признаки; работать в группе: знакомиться с 

разнообразием животных, находить в рассказах новую 

информацию о них, выступать с сообщением; сравнивать 

животных (лягушек и жаб) на основании материала книги 

«Зелёные страницы», выявлять зависимость строения тела 

животного от его образа жизни. 

 

Невидимые нити в 

природе: взаимосвязь 

растительного и животного 

мира 

- Устанавливать взаимосвязи растительного и животного 

мира в природе; 

- моделировать изучаемые взаимосвязи; между природой и 

человеком 

- выявлять роль человека в сохранении или нарушении этих 

взаимосвязей; 

- оценивать свои достижения. 
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Дикорастущие и 

культурные растения 

Сравнивать и различать дикорастущие и культурные растения; 

осуществлять контроль и коррекцию; 

- классифицировать культурные растения по определённым 

признакам;находить информацию о растениях; 

- обсуждать материалы книги «Великан на поляне». 

 

Дикие и домашние 

животные. 

- Сравнивать и различать диких и домашних животных; 

приводить примеры диких и домашних животных, моделировать 

значение домашних животных для человека; рассказывать о 

значении домашних животных и уходе за ними. 

Комнатные растения 

Практическая работа № 1 

Узнавать комнатные растения на рисунках, осуществлять 

самопроверку; 

- определять с помощью атласа-определителя комнатные 

« Приёмы ухода за 

комнатными растениями. 

растения своего класса; 

- оценивать роль комнатных растений для физического и 

психического здоровья человека. 

 

 

Животные живого уголка 

- Рассказывать о животных живого уголка и уходе за ними; 

- рассказывать о своём отношении к животным живого уголка, 

объяснять их роль в создании благоприятной психологической 

атмосферы; 

осваивать приёмы содержания животных живого уголка в 

соответствии с инструкциями. 

Про кошек и собак. 

Практическая работа 

- Определять породы кошек и собак; обсуждать роль кошки и 

собаки в хозяйстве человека и создании благоприятной. 

психологической атмосферы в доме; объяснять необходимость 

ответственного отношения к домашнему питомцу. 

- Выявлять причины исчезновения изучаемых растений и 

животных; предлагать и обсуждать меры по их охране; 

использовать тексты учебника для подготовки собственного 

рассказа о Красной книге; подготовить с помощью 

дополнительной литературы, Интернета сообщение о растении 

или животном из Красной книги России (по своему 

выбору).Анализировать факторы, угрожающие живой природе, 

рассказывать о них; 

- знакомиться с Правилами друзей природы и экологическими 

знаками; предлагать аналогичные правила; 

- распределять обязанности по выполнению проекта; 

извлекать информацию из различных источников; 

- составлять собственную Красную книгу;- презентовать 

Красную книгу. 

Красная книга. 

 

 

 

 

 

Будь природе другом! 

Проект «Красная книга, 

или Возьмём под защиту» 

Проверим себя и оценим 

свои достижения по 

разделу 

«Природа» 

- Выполнять тестовые задания учебника; оценивать 

правильность / неправильность предложенных ответов; 

- оценивать бережное или потребительское отношение к 

природе; 

формировать адекватную самооценку в соответствии с 

набранными баллами. 

Раздел «Жизнь города и села» 10 (ч) 

Что такое экономика? - Рассказывать об отраслях экономики по предложенному 
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Из чего что сделано? 

Практическая работа 

плану, анализировать взаимосвязи отраслей экономики при 

производстве определённых продуктов; моделировать 

взаимосвязи отраслей экономики самостоятельно предложенным 

способом; извлекать из различных источников сведения об 

экономике и важнейших предприятиях региона и своего села и 

готовить сообщение. Классифицировать предметы по характеру 

материала; прослеживать производственные цепочки, 

моделировать их, 

приводить примеры использования природных материалов для 

производства изделий. 

Как построить дом - Рассказывать о строительстве городского и сельского домов 

(по своим наблюдениям); 

- сравнивать технологию возведения многоэтажного 
Какой бывает 

транспорт. Правила 

поведения на железной 

дороге. 

городского дома и одноэтажного сельского; 

- рассказывать о строительных объектах в своём селе; 

предлагать вопросы к тексту. Классифицировать средства 

транспорта;  узнавать транспорт служб экстренного вызова; 

запомнить номера телефонов экстренного вызова 01, 02, 03. 

Культура и 

образование. 

- Различать учреждения культуры и образования; 

приводить примеры учреждений культуры и образования, в том 

числе в своём регионе; Рассказывать о труде людей известных 

детям профессий, о профессиях своих родителей и старших членов 

семьи; определять названия профессий по характеру 

деятельности; обсуждать роль людей различных профессий в 

нашей жизни; формулировать выводы; распределять 

обязанности по подготовке проекта; 

интервьюировать респондентов об особенностях их профессий. 

 

 

Все профессии 

важны.Проект 

«Профессии» 

 

Проверим себя и свои 

достижения по разделу 

«Жизнь города и села» 

- Выполнять тестовые задания учебника; оценивать 

правильность / неправильность предложенных ответов; 

- оценивать бережное или потребительское отношение к 

природе; 

-формировать адекватную самооценку в соответствии с 

набранными баллами 

 

 

В гости к зиме. Экскурсия 

№2 

- Наблюдать над зимними погодными явлениями; 

исследовать пласт снега, чтобы пронаблюдать его состояние в 

зависимости от чередования оттепелей, снегопадов и морозов; 

распознавать осыпавшиеся на снег плоды и семена растений, 

следы животных; наблюдать за поведением 

зимующих птиц. 

В гости к зиме. - Обобщать наблюдения над зимними природными явлениями, 

проведёнными во время экскурсий; 

- формулировать правила безопасного поведения на улице 

зимой, вести наблюдения в природе и фиксировать их в 

«Научном дневнике». Выступать с подготовленными 

сообщениями, иллюстрировать их наглядными материалами; 

- обсуждать выступления учащихся; оценивать свои достижения 

и достижения других учащихся. 

 

Презентации проектов: 

«Родное село», 

«Красная книга, или 

Возьмём под защиту», 

«Профессии» 

Раздел «Здоровье и безопасность» 9 (ч) 



305 

 

Строение тела 

человека. 

- Называть и показывать внешние части тела человека; 

определять на муляже положение внутренних органов человека; 

моделировать внутреннее строение тела человека. Рассказывать 

о своём режиме дня; 

- составлять рациональный режим дня школьника; 

обсуждать сбалансированное питание школьника; 

- различать продукты растительного и животного 

происхождения; формулировать правила личной гигиены и 

соблюдать их 

 

 

Если хочешь быть здоров 

Берегись автомобиля! - Моделировать сигналы светофоров; характеризовать свои 

действия как пешехода при различных сигналах; 

- соотносить изображения и названия дорожных знаков; 

формулировать правила движения по загородной дороге. 
Школа 

пешеходаПрактическая 

работа - Формулировать правила безопасности на основе прочитанных 

рассказов; учиться соблюдать изученные 

правила безопасности под руководством учителя или инструктора 

ДПС. 

Домашние опасности - Объяснять потенциальную опасность бытовых предметов и 

ситуаций; формулировать правила безопасного поведения в 

быту; узнавать правила по предложенным в учебнике знакам; 

сравнивать свои знаки с представленными в учебнике. 

- Характеризовать пожароопасные предметы; запомнить 

правила предупреждения пожара; 

- моделировать вызов пожарной охраны по обычному и 

мобильному телефону; рассказывать о назначении предметов 

противопожарной безопасности; находить в Интернете 

информацию о работе пожарных, готовить сообщение. 

 

 

 

 

Пожар! 

На воде и в лесу. - Характеризовать потенциальные опасности пребывания у 

воды и в лесу; запомнить правила поведения во время купания; 

различать съедобные и ядовитые грибы; 

находить нужную информацию в книге «Зелёные страницы»; 

- определять с помощью атласа-определителя жалящих 

насекомых. Характеризовать потенциальные опасности при 

контактах с незнакомыми людьми; предлагать и обсуждать 

варианты поведения в подобных ситуациях; 

- моделировать звонок по телефону в полицию и МЧС; 

моделировать правила поведения в ходе ролевых игр. 

 

 

 

Опасные незнакомцы. 

Проверим себя и оценим 

свои достижения по 

разделу 

«Здоровье и безопасность» 

Тест № 4 

- Выполнять тестовые задания учебника; 

-оценивать правильность / неправильность предложенных 

ответов; 

- оценивать бережное или потребительское отношение к 

природе; 

формировать адекватную самооценку в соответствии с 

набранными баллами 

Раздел «Общение» 7 (ч) 
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Наша дружная семья 

Проект «Родословная» В 

школе. 

Правила вежливости Ты и 

твои друзья. 

Мы – зрители и 

пассажиры. 

- Рассказывать по рисункам и фотографиям учебника о 

семейных взаимоотношениях, о семейной атмосфере, общих 

занятиях; формулировать понятие «культура общения»; 

обсуждать роль семейных традиций для укрепления семьи; 

- моделировать ситуации семейного чтения, семейных обедов. 

- Интервьюировать родителей о представителях старшего 

поколения, их именах, отчествах, фамилиях; отбирать 

фотографии из семейного архива; составлять родословное древо 

семьи; презентовать свой проект. 

- Рассказывать о своём школьном коллективе, совместных 

мероприятиях в классе, школе; обсуждать вопрос о культуре 

общения в школе; формулировать правила общения с 

одноклассниками и взрослыми в стенах школы и вне её; 

- оценивать с нравственных позиций формы поведения; 

моделировать различные ситуации общения на уроке и 

 

 

Оценим себя и свои 

достижения 

 перемена. Обсуждать, какие формулы вежливости имеются в 

русском языке и как они применяются в различных ситуациях 

общения; формулировать привила поведения в общественном 

транспорте и в общении мальчика с девочкой, мужчины с 

женщиной; моделировать ситуации общения в различных 

ситуациях. 

- Обсуждать морально-этические аспекты дружбы на примере 

пословиц народов России; обсуждать проблему подарка в день 

рождения друга; обсуждать правила поведения за столом; 

формулировать правила этикета в гостях. 

- Обсуждать правила поведения в театре (кинотеатре) и 

формулировать их; обсуждать правила поведения в общественном 

транспорте и формулировать их на основе иллюстраций учебника. 

Выполнять тестовые задания учебника; оценивать правильность 

/ неправильность предложенных ответов; оценивать бережное 

или потребительское отношение к природе; формировать 

адекватную самооценку в соответствии с набранными 

баллами 

Раздел «Путешествия» 18 (ч) 

Посмотрите вокруг - Сравнивать фотографии в учебнике, находить линию 

горизонта; различать стороны горизонта, обозначать их на 

схеме; анализировать текст учебника; формулировать вывод о 

форме Земли. 

- Находить ориентиры на рисунке учебника, по дороге от дома 

до школы, в своём селе; знакомиться с устройством компаса и 

правилами работы ; осваивать приёмы ориентирования по 

компасу; 

- знакомиться со способами ориентирования по солнцу, по 

местным природным признакам. 

 

Ориентирование на 

местности 

 

Практическая работа № 8 

Ориентирование на 

местности 

- Формулировать выводы из изученного материала, 

отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на 

уроке. Сопоставлять фотографии равнины и гор для выявления 

существенных признаков этих форм земной поверхности; 
Формы земной 

поверхности. 
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Водные богатства. 

анализировать цветовое обозначение равнин и гор на глобусе; 

сравнивать по схеме холм и гору; 

- характеризовать поверхность своего края Различать водоёмы 

естественного и искусственного происхождения, узнавать их по 

описанию; анализировать схему частей реки; на основе 

наблюдений рассказывать о водных богатствах своего края; 

обсуждать эстетическое воздействие моря на 

человека; составлять фото-рассказ на тему «Красота моря». 

В гости к весне. 

Экскурсия №4 

- Наблюдать за состоянием погоды, таянием снега, 

появлением зелени, цветением растений, появлением первых птиц 

и т. д., используя при этом атлас-определитель «От земли до 

неба»; формулировать выводы о весенних явлениях природы, 

воздействии пробуждения природы на человека. 

Рассказывать о своих весенних наблюдениях в природе 

 

В гости к весне. 

 родного края; знакомиться с изменениями в неживой и живой 

природе весной; моделировать взаимосвязи весенних явлений в 

неживой и живой природе; наблюдать весенние 

явления в природе и фиксировать свои наблюдения в рабочей 

тетради. 

Россия на карте. 

Практическая работа 

- Сравнивать изображение России на глобусе и карте; 

- соотносить пейзажи России на фотографиях с 

местоположением их на физической карте России; 

- осваивать приёмы чтения карты; учиться правильно 

показывать объекты на настенной карте. Распределять 

обязанности по выполнению проекта; в дополнительных 

источниках находить сведения об истории и 

достопримечательностях избранного для исследования города; 

составлять презентацию своего исследования; презентовать свои 

проекты. Находить Москву на карте России; знакомиться с 

планом Москвы; 

- описывать достопримечательности по фотографиям; 

отличать герб Москвы от гербов других городов; 

- совершить виртуальную экскурсию по Москве с помощью 

Интернета. Обсуждать значение Московского Кремля для 

каждого жителя России; находить на фотографии 

достопримечательности Кремля; 

- находить сведения об истории Кремля, готовить сообщение. 

Находить Санкт-Петербург на карте России; знакомиться с 

планом Санкт-Петербурга; описывать достопримечательности по 

фотографиям; отличать герб Санкт-Петербурга от гербов других 

городов; совершить виртуальную экскурсию по Санкт-

Петербургу с помощью Интернета. Сравнивать глобус и карту 

мира; находить, называть и показывать на глобусе и карте мира 

океаны и материки; соотносить фотографии, сделанные на разных 

материках, с местоположением этих районов на карте мира. 

Проект «Города 

России» 

Путешествие по 

Москве. 

Московский Кремль. 

Город на Неве. 

 

 

 

 

 

 

 

Путешествие по планете. 

Путешествие по 

материкам. 

- Находить материки на карте мира; знакомиться с 

особенностями материков с помощью учебника и других 

источников информации; готовить сообщения и выступать с ними 

перед классом. 
Страны мира. Проект 

«Страны мира». 
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Впереди лето. - Сравнивать физическую и политическую карты мира; 

находить и показывать на политической карте мира территорию 

Россию и других стран; определять, каким странам принадлежат 

представленные флаги; 

- распределять обязанности по выполнению проекта; 

готовить сообщения о выбранных странах; 

- подбирать фотографии достопримечательностей 

Определять цветущие летом травы, насекомых и других 

животных с помощью атласа-определителя; приводить примеры 

летних явлений в неживой и живой природе; 

- рассказывать о красоте животных по своим наблюдениям; за 

лето подготовить фото-рассказ по темам «Красота лета», 

«Красота животных».Выполнять тестовые задания учебника; 

оценивать правильность / неправильность предложенных 

Проверим себя и 

оценим свои достижения. 

По разделу «Путешествия» 

 

Промежуточная 

аттестация Презентации 

проектов 

«Родословная», 

«Города России», 

«Страны мира». 

 ответов; оценивать бережное или потребительское отношение к 

природе; формировать адекватную самооценку в соответствии с 

набранными баллами Выступать с подготовленными 

сообщениями, -иллюстрировать их наглядными материалами; 

обсуждать выступления учащихся; 

оценивать свои достижения и достижения других учащихся. 

 

 

3 класс (68 часов) 

 

Тематическое 

планирование 

Основные виды деятельности 

обучающихся 

Раздел: » Как устроен мир»- 6 ч 

Природа. Различать предметы живой и неживой природы, классифицировать 

объекты живой природы работать в 

паре, формулировать выводы, отвечать на вопросы, оценивать свои 

достижения 

Человек. 

(Стартоваядиагностика) 

Понимать учебную задачу урока., работать в паре, 

формулировать выводы из изученного материала , раличать внешность 

человека и его внутренний мир 

Проект «Богатства, 

отданные людям» 

Понимать учебные задачи Определять цель проекта, поиск и 

выделение необходимой дополнительной 

информации, оценивать результаты работы; работать в группе 

Общество. Понимать учебные задачи; определять место человека в мире; 

анализировать таблицу с информацией; уметь сотрудничать с учителем 

и сверстниками; объяснять 

значения слов «семья, народ, государство , общество» 

Что такое экология Понимать учебные задачи и выполнять их; понимать целостность 

окружающего мира 

Анализировать текст учебника;; устанавливать экологические связи в 

природе и их разнообразие, моделировать связи организмов с 

окружающей средой, оценивать модели 



309 

 

Природа в опасности! Понимать учебные задачи и выполнять их; работать в паре; различать 

положительное и отрицательное влияние человека на природу, 

устанавливать причинно- следственные связи; 

формулировать выводы; гоовить сообщения по теме. 

Раздел: «Эта удивительная природа»- 18ч 

Тела, вещества, частицы. Понимать учебные задачи раздела и стремиться выполнять их ;иметь 

представление о многообразии и целостности окружающего мира; 

характеризовать понятия « тела, вещества, частицы»; работать в группе; 

делать выводы; выполнять задания практической работы 

Разнообразие веществ Понимать учебные задачи раздела и  стремиться выполнять их 

;постановка и формулирование проблемы; наблюдать опыты и 

характеризовать свойства поваренной 

соли, сахара, крахмала, кислоты; делать выводы; выполнять 

 задания учебника самостоятельно. 

Воздух и его охрана. Понимать учебные задачи раздела и стремиться 

выполнять их ;объяснять значение слова «кислород», различать цель 

опыта, ход опыта, вывод , выполнять задания учебника самостоятельно 

Вода. Понимать учебные задачи раздела и стремиться выполнять их 

;исследовать по инструкции учебника свойства воды, объяснять 

значение слова «фильтр»; различать цель опыта, ход опыта, вывод; 

работа в паре; 

выполнять задания учебника самостоятельно 

Превращения и 

круговорот воды. 

Понимать учебные задачи раздела и стремиться 

выполнять их, объяснять значения слов «состояние», испарение», 

круговорот», различать три состояния воды, моделировать круговорот 

воды с помощью пластилина; выполнять задания учебника 

самостоятельно 

Берегите воду! Урок- 

исследование 

Понимать учебные задачи раздела и стремиться выполнять их; 

анализировать схему в учебнике; понимать, что надо охранять и беречь 

воду .моделировать схему источников загрязнения воды; формулировать 

выводы, 

отвечать на вопросы 

Как разрушаются камни. 

Урок- исследование 

Понимать учебные задачи раздела и стремиться 

выполнять их; высказывать предположения о причинах разрушения 

горных пород в природе. в результате нагревания, охлаждения, 

замерзания воды в трещинах; установление причинно-следственных 

связей; умение делать выводы, исследования 

Что такое почва. Понимать учебные задачи  раздела  и  стремиться выполнять их, 

анализировать рисунок учебника по заданиям и вопросам; объяснять 

значение слова «перегной», моделирование схемы связи почвы и 

растений, делать 

выводы, выполнять задания учебника 
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Разнообразие растений Понимать учебные задачи раздела и стремиться 

выполнять их; знакомиться с группой растений; объяснять значение 

слова «ботаника», называть растения с помощью атласа- определителя, 

подготовка сообщений от одном из видов растений 

Солнце, растения и мы с 

вами 

Понимать учебные задачи раздела и  стремиться выполнять их; умение 

извлекать информацию из учебника, 

карты, моделировать объекты окружающего мира ; выявлять роль 

листьев, стебля и корня в питании растений., делать выводы. 

Размножение и развитие 

растений. 

Понимать учебные задачи раздела и стремиться 

выполнять их, давать аргументированный ответ 

;характеризовать условия, необходимые для размножения растений и их 

распространения, объяснять значение слова « опыление», делать 

выводы; ;выполнять задания учебника самостоятельно 

Охрана растений. Понимать учебные задачи раздела и стремиться 

выполнять их; актуализировать сведения об исчезающих и 

 редких растениях; называть факторы отрицательного воздействия 

человека на мир растений. Установление причинно-следственных 

связей, постановка и 

формулирование проблемы, выводы; .выполнять тестовые задания 

учебника, 

Разнообразие животных. Понимать учебные задачи раздела и стремиться 

выполнять их; классифицировать животных; приводить примеры 

животных разных групп ; объяснять значение слов 

»зоология, земноводные, пресмыкающиеся, 

млекопитающие» ; самостоятельно решать проблемы поискового 

характера 

Кто что ест? Цепи питания Понимать учебные задачи раздела и стремиться выполнять их; 

определять цель проекта, работать с известной информацией, собирать 

дополнительный 

материал, создавать способы решения проблем поискового и 

творческого характера; анализировать схемы цепей питания; 

классифицировать животных по типу питания; иметь 

представление о целостности окружающего мира; 

Размножение и развитие 

животных. 

Понимать учебные задачи раздела и стремиться 

выполнять их; характеризовать животных разных групп по способу 

размножения; моделировать стадии размножения животных разных 

групп; »объяснять слова «личинка, куколка, малек, головастик» 

,рассказывать о размножении и 

развитии животных разных групп 

Охрана животных. Урок- 

конференция 

Установление причинно-следственных связей. Постановка и 

формулирование проблемы. Иметь представление о целостности 

окружающего мира; знать животных. нуждающихся в охране, знать 

отрицательные факторы воздействия человека на природу; работать в 

группах; используя дополнительные источники информации 

«Великан на поляне, Зеленые страницы, Красная книга России» 
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В царстве грибов Понимать учебные задачи раздела и стремиться 

выполнять их; работать в паре с текстом, выделять новые 

понятия, определять их существенные признаки; строить рассуждения 

об объекте, его строении, свойствах и связях 

Великий круговорот жизни Понимать учебные задачи раздела и стремиться 

выполнять их; построение логической цепочки рассуждений, 

анализировать истинность утверждений, характеризовать строение 

шляпочных грибов. Моделировать различие грибов- двойников, 

объяснять слова «грибница, съедобные и несъедобные грибы» 

рассказывать о круговороте веществ на 

Земле 

Раздел: «Мы и наше здоровье»- 10ч 

 Понимать учебные задачи раздела и стремиться 

выполнять их; иметь представление о науках, изучающих организм 

человека; работать с текстом; выделять новые понятия, строить 

рассуждения; различать системы органов человека; называть и 

показывать на модели органы человека 

Организм человека 

Проверочная работа 

Органы чувств. 

Исследование 

Понимать учебные задачи раздела  и  стремиться выполнять их; 

понимать значимость безопасного здорового 

образа жизни; знать органы чувств человека и их значение; 

формулировать правила гигиены органов чувств 

Надежная защита 

организма. 

Понимать учебные задачи раздела и стремиться 

выполнять их; знать свойства кожи и средства гигиены и ухода за 

кожей; установление причинно-следственных связей, умение 

достаточно точно выражать свои мысли в соответствии с задачами 

урока. 

Опора тела и движения Понимать учебные задачи раздела и стремиться выполнять их; 

характеризовать роль скелета и мышц в жизнедеятельности организма; 

следить за правильной 

осанкой ; выполнять физминутки 

Проверим себя и оценим 

свои достижения за 1 

полугодие (промежуточная 

диагностика) 

Понимать учебные задачи раздела и стремиться 

выполнять их; выполнять задания и оценивать свои достижения по 

разделам «Как устроен мир», «Эта удивительная природа», «Мы и наше 

здоровье». Адекватно 

оценивать и анализировать свои знания / незнания. 

Дыхание и 

кровообращение. 

Понимать учебные задачи  раздела  и  стремиться выполнять их; 

самостоятельно выделять и формулировать познавательные цели, 

характеризовать строение дыхательной и кровеносной системы и их 

роль в организме. 

Моделировать строение дыхательной и кровеносной системы. измерять 

пульс при разной нагрузке 

Наше питание .Проект 

« Школа кулинаров» 

Понимать учебные задачи раздела и стремиться 

выполнять их; определять цель проекта поиск и выделение необходимой 

информации, знать строение и функции пищеварительной системы; 

объяснять понятия «белки, 

жиры, углеводы, пищеварительная система», сотрудничество с учителем 

и сверстниками 
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Презентация проектов 

«Богатства, отданные 

людям» ,Разнообразие 

природы родного края», 

«Школа кулинаров» 

Выступать с подготовленными сообщениями; представлять проекты; 

формулировать адекватную оценку своих и чужих результатов. 

Обсуждать свои и достижения и достижения других учащихся 

Моделирование -преобразование объекта 

из формы в модель 

Умей предупреждать 

болезни. 

Обобщение и 

систематизация знаний 

Понимать учебные задачи раздела и стремиться 

выполнять их; постановка и формулиро вание проблемы 

;знать правила закаливания и составлять памятку закаливания; 

объяснять понятия «закаливание, инфекционные болезни», «аллергия» 

Здоровый образ жизни. 

(Обобщение и 

систематизация) 

Структурирование знаний ;постановка и формулирование проблемы, 

самостоятельное решение проблем поискового 

характера; знать правила здорового образа жизни; 

Раздел «Наша безопасность» -7 ч 

 Понимать учебные задачи раздела и стремиться 

выполнять их; постановка и формулирование проблемы, 

самостоятельное создание алгоритмов действия, умение проявлять 

навыки адаптации в динамично меняющемся мире, рассказывать о 

действиях при пожаре, аварии 

Огонь, вода и газ 

 водопровода, утечке газа; называть телефоны экстренного 

вызова, родителей 

Чтобы путь был 

счастливым. 

Понимать учебные задачи раздела и стремиться 

выполнять их; называть правила поведения по дороге в школу, при 

переходе улицы, езде на велосипеде, езде в автомобиле, в общественном 

транспорте; выполнение теста 

Дорожные знаки. (Контр. 

Обобщение) 

Понимать учебные задачи раздела и стремиться выполнять их; называть 

дорожные знаки: предупреждающие, запрещающие, предписывающие, 

информационно- указательные, знаки сервиса; 

Проект « Кто нас 

защищает» 

Понимать учебные задачи раздела и стремиться 

выполнять их; понимать цель проекта, работать с известной 

информацией; уметь  рассказывать о деятельности военных, 

полицейских, пожарных, служащих МЧС 

Опасные места. Правила 

поведения на железной 

дороге. 

Понимать учебные задачи раздела и стремиться 

выполнять их; понимать и знать потенциальные опасности в доме и вне 

его, соблюдать правила безопасного поведения 

на улице и дома 

Природа и наша 

безопасность. Проверочная 

работа 

Понимать учебные задачи раздела и стремиться 

выполнять их; понимать потенциальные опасности природного 

характера( гроза, ядовитые растения и грибы, змеи, собаки), уметь 

рассуждать о способах правильного 

поведения в опасных ситуациях 

Экологическая 

безопасность. Устройство и 

работа бытового фильтра 

для очистки воды» 

Понимать учебные задачи раздела и стремиться выполнять их; 

проявлять навыки адаптации в динамично меняющемся мире; знать 

пути поступления загрязняющих веществ в организм, Объяснять слова: 

«экологическая безопасность, цепь загрязнения, бытовой фильтр; 

называть правила экологической безопасности, выделять необходимую 

информацию, устанавливать причинно- 

следственные связи, уметь выражать свое мнение 
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Раздел: «Чему учит экономика»- 11 ч 

Для чего нужна экономика Понимать учебные задачи раздела и стремиться выполнять их; 

различать товары и услуги, приводить 

примеры товаров и услуг, иметь представление о значении понятий 

«экономика, потребности, товары , услуги» 

Природные богатства и 

труд людей-основа 

экономики. 

Понимать учебные задачи раздела и стремиться 

выполнять их; умение работать с текстом, выделять новые понятия по 

их признакам; объяснять слова «природные богатства, капиталл, труд», 

понимать роль труда и образования для экономики 

Полезные ископаемые. Понимать учебные задачи раздела и стремиться 

выполнять их; иметь представление о полезных ископаемых, определять 

полезные ископаемые по атласу- определителю, характеризовать 

особенности добычи различных полезных 

ископаемых 

Растениеводство Понимать учебные задачи раздела и стремиться выполнять их; 

объяснять значения слов «Отрасль 

,растениеводство, различать и классифицировать 

 культурные растения, определять с помощью атласа- 

определителя культурные растения 

Животноводство. 

(Исследование) 

Понимать учебные задачи раздела и стремиться 

выполнять их; объяснять значение слова »животноводство», называть 

домашних сельскохозяйственных животных, рассказывать об их 

содержании и разведении, об их роли в экономике. 

Какая бывает 

промышленность. 

(Исследование) 

Понимать учебные задачи раздела и стремиться выполнять их; 

объяснять понятия «добывающая промышленность, электроэнергетика, 

металлургия, 

машиностроение, химическая промышленность, легкая 

промышленность, пищевая промышленность» 

Проект « Экономика 

родного края» 

Понимать учебные задачи раздела и стремиться 

выполнять их; определять цель проекта, работать с известной 

информацией, собирать дополнительный материал, знать специфику 

экономики родного края. Наиболее развитые отрасли экономики, 

промышленные 

предприятия 

Что такое деньги. Пр. раб № 

13 

«Знакомство с различными 

монетами» 

Государственный 

бюджет. 

Понимать учебные задачи раздела и стремиться выполнять их; 

объяснять слова «деньги, рубль, заработная плата, бартер, купля- 

продажа»; понимать роль денег в экономике, различать денежные 

единицы разных стран 

 

Понимать учебные задачи раздела и стремиться выполнять их; 

объяснять слова «бюджет, государственный бюджет, доходы, расходы, 

налоги» уметь работать с текстом, 

добывать нужную информацию 

Семейный бюджет Понимать учебные задачи раздела и стремиться 

выполнять их; характеризовать семейный бюджет, его доходы и 

расходы, объяснять слова « стипендия, пенсия. Понимать что такое 

семейный бюджет, анализировать его доходы и расходы. 
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Экономика и экология. 

(Исследование) 

Понимать учебные задачи раздела и стремиться выполнять их; 

объяснять значения слов « танкер, 

экологическая катастрофа, экологический прогноз», понимать 

взаимосвязь экономики и экологии 

Экономика и экология. Понимать учебные задачи раздела и стремиться 

выполнять их; знать воздействие различных отраслей экономики на 

окружающую среду, высказывать предположения и проверять их с 

помощью текстов учебника, прогнозировать развитие ситуации 

Раздел «Путешествия по городам и странам» 14ч. 

 

Золотое кольцо России. 3 ч. 

Понимать учебные задачи раздела и стремиться выполнять 

их; называть города Золотого кольца России, прослеживать маршрут 

путешествия по карте в учебнике и настенной карте России, 

рассказывать о достопримечательностях городов Золотого кольца, 

Узнавать по фотографиям достопримечательности городов 

Проект «Музей 

путешествий» 

Понимать учебные задачи раздела и стремиться выполнять их; 

определять цель проекта, работать с 

известной информацией, собирать дополнительный материал 

Наши ближайшие соседи. 

(Урок-путешествие) 

Понимать учебные задачи раздела и стремиться 

выполнять их; уметь с помощью политической карты страны, 

граничащие с Россией; объяснять значение понятий 

«сухопутные границы, морские границы», называть страны и их 

столицы 

На севере Европы. (Урок- 

путешествие) 

Понимать учебные задачи раздела и стремиться 

выполнять их; объяснять значение понятий: «Скандинавские страны», 

«Фьорд, аквапарк, гейзер», называть страны севера Европы и их 

столицы и достопримечательности. 

Что такое Бенилюкс. 

(Урок-путешествие) 

Понимать учебные задачи раздела и стремиться 

выполнять их; уметь получать информацию на основе изучения карты, 

называть страны Бенилюкса и их столицы 

В центре Европы. Понимать учебные задачи раздела и стремиться 

выполнять их; называть страны центра Европы и их столицы и 

достопримечательности, уметь получать информацию на 

основе изучения карты 

По Франции и 

Великобритании 

Понимать учебные задачи раздела и стремиться 

выполнять их; показывать местоположение Франции и Великобритании 

на карте, описывать достопримечательности 

Промежуточная 

аттестация. 

Понимать учебные задачи раздела и стремиться выполнять их; 

выполнять задания, проверять свои знания, 

адекватно оценивать и анализировать свои знания / незнания 

На юге Европы Понимать учебные задачи раздела и стремиться 

выполнять их; показывать местоположе ние Греции и Италии на карте, 

называть их столицы, описывать достопримечательности 
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По знаменитым местам 

мира проверим и оценим 

свои достижения 

Понимать учебные задачи раздела и стремиться выполнять их; узнавать 

и описывать по фотографиям 

изучаемые достопримечательности, выполнять задания теста Выступать 

с подготовленными сообщениями, иллюстрировать их наглядными 

материалами, обсуждать выступления учащихся, оценивать свои 

достижения и достижения других 

 

 

4 класс (68 часов) 

 

Тематическое планирование Основные виды деятельности обучающихся 

 Земля и человечество (9 ч) 

Мир глазами астронома 

Планеты Солнечной 

системы 

Иметь общее представление о форме и размерах Земли Солнце. 

Земля – планета, общее представление о форме и размерах Земли 

Знать название нашей планеты, планет Солнечной системы. 

Понимать общие условия, необходимые для жизни живых 

организмов. Уметь использовать полученные знания для 

удовлетворения познавательного интереса о нашей планете 

Знать название нашей планеты, название планет Солнечной 

системы. Понимать общие условия, необходимые для жизни 

живых организмов. Уметь работать с готовыми моделями 

(глобусом и картой), создавать несложные модели 

Звёздное небо- великая 

книга Природы 

(Стартовая диагностика) 

Правила наблюдения звездного неба, Знать Созвездия: Малая и 

Большая медведи ца, Большой пес Телец, Звезды Понимать 

учебные задачи урока и выполнять их; Выполнять задания 

электронного приложения; 

Моделировать изучаемые созвездия Работать в паре 

 

 

Мир глазами географа. 

Глобус и географическая 

карта. Пояса Земли. 

Мир глазами историка 

Когда и где? История – 

путешествие в глубь времен 

Знать: Глобус как модель Земли. Элементарные приемы чтения 

плана, карты (без масштаба) .Мате рики и океаны, их названия, 

расположение на глобусе и карте. Элементарные приёмы чтения 

плана, карты. 

Уметь показывать на карте, глобусе материки и океаны, горы, 

равнины, моря. Уметь показывать на карте тепловые пояса 

Земли. Определять способы познания окружающего мира. 

История Отечества: отдельные, наиболее важные и яркие 

исторические картины быта, труда, традиций людей в разные 

исторические времена Уметь описывать отдельные (изученные) 

события из истории Отечества Понимать учебные задачи урока 

и выполнять их; 

Обсуждать роль бытовых предметов для понимания событий 

прошлого 

Уметь описывать отдельные (изученные) события из истории 

Отечества, использовать ленту времени 

Работать в паре 
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Прошлое 

и настоящее глазами 

эколога 

Сокровища Земли под 

охраной человечества. 

Международная Красная 

книга. 

Проект «Земля и 

человечество». Проверочная 

работа. 

Человек – часть природы. Зависимость жизни и природы 

человека 

от природы и ее состояния 

Уметь использовать приобретенные знания для оценки 

воздействия человека на природу, выполнение правил поведения 

в природе и участие в ее охране 

Охрана памятников истории и культуры. Правила поведения в 

природе. Охрана растительного и животного мира 

Знать правила поведения человека, памятники истории и 

культуры. Уметь использовать знания для оценки воздействия 

человека на природу 

Уметь самостоятельно работать с тестовыми заданиями и 

применять полученные знания на практике. 

Природа России (10 ч) 

Равнины и горы 

России 

Определять Россию на карте. Неживая и живая природа. 

Знать формы земной поверхности. Моделирование форм поверхности 

 из песка, глины или пластилина 

(Ильменский заповедник Знать понятия «равнины», «горы». Уметь 

показывать на карте, глобусе материки и океаны, горы, равнины, моря, 

реки (без указания названий) 

Моря, озера и 

реки России. 

Знать виды водоемов.их разнообразие, использование человеком 

Дальневосточный морской заповедник 

Карта природных зон России. Причина смены природных зон с севера на 

юг. 

.( Арктика и человек. Заповедник «Остров Врангеля».) 

Уметь показывать на карте, глобусе материки и океаны, горы, равнины, 

моря, реки (без указания названий) Знакомиться с картой природных зон 

России,Определять по карте природные зоны России 

Знать общие условия, необходимые для жизни живых организмов. Уметь 

приводить примеры представителей разных групп растений и животных 

арктических пустынь 

Природные 

зоны России 

Зона 

арктических 

пустынь. 

Тундра. Знать общие условия, необходимые для жизни живых организмов. Уметь 

приводить примеры представителей разных групп растений и животных 

тундры. Понимание связи неживой и живой природы. 

Условия, необходимые для жизни.( Природа тундры. Тундра и человек. 

Таймырский заповедник 

Леса России Знать общие условия, необходимые для жизни живых организмов, 

правила поведения в природе. 

Уметь приводить примеры представителей разных групп растений и 

животных леса Роль растений в природе и жизни людей.. Понимание связи 

неживой и живой природы Смешанные и широколиственные леса.) 

Лес и человек Понимать основные правила поведения в окружающей среде. Уметь 

приводить примеры представителей разных групп растений и животных 

(2–3 представителя из изученных), раскрывать особенности их внешнего 

вида и жизни Роль растений в природе и жизни людей, 

бережное отношение человека к растениям и животным (Приокско – 

Террасный заповедник.) 
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Зона степей Знать общие условия, необходимые для жизни живых организмов. 

Уметь приводить примеры представителей разных групп растений и 

животных степей Растительный и животный мир, особенности труда и 

быта людей, влияние человека на природу зоны, охрана природы (Степи и 

человек.) 

Пустыни Знать общие условия, необходимые для жизни живых организмов. 

Уметь приводить примеры представителей разных групп растений и 

животных пустыни Растительный и животный мир, особенности труда и 

быта людей, влияние человека на природу зоны, охрана природы (Пустыни 

и человек.) 

 

 

У Черного моря. 

Обобщение 

Знать общие условия, необходимые для жизни живых организмов. 

Уметь приводить примеры представителей разных групп растений и 

животных Черноморского побережья Знать и выполнять правила 

поведения в природе 

Уметь использовать полученные знания для поиска дополнительной 

информации о родной стране 

Родной край- часть большой страны (13ч) 

Наш край 

Проверочная 

работа по разделу 

«Природа 

России.» 

Знать название родного города (села). Уметь показывать на карте родной 

край, выполнять основные правила поведения в окружающей среде 

Наблюдение в природе, сравнение свойств наблюдаемых объектов. Родной 

город: название, основные достопримечательности 

Поверхность 

нашего края 

Уметь показывать на карте, глобусе горы, равнины, реки, различать 

объекты природы и изделия; объекты 

неживой и живой природы Особенности поверхности (на основе 

наблюдений) .Знать Формы поверхности: равнина, горы, холмы, овраги 

(узнавание в природе, на рисунке, карте) 

Водные 

богатства нашего 

края 

Знать водоемы родного края (названия, краткая характеристика) 

Уметь показывать на карте, глобусе материки и океаны, моря, реки 

Наши 

подземные 

богатства 

Практическое знакомство с полезными ископаемыми своего края. 

Опыты с природными объектами, простейшие измерения Уметь 

использовать полученные знания для удовлетворения познавательных 

интересов, поиска дополнительной информации о подземных богатствах 

Земля- кормилица Почва, ее состав Знать понятие «почва», состав воды и почв. Уметь 

определять признаки различных объектов природы (цвет, форму, 

сравнительные размеры); различать объекты природы и изделия; 

объекты неживой и живой природы 

Жизнь леса 

Жизнь луга. 

Жизнь в пресных 

водах. 

Знать основные правила поведения в окружающей среде. 

Уметь использовать полученные знания для удовлетворения 

познавательных интересов, поиска дополнительной информации о родном 

крае, о жизни леса, луга и пресного водоема, приводить примеры 

представителей разных групп растений и животных (2–3 представителя из 

изученных), леса, луга и пресного водоема 

,раскрывать особенности их внешнего вида и жизни, различать части 

растения, отображать их в рисунке (схеме) Лес – природное сообщество 

Растения и животные, их разнообразие. 
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Растениеводство в 

нашем крае. 

(*Незаметные 

защитники 

урожая) 

Проект 

«Красная Книга 

России» 

Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека к 

растениям 

Роль животных в жизни людей, бережное отношение к животным 

Знать отрасли растениеводства в родном крае. 

Уметь выполнять правила ухода за культурными растениями. Уметь 

устанавливать взаимосвязи в природе 

Животноводство 

в нашем крае. 

Знать Роль животных в жизни людей, бережное отношение к животным 

Знать отрасли животноводства в родном крае. Уметь ухаживать за 

домашними животными Знать природные сообщества родного края. 

Уметь выполнять правила поведения в природе 

Проверим себя и 

оценим свои 

достижения 

(промежуточная 

Проверка знаний и умений. Оценка своих достижений 

Выполняь тесты с выбором ответа, адекватно оценивать свои знания в 

соответствии с набранными баллами 

диагностика за 1 

полугодие) 

 

 

Обобщение по 

разделу «Родной 

край- часть 

большой страны» 

Выполнение проекта 

Извлекать информацию из дополнительных источников и Интернета, 

обрабатывать материалы экскурсий; готовить презентации тексты к ним; 

выступать с сообщением в классе 

Страницы всемирной истории (6 ч) 

Начало истории 

человечества Мир 

древности: 

далекий и близкий 

Средние века: 

время рыцарей и 

замков 

Понимать учебные задачи урока м стремиться выполняь их 

Знать Человек – часть природы и член общества. Охрана памятников 

истории и культуры. 

Способы познания окружающего мира Знать, что изучает наука 

«история». Использовать «ленту времени/» определять длительность 

периода первобытной истории; обсуждать роль огня в приручении 

животных; Знать историю древнего мира. Использовать ленту времени 

Знать историю Средних веков 

Новое время:: 

встреча Европы и 

Америки 

Понимать учебные задачи урока м стремиться выполняь их Знать 

выдающихся людей разных эпох 

Знать выдающихся людей Нового времени. 

Уметь работать с географической картой 



319 

 

Новейшее 

время: история 

продолжается 

сегодня 

Обобщение по 

разделу 

«Страницы 

всемирной 

истории». 

Проверочная 

работа. 

Знать Выдающихся людей разных эпох 

Знать выдающихся людей новейшего времени 

Страницы истории России (21 ч) 

Жизнь древних 

славян 

 

 

Во времена 

Древней Руси 

Страна городов Из 

книжной 

сокровищницы 

Древней Руси 

Трудные времена 

на 

Русской земле 

Русь расправляет 

крылья 

Куликовская 

битва 

Знать об охране памятников истории и культуры 

Знать название нашей родной страны и ее столицы, историю Древней 

Руси. 

Уметь показывать на карте границы России, некоторые города России, 

описывать отдельные (изученные) события из истории Отечества Знать 

музеи России. Уметь описывать отдельные (изученные) события из 

истории Отечества 

Знать историю Древней Руси, выдающихся людей, патриотов. Уметь 

показывать на карте границы России, некоторые города России, описывать 

события Куликовской битвы 

Знать реформы Ивана Третьего. 

Уметь описывать отдельные (изученные) события из истории Отечества 

Иван Третий 

Мастера печатных 

дел Патриоты 

России 

Петр Великий 

Михаил 

Васильевич 

Ломоносов 

Екатерина 

Великая 

Знать историю книгопечатания на Руси, патриотов России, реформы 

Петра Великого. 

Уметь использовать полученные знания для удовлетворения 

познавательных интересов, поиска дополнительной информации о родной 

стране 

Знать историю развития образования на Руси 

Знать реформы Екатерины Великой 

Знать выдающихся людей разных эпох. Города России. Санкт- Петербург 
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Отечественная 

война 1812 года 

Страницы истории 

XIX  века Россия 

вступает в XX век 

Страницы истории 

1920– 1930-х 

годов Великая 

война и Великая 

Победа (2ч) 

Страна, 

открывшая путь в 

космос 

Обобщение по 

разделу 

«Страницы 

истории России. 

Проверочная 

работа. 

Знать выдающихся людей разных эпох 

Уметь показывать Россию на карте (границы, города, места изученных 

исторических событий) 

Называть отдельные яркие и наиболее важные события общественной и 

культурной жизни России картины быта, труда, традиций людей в разные 

исторические времена 

Знать Государственные праздники (День Победы) Выдающиеся люди 

разных эпох. 

Государственные праздники . Знать об охране памятников истории и 

культуры 

Раздел «Современная Россия» (9ч) 

Основной закон 

России и права 

человека 

Знать: Человек – член общества. Россия 

Знать (Российская Федерация) – наша Родина. Государственные праздники 

(День Конституции) Всенародные праздники, отмечаемые в России (День 

защиты детей) «Дети имеют право на особую заботу и помощь» 

Знать государственные праздники, Основной закон России. Уметь 

использовать знания для удовлетворения познавательных интересов, 

поиска дополнительной информации 

Мы – граждане 

России 

Знать-Человек – член общества. Президент Российской Федерации – 

глава государства. Федеральное собрание ЗнатьОсновной закон России и 

права человека, название нашей родной страны и ее столицы. уметь 

описывать традиции, обычаи, народов, населяющих Россию 

Славные символы 

России. 

 

 

Такие разные 

праздники 

Знать государственную символику России, Государственный герб России, 

Государственный флаг России, Государственный гимн России, правила 

поведения при прослушивании гимна 

Знать Государственные праздники ( День народного единства, защитника 

Отечества, День Победы, Новый год, Рождество Христово, День 

Конституции), другие всенародные праздники, отмечаемые в России 

Уметь описывать историю создания гимна, герба, флага. 

Уметь описывать государственные праздники, традиции народов России 

Промежуточна я 

аттестация 

Проверка знаний и умений. Уметь оценивать свои достижения Уметь 

выполнять тесты с выбором ответа; адекватно оценивать свои знания, 

правильность предложенных ответов 
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Путешествие по 

России (по 

Дальнему 

Востоку, на 

просторах 

Сибири) 

Знать Города России. Москва – столица России. Отдельные яркие и 

наиболее важные события общественной и культурной жизни России: 

картины быта, труда, традиций людей в разные исторические времена. 

Уметь показывать Россию на карте (границы, города, родной город, 

столицу, 1–2 города), места изученных исторических событий). 

Охрана памятников истории и культуры Знать правила работы с 

географической картой. Уметь использовать знания для удовлетворения 

познавательных интересов, поиска дополнительной информации о родном 

крае, родной стране 

Путешествие по 

России (по Уралу, 

по северу 

европейской 

России) 

Путешествие по 

России (по Волге, 

по югу России). 

Правила 

поведения на 

железной дороге. 

Проверим себя и 

оценим свои 

достижения за 2 

полугодие. 

Годовой Тест. 

Презентация 

проектов (по 

выбору) 

Проверка знаний и умений.  Оценка своих достижений Выполнение 

проекта 

Выполнять тесты с выбором ответа; адекватно оценивать свои знания, 

правильность предложенных ответов 

Извлекать информацию из дополнительных источников и Интернета, 

обрабатывать материалы экскурсий; готовить презентации, тексты к ним; 

выступать с сообщением в классе 

 

 

2.2.2.8 ОРКСЭ Модуль «Основы мировых религиозных культур» 

I. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

2. Личностные результаты освоения учебного предмета У выпускника будут 

сформированы: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»; 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебнопознавательные и внешние мотивы; 

– учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи; 

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

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

– способность к оценке своей учебной деятельности; 

– основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

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

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

за общее благополучие; 

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

поступков окружающих людей; 
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– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

– развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

– установка на здоровый образ жизни; 

– основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

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

отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании 

учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

– выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 

– устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам решения 

задач; 

– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, 

устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

– установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и 

поступках; 

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни; 

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

выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их благополучия. 

2. Метапредметные результаты освоения учебного предмета Регулятивные 

универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

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

других людей; 

– различать способ и результат действия; 

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

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

более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и результатов решения 

задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках. 

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

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия Выпускник научится: 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

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

пространстве сети Интернет; 

– осуществлять  запись  (фиксацию)  выборочной  информации  об  окружающем  мире и 

о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

– использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

– основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

– устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений; 

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

свойствах и связях; 

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

или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

– устанавливать аналогии; 

– владеть рядом общих приемов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

сети Интернет; 

– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

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

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая 

и восполняя недостающие компоненты; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных 

связей; 

– произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 
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Коммуникативные универсальные учебные действия Выпускник научится: 

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, 

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

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

не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и 

взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

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

числе в ситуации столкновения интересов; 

– строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и 

видит, а что нет; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнера; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных  коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

– аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и 

позиций всех участников; 

– с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

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 2—3 существенных 

признака; 

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

несколько примеров, доказывающих приведенное утверждение; характеризовать явление по его 

описанию; выделять общий признак группы элементов); 

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

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

жанр, структуру, выразительные средства текста; 

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

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

– ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– использовать формальные элементы текста

 (например, подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации; 

– работать с несколькими источниками информации; 

– сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом:преобразование и интерпретация информации Выпускник 

научится: 

– пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

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

тексте напрямую; 

– формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 

– сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

– составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– делать    выписки    из    прочитанных    текстов с   учетом цели их 

дальнейшего использования; 

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

Работа с текстом: оценка информации Выпускник научится: 

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

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

роль иллюстративного ряда в тексте; 

– на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации и 

находить пути восполнения этих пробелов; 

– участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного 

текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– сопоставлять различные точки зрения; 

– соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

– в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 

Формирование ИКТкомпетентности обучающихся (метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего 

образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в 

современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с 

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 информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и эргономичные принципы 

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

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи средств 

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

цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать медиасообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для решения 

учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять возможные 

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

информации. 

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

практических ситуациях. 

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

разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, 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, опорнодвигательного 

аппарата эргономичные приемы 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, набирать 

небольшие тексты на родном языке; набирать короткие тексты на иностранном языке, 

использовать компьютерный перевод отдельных слов; 

– рисовать (создавать простые изображения)на графическом планшете; 

– сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться использовать программу распознавания 

сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации Выпускник научится: 

– подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат 

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

– описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать 

аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя инструменты ИКТ; 

– собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах, 

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

людей; 

– редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в соответствии с 

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

видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

– пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, использовать 

полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в 

сообщениях разного вида; следовать основным правилам оформления текста; 

– искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, 

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

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

– заполнять учебные базы данных. 
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Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать запросы при 

поиске в сети Интернет и базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять найденную 

информацию; критически относиться к информации и к выбору источника информации. 

Создание, представление и передача сообщений Выпускник научится: 

– создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать, 

оформлять и сохранять их; 

– создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или последовательности 

слайдов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

– готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для  

презентации; 

– создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.; 

– создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; 

составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

– размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательной 

организации; 

– пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать ход и 

результаты общения на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– представлять данные; 

– создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной 

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

Планирование деятельности, управление и организация Выпускник научится: 

– создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых средах 

(создание простейших роботов); 

– определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (простые

 алгоритмы) в несколько действий, строить программы для 

компьютерного исполнителя с использованием конструкций последовательного выполнения и 

повторения; 

– планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной 

деятельности и деятельности группы, включая навыки роботехнического проектирования 

– моделировать объекты и процессы реального мира. 

3. Предметные результаты освоения учебного предмета 

В предметной области «Основы религиозных культур и светской этики» включают общие 

результаты по предметной области (учебному предмету) и результаты по каждому учебному 

модулю с учетом содержания примерных рабочих программ по Основам православной культуры, 

Основам исламской культуры, Основам буддийской культуры, Основам иудейской культуры, 

Основам мировых религиозных культур, Основам светской этики. 

В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится: 

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

семьи, общества; 

– поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на свободе 

совести и вероисповедания, духовных традициях народов России, общепринятых в российском 

обществе нравственных нормах и ценностях; 

– осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к нравственному 

совершенствованию и духовному развитию; 

– развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов России 
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(православии, исламе, буддизме, иудаизме), их роли в культуре, истории и современности, 

становлении российской государственности, российской светской (гражданской) этике, 

основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и гражданина в 

Российской Федерации; 

– ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку личности 

поступать согласно своей совести; 

Планируемые результаты по учебным модулям. Основы православной культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих православной христианской 

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

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

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

– ориентироваться в истории возникновения православной христианской религиозной 

традиции, истории ее формирования в России; 

– на примере православной религиозной традиции понимать значение традиционных 

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

России; 

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

людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами православной христианской 

религиозной морали; 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

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

темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского 

общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры и поведением 

людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего 

образования. 

Основы исламской культуры Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих исламской культуры, духовной 

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

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

религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения исламской религиозной традиции, истории 

ее формирования в России; 

– на примере исламской религиозной традиции понимать значение традиционных 

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

России; 

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

людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами исламской религиозной морали; 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

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



329 

 

темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского 

общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием исламской культуры и поведением 

людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего 

образования. 

Основы буддийской культуры Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих буддийской культуры, духовной 

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

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

религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения буддийской религиозной традиции, истории 

ее формирования в России; 

– на примере буддийской религиозной традиции понимать значение традиционных 

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

России; 

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

людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами буддийской религиозной 

морали; 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

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

темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского 

общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием буддийской культуры и поведением 

людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего 

образования. 

Основы иудейской культуры Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих иудейской культуры, духовной 

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

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

религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения иудейской религиозной традиции, истории 

ее формирования в России; 

– на примере иудейской религиозной традиции понимать значение традиционных 

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

России; 
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– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни 

людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами иудейской религиозной морали; 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

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

темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского 

общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием иудейской культуры и поведением 

людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего 

образования. 

Основы мировых религиозных культур Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих мировых религиозных культур 

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

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

религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций православия, ислама, 

буддизма, иудаизма, истории их формирования в России; 

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

семей, народов, российского общества, в истории России; 

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

людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной морали; 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

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

темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского 

общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной культуры и поведением 

людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 

– акцентировать внимание на религиозных духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего 

образования. 

Основы светской этики Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих российской светской (гражданской) 

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

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

народов России, государству, отношения детей и родителей, гражданские и народные праздники, 

трудовая мораль, этикет и др.); 

– на примере российской светской этики понимать значение нравственных ценностей, 
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идеалов в жизни людей, общества; 

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

общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами российской светской 

(гражданской) этики; 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

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

темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе общепринятых в российском 

обществе норм светской (гражданской) этики; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской этики и 

поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 

– акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого поведения при 

изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

Содержание учебного предмета, курса 

 Основное содержание предметной области 

 Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» представляет 

собой единый комплекс структурно и содержательно связанных друг с другом учебных 

модулей, 

один из которых изучается по выбору родителей (законных представителей) 

обучающихся: 

«Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы буддийской 

культуры»,   «Основы  иудейской  культуры»,   «Основы  мировых  религиозных  культур», 

«Основы светской этики». 

 Основы православной культуры 

 Россия – наша Родина. 

 Введение в православную духовную традицию. Культура и религия. Во что верят 

православные христиане. Добро и зло в православной традиции. Золотое правило 

нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. Милосердие 

и сострадание. Православие в России. Православный храм и другие святыни. Символический 

язык православной культуры: христианское искусство (иконы, фрески, церковное пение, 

прикладное искусство), православный календарь. Праздники. Христианская семья и ее ценности. 

 Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

 Основы исламской культуры 

 Россия – наша Родина. 

Введение в исламскую духовную традицию. Культура и религия. Пророк Мухаммад — 

образец человека и учитель нравственности в исламской традиции. Во что верят  правоверные 

мусульмане. Добро и зло в исламской традиции. Золотое правило нравственности. Любовь к 

ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. Милосердие и сострадание. Столпы 

ислама и исламской этики. Обязанности мусульман. Для чего построена и как устроена мечеть. 

Мусульманское летоисчисление и календарь. Ислам в России. Семья в исламе. Нравственные 

ценности ислама. Праздники исламских народов России: их происхождение и особенности 

проведения. Искусство ислама. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 
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Основы буддийской культуры 

Россия – наша Родина. 

Введение в буддийскую духовную традицию. Культура и религия. Будда и его учение. 

Буддийские святые. Будды и бодхисаттвы. Семья в буддийской культуре и ее ценности. Буддизм 

в России. Человек в буддийской картине мира. Буддийские символы. Буддийские ритуалы. 

Буддийские святыни. Буддийские священные сооружения. Буддийский храм. 

Буддийский календарь. Праздники в буддийской культуре. Искусство в буддийской 

культуре. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Основы иудейской культуры 

Россия – наша Родина. 

Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и религия. Тора — главная книга 

иудаизма. Классические тексты иудаизма. Патриархи еврейского народа. Пророки и праведники 

в иудейской культуре. Храм в жизни иудеев. Назначение синагоги и ее устройство. Суббота 

(Шабат) в иудейской традиции. Иудаизм в России. Традиции иудаизма в повседневной жизни 

евреев. Ответственное принятие заповедей. Еврейский дом. Знакомство с еврейским календарем: 

его устройство и особенности. Еврейские праздники: их история и традиции. Ценности семейной 

жизни в иудейской традиции. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Основы мировых религиозных культур 

Россия – наша Родина. 

Культура и религия. Религии мира и их основатели. Священные книги религий мира. 

Хранители предания в религиях мира. Человек в религиозных традициях мира. Священные 

сооружения. Искусство в религиозной культуре. Религии России. Религия и мораль. 

Нравственные заповеди в религиях мира. Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды. Религиозные 

ритуалы в искусстве. Календари религий мира. Праздники в религиях мира. Семья, семейные 

ценности. Долг, свобода, ответственность, учение и труд. Милосердие, забота о слабых, 

взаимопомощь, социальные проблемы общества и отношение к ним разных религий. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Основы светской этики 

Россия – наша Родина. 

Культура и мораль. Этика и ее значение в жизни человека. Праздники как одна из форм 

исторической памяти. Образцы нравственности в культурах разных народов. Государство и 

мораль гражданина. Образцы нравственности в культуре Отечества. Трудовая мораль. 

Нравственные традиции предпринимательства. Что значит быть нравственным в наше время? 

Высшие нравственные ценности, идеалы, принципы морали. Методика создания морального 

кодекса в школе. Нормы морали. Этикет. Образование как нравственная норма. Методы 

нравственного самосовершенствования. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Ш. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы 

 

Наименование темы Характеристика видов деятельности учащихся 
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Введение. Духовные ценности и 

нравственные идеалы в жизни человека 

и общества. 

(1час) 

Знать о таких понятиях как: Россия − наша 

Родина. Духовный мир человека. Культурные 

традиции. 

Светская этика и её значение в жизни человека. 

Мораль и нравственность. 

Культура и мораль. Происхождение морали. 

Высшие нравственные ценности, идеалы, 

принципы морали. 

Особенности морали. Правила морали. Кто 

должен заботиться о соблюдении моральных 

норм в обществе. 

Добро и зло. Почему нужно стремиться к добру 

и избегать зла. 

Основы религиозных культур и 

светской этики. 

Часть №1(16часов) 

Знать как менялись представления о добре и зле 

в ходе истории. 

Добродетель и порок. Кто такой 

добродетельный человек. Как понимал 

добродетель древнегреческий философ 

Аристотель. Какое чувство важно сохранять при 

стремлении к добродетели. 

Что такое свобода. Как связана свобода с 

моральным выбором. В каких ситуациях 

морального выбора чаще всего оказывается 

человек. Что такое ответственность. При каких 

условиях возможно ответственное поведение. 

Что такое моральный долг. В чем особенности 

морального долга. Какие моральные 

обязанности есть у человека. 

Что такое справедливость. По каким признакам 

можно судить о справедливости. Какие 

моральные правила нужно соблюдать, чтобы 

быть справедливым. Что такое альтруизм. Что 

такое эгоизм. Что значит быть 

«разумным эгоистом». Какие отношения 

существуют между людьми. Что такое дружба. 

Чем дружеские отношения отличаются от 

других     отношений.     Как     светская   этика 
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 отвечает на вопрос «Что значит быть 

моральным?» Подготовка и защита творческих 

работ и проектов. Методика создания 

морального кодекса в школе. Образование как 

нравственная норма. Род и семья – исток 

нравственных отношений. Что такое род, семья. 

Как возникли некоторые фамилии. Что такое 

родословная. Что такое поступок в этике. Что 

такое нравственный поступок. Какие признаки 

имеет нравственный поступок. Что значит быть 

нравственным в наше время? 

Основы религиозных культур и 

светской этики. Часть№2 (16часов) 

Почему появилось золотое правило 

нравственности. Как формулируется золотое 

правило нравственности. Как применять золотое 

правило нравственности в жизни. Что такое 

стыд. Что такое чувство вины. Когда принято 

извиняться. Методы нравственного 

самосовершенствования. Что такое честь. Что 

такое достоинство. Что такое совесть.Чем 

различаются понятия «Стыд» и «совесть». 

Нравственные идеалы. Смелые и сильные 

защитники Отечества – богатыри. Правила 

честного поединка. Кто такие рыцари, 

джентльмены и леди. Какими качествами 

должен обладать истинный рыцарь и 

джентльмен. Что значит быть настоящей леди. 

Духовные традиции 

многонационального народа России.(5 

часов) 

Знать   образцы  нравственности   в культурах 

разных народов. Образцы нравственного 

поведения в культуре России. Трудовая мораль.

 Нравственные традиции 

предпринимательства. Наши знаменитые 

земляки – труженики, патриоты, воины, 

коллективисты. Что такое этикет. Одежда и 

этикет. Значение речи для этикета. Какие 

правила этикета должен знать каждый. 

Праздники как одна из форм исторической 

памяти. Когда и как появились праздники. Какое 

значение имеют праздники. Что такое подарок и 

как его выбирать. Жизнь человека – высшая 

нравственная ценность. Любовь и уважение к 

Отечеству. Государство и мораль гражданина.  

Патриотизм многонационального 

и многоконфессионального народа России. 

 

ИСКУССТВО 

2.2.2.9 ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

Планируемые результаты учебного предмета, курса 
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  В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего 

образования у обучающихся: 

  будут сформированы основы художественной культуры: представление о специфике 

изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с  

искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства; 

  начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебно- 

творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа произведения 

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

действительности и художественный вкус; 

  сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности – способности 

оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов, 

воплощенных в искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, 

миру в целом; устойчивое представление о добре и зле, должном и недопустимом, которые 

станут базой самостоятельных поступков и действий на основе морального выбора, понимания и 

поддержания нравственных устоев, нашедших отражение и оценку в искусстве, любви, 

взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о младших и старших, ответственности за другого 

человека; 

  появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в 

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

способность к преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность; 

  установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных 

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

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

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

народа Российской Федерации, зародится целостный, социально ориентированный взгляд на мир 

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

  будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, российский народ и историю России, появится 

осознание своей этнической и национальной принадлежности, ответственности за общее  

благополучие. 

  Обучающиеся: 

  овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений 

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

живописи, скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, декоративно-

прикладном искусстве; 

  смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и выражать 

свое отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, человеку и обществу; 

воплощать художественные образы в различных формах художественно-творческой 

деятельности; 

  научатся применять художественные умения, знания и представления о пластических 

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

возможностями использования в творчестве различных ИКТ-средств; 

  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. 
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Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 

–различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, 

скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративноприкладное искусство) и 

участвовать в художественнотворческой деятельности, используя различные художественные 

материалы и приемы работы с ними для передачи собственного замысла; 

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

–эмоциональноценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и 

передавать в художественнотворческой деятельности характер, эмоциональные состояния и 

свое отношение к ним средствами художественного образного языка; 

–узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего 

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

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

–приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных музеев 

своего региона, показывать на примерах их роль и назначение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

–воспринимать произведения изобразительного искусства; участвовать в обсуждении их 

содержания и выразительных средств; различать сюжет и содержание в знакомых 

произведениях; 

–видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, 

скульптура и т. д.), в природе, на улице, в быту; 

–высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, 

изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 

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

–использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, 

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

собственного художественнотворческого замысла; 

–различать основные и составные, теплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную 

напряженность с помощью смешивания с белой и черной красками; использовать их для 

передачи художественного замысла в собственной учебнотворческой деятельности; 

–создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративноприкладного 

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

передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

–наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму 

предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания 

выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании; 

–использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 

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

орнамента; передавать в собственной художественнотворческой деятельности специфику 

стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с учетом местных 

условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

–пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративноприкладного искусства, художественного конструирования в собственной 

художественнотворческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные состояния, 

используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на заданные темы; 

–моделировать новые формы, различные ситуации путем трансформации известного, 

создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек средствами 
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изобразительного искусства и компьютерной графики; 

–выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык 

компьютерной графики в программе Paint. 

Значимые темы искусства. О чем говорит искусство? Выпускник научится: 

–осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной 

художественнотворческой деятельности; 

–выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для 

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

художественные задачи (передавать характер и намерения объекта — природы, человека, 

сказочного героя, предмета, явления и т. д. — в живописи, графике и скульптуре, выражая свое 

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

усвоенные способы действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

предметов; 

–понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте 

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

–изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая свое отношение к ним; 

–изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в 

коллективных работах на эти темы. 

 

Содержание учебного предмета, курса (135 часов) 

Учебный материал программы по изобразительному искусству представлен следующими 

компонентами образования: «Эстетическое восприятие», «Виды художественной деятельности», 

«Язык изобразительного искусства», «Значимые темы художественного творчества 

(искусства)». Все эти направления работы в разной мере присутствуют на каждом уроке и 

способствуют раскрытию разных сторон изобразительного искусства: ценностно-

ориентационную, типологическую, языковую и деятельностную. 

Компонент художественного образования «Значимые темы искусства» в программе каждого 

класса объединены в четыре модуля: «Художник и мир природы», «Художник и мир 

животных», «Художник и мир человека» и «Художник и мир искусства», содержание  

которых помогает ученику начальной школы представить целостную картину мира, 

эмоционально-ценностно относиться к окружающей его действительности: живой и неживой 

природе, человеку, обществу, искусству; различать и передавать в художественно-творческой 

деятельности характер, эмоциональное состояние и своё отношение к ним средствами 

художественно-образного языка. 

Компонент художественного образования «Эстетическое восприятие», раскрывая 

художественно-образную специфику содержания видов и жанров изобразительного искусства, 

предполагает переживание и осознание смысла произведения, эмоциональное созерцание 

объектов и явлений природы. Опыт эстетического (художественного) восприятия выражается в 

умении: 

- выражать своё эстетическое отношение к объектам и явлениям природы, шедеврам 

отечественного и мирового искусства; 

- различать основные жанры пластических искусств (портрет, пейзаж, натюрморт, 

сказочный жанр, исторический жанр, анималистический жанр, иллюстрация и др.); понимать их 

специфику; 

- участвовать в обсуждении содержания и выразительных средств

 художественных произведений, переживать и понимать образную специфику 

произведения; 

- понимать общее и особенное в произведении изобразительного искусства и в 
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художественной фотографии; 

- различать объекты и явления реальной жизни и их образы, выраженные в произведениях 

изобразительного искусства, уметь объяснять их разницу. 

 «Виды художественной деятельности» — компонент содержания художественного 

образования, создающий условия для получения практического художественно-творческого опыта 

работы с разнообразными техниками и материалами изобразительной, конструктивной и 

декоративной творческой деятельности, способствующий развитию навыков работы с: 

- живописными материалами и техниками: акварель, гуашь, пастель (сухая и масляная) и 

др.; 

- графическими материалами: простой карандаш, цветные карандаши, фломастеры, 

маркеры, тушь, гелевые или шариковые ручки и техниками: граттаж, гравюра наклейками, 

кляксография, монотипия и др.; 

- скульптурными материалами: пластилин или глина; 

- конструктивными материалами: бумага цветная и белая, картон, ножницы и клей, 

«бросовые», природные и смешанные материалы и др. 

«Язык изобразительного искусства» — компонент художественного  образования. 

Являясь 

«азбукой искусства», он даёт инструментарий для практической реализации замысла 

ученика и нацелен на то, чтобы выпускник начальной школы научился использовать 

композицию, форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру как средства художественного 

выражения; 

- Композиция: знать и применять элементарные приёмы композиции на плоскости и в 

пространстве; уметь использовать горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции, 

знать и применять основные пропорции предметного окружения; использовать линию горизонта, 

элементарные перспективные сокращения: ближе - больше, дальше - меньше, загораживание; 

роль контраста в композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, 

спокойное и динамичное и т. д.; композиционный центр; главное и второстепенное в композиции; 

симметрия и асимметрия. 

- Цвет: различать основные и составные, тёплые и холодные цвета, использовать 

смешанные и локальные цвета в собственной учебно-творческой деятельности; передавать с 

помощью цвета характер персонажа, его эмоциональное состояние, использовать выразительные 

свойства материалов и техник (гуашь, акварель, цветные фломастеры, аппликация, коллаж, 

витраж и др.) при изображении реального и фантастического мира. 

- Линия: знать и применять в изобразительной деятельности многообразие линий 

(тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, ломаные, спиралевидные и др.), использовать их 

знаково- символическое значение; передавать с помощью линии, штриха, пятна, точки 

эмоциональное состояние природы, человека, животного. 

- Форма: знать разнообразие форм предметного мира и передавать их на плоскости и в 

пространстве; использовать сходство и контраст простых геометрических форм (круг, квадрат, 

прямоугольник, овал, треугольник и др.) в изобразительном творчестве; использовать 

выразительные свойства силуэта в передаче характера персонажа,  основных  пропорций  

животных и человека, форму и конструкцию архитектурных построек. 

- Объём: умение применять способы передачи объёма разными художественными 

материалами (пластилин, бумага, картон и др.); в творческой деятельности использовать 

выразительные возможности геометрических тел (куб, цилиндр, конус и др.) и их сочетаний, 

форму и конструкцию архитектурных построек; через выразительность объёмных и рельефных 

композиций передавать основные пропорции животных и человека. 

- Фактура: различать и применять в целях художественной выразительности фактуру 

разных художественных техник и материалов: гладкая, шершавая, выпуклая, колючая, мягкая, 

пастозная и др.; 
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- Ритм: знать виды ритма (размеренный, прерывистый, спокойный, беспокойный, 

замедленный, порывистый и т. п.), использовать ритм линий, пятен, цвета, объёмов в передаче 

эмоционального состояния, движения и динамики; различать специфику ритма в декоративно- 

прикладном искусстве, живописи, графике, скульптуре, архитектуре; выполнять ритмически 

организованные рисунки, орнаментальные и шрифтовые композиции, используя язык 

компьютерной графики в программе Роint. 

Четвёртый компонент содержания художественного образования «Значимые темы искусства» 

определяет основные разделы программы «Художник и мир природы», «Художник и мир 

животных», «Художник и мир человека» и «Художник и мир искусства», намечает 

эмоционально- ценностную направленность тематики практических заданий. 

В первом разделе «Художник и мир природы» определяется зависимость человека от 

природных условий, которые влияют на формирование представлений художника о мире, спо- 

собствует зарождению разных форм художественного освоения действительности. Природа 

дарит художнику материалы для творчества, которые он использует в живописи, графике, 

скульптуре, декоративно-прикладном искусстве и архитектуре. Любование небом, землёй, 

цветами,  деревьями, полями, лесами, озерами и др., наблюдение за изменением природы осенью, 

зимой, весной и летом, в утренние, дневные, вечерние и ночные часы является основой 

эстетического вос- приятия художника-пейзажиста. Выразительность пейзажа разных 

географических широт. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного 

искусства, знакомство с творчеством художников, работающих в жанре пейзажа и натюрморта. 

Второй раздел «Художник и мир животных» расширяет детские представления об 

анималистическом жанре: изображение и лепка домашних и диких животных, птиц, насекомых, 

иллюстрация сказок про животных, сочинение образов фантастических зверей. Художник учится у 

природы, изучает постройки в природе: птичьи гнёзда, норы, ульи, и т. д. Восприятие и эмоци- 

ональная оценка шедевров русского и зарубежного искусства, знакомство с творчеством 

художников, работающих в анималистическом жанре. 

Третий раздел «Художник и мир человека» расширяет горизонты детского познания 

окружающего мира - мира человека. Жанр портрета. Образ человека в искусстве разных народов. 

Образ современника. Образ защитника отечества. Семья как главная ценность для ребенка. 

Создание с помощью разных художественных материалов изобразительных образов мам и пап, 

бабушек и дедушек, братьев и сестёр. Изображение семейных и государственных праздников как 

формы выражения отношения школьника к важным событиям жизни. Приёмы художественного 

отражения  действительности,  выраженные  в оппозициях  «высокий-низкий», «большой-

маленький», 

«далёкий-близкий», находят у детей выразительные формы воплощения во время 

иллюстрации любимых  литературных  произведений:  сказок,  стихов  и  загадок,  знакомства  с  

чудесами   света, известными скульптурами и архитектурными постройками. Художественное 

конструирование и оформление помещений и парков, транспорта и посуды, мебели и одежды, 

книг и игрушек. Единство декоративного строя в украшении жилища, предметов быта, орудий 

труда, костюма. 

В четвёртом разделе «Художник и мир искусства» осуществляется связь изобразительного 

искусства с музыкой, театром, танцем, литературой и кино. Приобщение к мировой художе- 

ственной культуре происходит через знакомство с кукольным и теневым театром, театром оперы 

и балета, искусством мультипликации, книжной графики и костюма. Анализ и создание образов 

персонажей, побуждающих лучшие человеческие чувства: доброту, сострадание, поддержку, 

заботу, героизм, бескорыстие и т. д., образов, вызывающих гнев, раздражение, презрение и т. д., 

образов, символизирующих явления природы: огонь, воду, весну, дождь и т. д. Знакомство с 

мировыми шедеврами изобразительного искусства, которые хранятся в Третьяковской галерее, 

Эрмитаже, Русском музее, Лувре и других музеях. Города-музеи: Москва, Санкт-Петербург и др. 

Музеи под открытым небом (Кижи и др.). Музей игрушки. Краеведческий музей. Детские 
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картинные галереи и выставки детского изобразительного творчества. 

Четыре раздела программы по изобразительному искусству «Природа и художник» нашли 

отражение в тематическом планировании системы художественно-творческих занятий. 

 

Ш. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение  

каждой темы 

1 класс 

ТЫ ИЗОБРАЖАЕШЬ, УКРАШАЕШЬ И СТРОИШЬ. 

Ты учишься изображать – 9 ч. 

Изображения, красота всюду вокруг нас. Экскурсия «В парке». 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). Картина. Скульптура. Художники и зрители 

(обобщение темы). Художественный музей. Ты украшаешь-8 ч. 

Мир полон украшений. 

Цветы. 

Красоту надо уметь замечать. Узоры на крыльях. Ритм пятен. Красивые рыбы. 

Монотипия. 

Украшения птиц. Объёмная аппликация. Как украшает себя человек. 

Мастер Украшения помогает сделать праздник (обобщение темы). 

Ты строишь- 7ч. Постройки в нашей жизни. Дома бывают разными. 

Домики, которые построила природа. 

Форма и конструкции природных домиков. Дом снаружи и внутри. 

Внутреннее устройство дома. Строим город. 

Все имеет свое строение. Строим вещи. 

Город, в котором мы живем (обобщение темы). Прогулка по родному городу. 

Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу -9 ч. 

Три Брата-Мастера всегда трудятся вместе. Праздник весны. Праздник птиц. 

Разноцветные жуки. Сказочная страна. 

Времена года. Здравствуй, лето! Урок любования (обобщение темы). 

 

2 класс 

ИСКУССТВО И ТЫ. 

Как и чем работают художник?- 9 ч. 

Три основные краски – желтый, красный, синий. Белая и чёрная краски. 

Пастель и цветные мелки, акварель, их выразительные возможности. Выразительные 

возможности аппликации. 

Выразительные возможности графических материалов. Выразительность материалов для 

работы в объеме. 

Выразительные возможности бумаги. Неожиданные материалы (обобщение темы). 

Реальность и фантазия – 7 ч. 

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 -8 ч. 
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Изображение природы в различных состояниях. Изображение характера животных. 

Знакомство с анималистическими изображениями. Изображение характера человека: 

женский образ. Изображение характера человека: мужской образ. Образ человека в скульптуре. 

Человек и его украшения. О чём говорят украшения. Образ здания. 

Образы зданий и окружающей жизни. 

В изображении, украшении, постройке человек выражает свои чувства, мысли, 

настроение, свое отношение к миру (обобщение темы). 

Как говорит искусство – 10 ч. 

Теплые и холодные цвета. Борьба теплого и холодного. Тихие и звонкие цвета. 

Что такое ритм линий? Характер линий. Ритм пятен. Пропорции выражают характер. 

Ритм линий и пятен, цвет, пропорции — средства выразительности. Обобщающий урок 

года. 

 

3 класс 

ИСКУССТВО  ВОКРУГ НАС. 

Искусство в твоем доме – 8 ч. 

Твои игрушки. Посуда у тебя дома. 

Обои и шторы в твоем доме. Мамин платок. 

Твои книжки. Открытки. 

Труд художника для твоего дома (обобщение темы). 

Искусство на улицах твоего города – 7 час. 

Памятники архитектуры. Парки, скверы, бульвары. Ажурные ограды. 

Волшебные фонари. 

Витрины. 

Удивительный транспорт. 

Труд художника на улицах твоего города (села) (обобщение темы). 

Художник и зрелище- 10 час. 

Художник в цирке. Художник в театре. 

Художник-создатель сценического мира. Театр кукол. 

Образ куклы, её конструкция и костюм. Маски. 

Условность языка масок, их декоративная выразительность. Афиша и плакат. 

Праздник в городе. 

Элементы праздничного украшения города. Школьный праздник-карнавал (обобщение 

темы). Художник и музей -9 час. 

Музеи в жизни города. 

Картина - особый мир. Картина-пейзаж. Картина-портрет. 

Картина-натюрморт. 

Картины исторические и бытовые. Учимся смотреть картины. 

Скульптура в музее и на улице. Художественная выставка (обобщение темы). Здравствуй, 

лето! Экскурсия в природу. 

4 класс 

КАЖДЫЙ НАРОД — ХУДОЖНИК . 

Искусство нашего народа– 9 час. 

Пейзаж родной земли. 

Красота природы в произведениях русской живописи. Деревня — деревянный мир. 

Украшения избы и их значение. Красота человека. 

Образ русского человека в произведениях художников. Календарные праздники. 

Народные праздники (обобщение темы). Древние города нашей Земли – 7 час. Родной 

угол. 

Древние соборы. Города Русской земли. 
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Древнерусские воины-защитники. 

Новгород. Псков. Владимир и Суздаль. Москва. Узорочье теремов. 

Пир в теремных палатах (обобщение темы). 

Каждый народ — художник- 10 час. 

Страна Восходящего солнца. 

Образ художественной культуры Японии. Образ женской красоты. 

Народы гор и степей. 

Юрта как произведение архитектуры. Города в пустыне. 

Древняя Эллада. 

Мифологические представления Древней Греции. Европейские города Средневековья 

Образ готического храма. 

Многообразие художественных культур в мире (обобщение темы). 

Искусство объединяет народы – 8 час. 

Материнство. 

Образ Богоматери в русском и западноевропейском искусстве. Мудрость старости. 

Сопереживание. Герои - защитники. 

Героическая тема в искусстве разных народов. Юность и надежды. 

Искусство народов мира (обобщение темы). Здравствуй, лето! Экскурсия в природу. 

 

2.2.2.10 МУЗЫКА 

I. Планируемые результаты учебного курса 

В результате изучения курса " Музыка" при получении начального общего образования у 

выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и 

коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

Личностные результаты 

У выпускника будут сформированы: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»; 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебнопознавательные и внешние мотивы; 

– учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи; 

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

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

– способность к оценке своей учебной деятельности; 

– основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

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

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

за общее благополучие; 

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

поступков окружающих людей; 

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

– развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

– установка на здоровый образ жизни; 

– основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 
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– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании 

учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

– выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 

– устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, 

устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

– установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и 

поступках; 

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни; 

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

выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия Выпускник научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

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

других людей; 

– различать способ и результат действия; 

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

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

более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и результатов решения 

задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия Выпускник научится: 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 
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использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

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

пространстве сети Интернет; 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об

 окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

– использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

– основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

– устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений; 

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

свойствах и связях; 

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

или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

– устанавливать аналогии; 

– владеть рядом общих приемов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

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

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

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

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

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

восполняя недостающие компоненты; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинноследственных связей; 

– произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия Выпускник научится: 

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, 

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

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

не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и 

взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 
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числе в ситуации столкновения интересов; 

– строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и 

видит, а что нет; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнера; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных  коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

– аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и 

позиций всех участников; 

– с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

адекватно использовать речевые средства для эффективного решения

 разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей 

деятельности. 

 

Предметные результаты изучения музыки В результате освоения программы 

обучающиеся должны научиться в дальнейшем применять знания, умения и навыки, 

приобретенные в различных видах познавательной, музыкально-исполнительской и творческой 

деятельности. Основные виды музыкальной деятельности обучающихся основаны на принципе 

взаимного дополнения и направлены на гармоничное становление личности школьника, 

включающее формирование его духовно-нравственных качеств, музыкальной культуры, 

развитие музыкально-исполнительских и творческих способностей, возможностей самооценки и 

самореализации. Освоение программы позволит обучающимся принимать активное участие в 

общественной, концертной и музыкально-театральной жизни школы, города, региона. 

Слушание музыки 

Обучающийся: 

1. Узнает изученные музыкальные произведения и называет имена их авторов. 

2. Умеет определять характер музыкального произведения, его образ, отдельные 

элементы музыкального языка: лад, темп, тембр, динамику, регистр. 

3. Имеет представление об интонации в музыке, знает о различных типах интонаций, 

средствах музыкальной выразительности, используемых при создании образа. 

4. Имеет представление об инструментах симфонического, камерного, духового, 

эстрадного, джазового оркестров, оркестра русских народных инструментов. Знает особенности 

звучания оркестров и отдельных инструментов. 

5. Знает особенности тембрового звучания различных певческих голосов (детских, 

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

академического, церковного) и их исполнительских возможностей и особенностей репертуара. 

6. Имеет представления о народной и профессиональной (композиторской) музыке; 
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балете, опере, мюзикле, произведениях для симфонического оркестра и оркестра русских 

народных инструментов. 

7. Имеет представления о выразительных возможностях и особенностях музыкальных 

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

рондо. 

8. Определяет жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях. 

9. Имеет слуховой багаж из прослушанных произведений народной музыки, 

отечественной и зарубежной классики. 

10. Умеет импровизировать под музыку с использованием танцевальных, 

маршеобразных движений, пластического интонирования. 

Хоровое пение 

Обучающийся: 

1. Знает слова и мелодию Гимна Российской Федерации. 

2. Грамотно и выразительно исполняет песни с сопровождением и без сопровождения в 

соответствии с их образным строем и содержанием. 

3. Знает о способах и приемах выразительного музыкального интонирования. 

4. Соблюдает при пении певческую установку. Использует в процессе пения правильное 

певческое дыхание. 

5. Поет преимущественно с мягкой атакой звука, осознанно употребляет твердую атаку 

в зависимости от образного строя исполняемой песни. Поет доступным по силе, не 

форсированным звуком. 

6. Ясно выговаривает слова песни, поет гласные округленным звуком, отчетливо 

произносит согласные; использует средства артикуляции для достижения выразительности 

исполнения. 

7. Исполняет одноголосные произведения, а также произведения с элементами 

двухголосия. 

Игра в детском инструментальном оркестре (ансамбле) 

Обучающийся: 

1. Имеет представления о приемах игры на элементарных инструментах детского 

оркестра, блокфлейте, синтезаторе, народных инструментах и др. 

2. Умеет исполнять различные ритмические группы в оркестровых партиях. 

3. Имеет первоначальные навыки игры в ансамбле – дуэте, трио (простейшее двух- 

трехголосие). Владеет основами игры в детском оркестре, инструментальном ансамбле. 

4. Использует возможности различных инструментов в ансамбле и оркестре, в том числе 

тембровые возможности синтезатора. 

Основы музыкальной грамоты 

Объем музыкальной грамоты и теоретических понятий: 

1. Звук. Свойства музыкального звука: высота, длительность, тембр, громкость. 

2. Мелодия. Типы мелодического движения. Интонация. Начальное представление о 

клавиатуре фортепиано (синтезатора). Подбор по слуху попевок и простых песен. 

3. Метроритм. Длительности: восьмые, четверти, половинные. Пауза. Акцент в музыке: 

сильная и слабая доли. Такт. Размеры: 2/4; 3/4; 4/4. Сочетание восьмых, четвертных и 

половинных длительностей, пауз в ритмических упражнениях, ритмических рисунках 

исполняемых песен, в оркестровых партиях и аккомпанементах. Двух- и трехдольность – 

восприятие и передача в движении. 

4. Лад: мажор, минор; тональность, тоника. 

5. Нотная грамота. Скрипичный ключ, нотный стан, расположение нот в объеме первой- 

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

слуху простейших попевок (двухступенных, трехступенных, пятиступенных), песен, разучивание 

по нотам хоровых и оркестровых партий. 
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6. Интервалы в пределах октавы. Трезвучия: мажорное и минорное. Интервалы и 

трезвучия в игровых упражнениях, песнях и аккомпанементах, произведениях для слушания 

музыки. 

7. Музыкальные жанры. Песня, танец, марш. Инструментальный концерт. Музыкально- 

сценические жанры: балет, опера, мюзикл. 

8. Музыкальные формы. Виды развития: повтор, контраст. Вступление, заключение. 

Простые двухчастная и трехчастная формы, куплетная форма, вариации, рондо. 

В результате изучения музыки на уровне начального общего образования обучающийся 

получит возможность научиться: 

реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы в различных 

видах музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских и других 

музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации); 

организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность; музицировать; 

использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении 

простейших мелодий; 

владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать в 

коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его музыкальных 

образов; 

адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе 

образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира; 

оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых 

мероприятий; представлять широкой публике результаты собственной музыкально-творческой 

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

(фонотека, видеотека). 

II. Содержание учебного предмета, курса (135 часов) 1 класс 

Мир музыкальных звуков 

Классификация музыкальных звуков. Свойства музыкального звука: тембр, длительность, 

громкость, высота. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Восприятие и воспроизведение звуков окружающего мира во всем многообразии. 

Звуки окружающего мира; звуки шумовые и музыкальные. Свойства музыкального звука: тембр, 

длительность, громкость, высота. Знакомство со звучанием музыкальных инструментов разной 

высоты и тембровой окраски (просмотр фрагментов видеозаписей исполнения на различных 

инструментах). Прослушивание фрагментов музыкальных произведений с имитацией звуков 

окружающего мира. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Первые опыты игры 

детей на инструментах, различных по способам звукоизвлечения, тембрам. 

Пение попевок и простых песен. Разучивание попевок и простых народных песен и 

обработок народных песен, в том числе, зарубежных; песен из мультфильмов, детских 

кинофильмов, песен к праздникам. Формирование правильной певческой установки и певческого 

дыхания. 

Ритм – движение жизни 

Ритм окружающего мира. Понятие длительностей в музыке. Короткие и длинные звуки. 

Ритмический рисунок. Акцент в музыке: сильная и слабая доли. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Восприятие и воспроизведение ритмов окружающего мира. Ритмические игры. 

«Звучащие жесты» («инструменты тела»): хлопки, шлепки, щелчки, притопы и др. 

Осознание коротких и длинных звуков в ритмических играх: слоговая система озвучивания 

длительностей и их графическое изображение; ритмоинтонирование слов, стихов; ритмические 
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«паззлы». 

Игра в детском шумовом оркестре. Простые ритмические аккомпанементы к 

музыкальным произведениям. 

Игра в детском шумовом оркестре: ложки, погремушки, трещотки, треугольники, 

колокольчики и др. Простые ритмические аккомпанементы к инструментальным пьесам 

(примеры: Д.Д. Шостакович «Шарманка», «Марш»; М.И. Глинка «Полька», П.И. Чайковский 

пьесы из «Детского альбома» и др.). Чередование коротких и длинных звуков; формирование 

устойчивой способности к равномерной пульсации; формирование ощущения сильной доли; 

чередование сильных и слабых долей. Использование «звучащих жестов» в качестве 

аккомпанемента к стихотворным текстам и музыкальным пьесам. Простые ритмические 

аккомпанементы к пройденным песням. 

Мелодия – царица музыки 

Мелодия – главный носитель содержания в музыке. Интонация в музыке и в речи.  

Интонация как основа эмоционально-образной природы музыки. Выразительные свойства 

мелодии. Типы мелодического движения. Аккомпанемент. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Слушание музыкальных произведений яркого интонационно-образного содержания. 

Примеры: Г. Свиридов «Ласковая просьба», Р. Шуман «Первая утрата», Л. Бетховен Симфония 

№ 5 (начало), В.А. Моцарт Симфония № 40 (начало). 

Исполнение песен с плавным мелодическим движением. Разучивание и исполнение песен 

с поступенным движением, повторяющимися интонациями. Пение по «лесенке»; пение с 

применением ручных знаков. 

Музыкально-игровая деятельность – интонация-вопрос, интонация-ответ. Интонации 

музыкально-речевые: музыкальные игры «вопрос-ответ», «поставь точку в конце музыкального 

предложения» (пример, А.Н. Пахмутова «Кто пасется на лугу?»). 

Освоение приемов игры мелодии на ксилофоне и металлофоне. Ознакомление с приемами 

игры на ксилофоне и металлофоне. Исполнение элементарных мелодий на ксилофоне и 

металлофоне с простым ритмическим аккомпанементом. 

Музыкальные краски 

Первоначальные знания о средствах музыкальной выразительности. Понятие контраста в 

музыке. Лад. Мажор и минор. Тоника. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Слушание музыкальных произведений с контрастными образами, пьес различного 

ладового наклонения. Пьесы различного образно-эмоционального содержания. Примеры: П.И. 

Чайковский «Детский альбом» («Болезнь куклы», «Новая кукла»); Р. Шуман «Альбом для 

юношества» («Дед Мороз», «Веселый крестьянин»). Контрастные образы внутри одного 

произведения. Пример: Л. Бетховен «Весело-грустно». 

Пластическое интонирование, двигательная импровизация под музыку разного 

характера. «Создаем образ»: пластическое интонирование музыкального образа с применением 

«звучащих жестов»; двигательная импровизация под музыку контрастного характера. 

Исполнение песен, написанных в разных ладах. Формирование ладового чувства в 

хоровом пении: мажорные и минорные краски в создании песенных образов. Разучивание и 

исполнение песен контрастного характера в разных ладах. 

Игры-драматизации. Театрализация небольших инструментальных пьес контрастного 

ладового характера. Самостоятельный подбор и применение элементарных инструментов в 

создании музыкального образа. 

Музыкальные жанры: песня, танец, марш 

Формирование первичных аналитических навыков. Определение особенностей основных 

жанров музыки: песня, танец, марш. 

Содержание обучения по видам деятельности: 
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Слушание музыкальных произведений, имеющих ярко выраженную жанровую 

основу. Песня, танец, марш в музыкальном материале для прослушивания и пения (в том числе, 

на основе пройденного материала): восприятие и анализ особенностей жанра. Двигательная 

импровизация под музыку с использованием простых танцевальных и маршевых движений. 

Сочинение простых инструментальных аккомпанементов как

 сопровождения к песенной, танцевальной и маршевой музыке. Песня, танец, марш 

в музыкальном материале для инструментального музицирования: подбор инструментов и 

сочинение простых вариантов аккомпанемента к произведениям разных жанров. 

Исполнение хоровых и инструментальных произведений разных жанров. 

Двигательная импровизация. Формирование навыков публичного исполнения на основе 

пройденного хоровой и инструментальной музыки разных жанров. Первые опыты концертных 

выступлений в тематических мероприятиях. 

Музыкальная азбука или где живут ноты 

Основы музыкальной грамоты. Нотная запись как способ фиксации музыкальной речи. 

Нотоносец, скрипичный ключ, нота, диез, бемоль. Знакомство с фортепианной клавиатурой: 

изучение регистров фортепиано. Расположение нот первой октавы на нотоносце и клавиатуре. 

Формирование зрительно-слуховой связи: ноты-клавиши-звуки. Динамические оттенки (форте, 

пиано). 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного материала. 

Освоение в игровой деятельности элементов музыкальной грамоты: нотоносец, скрипичный 

ключ, расположение нот первой октавы на нотоносце, диез, бемоль. Знакомство с фортепианной 

клавиатурой (возможно на основе клавиатуры синтезатора). Установление зрительно-слуховой и 

двигательной связи между нотами, клавишами, звуками; логика расположения клавиш: высокий, 

средний, низкий регистры; поступенное движение в диапазоне октавы. 

Слушание музыкальных произведений с использованием элементарной 

графической записи. Развитие слухового внимания: определение динамики и динамических 

оттенков. Установление зрительно-слуховых ассоциаций в процессе прослушивания 

музыкальных произведений с характерным мелодическим рисунком (восходящее и нисходящее 

движение мелодии) и отражение их в элементарной графической записи (с использованием 

знаков – линии, стрелки и т.д.). 

Пение с применением ручных знаков. Пение простейших песен по нотам. 

Разучивание и исполнение песен с применением ручных знаков. Пение разученных ранее песен 

по нотам. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Первые навыки игры 

по нотам. 

Я – артист 

Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). Творческое 

соревнование. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в школьных 

мероприятиях. 

Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального материала; 

ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги». 

Развитие навыка импровизации, импровизация на элементарных музыкальных 

инструментах с использованием пройденных ритмоформул; импровизация-вопрос, 

импровизация-ответ; соревнование солистов – импровизация простых аккомпанементов и 

ритмических рисунков. 

Музыкально-театрализованное представление 

Музыкально-театрализованное представление как результат освоения программы по 
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учебному предмету «Музыка» в первом классе. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и проведении 

музыкально-театрализованного представления. Разработка сценариев музыкально- театральных, 

музыкально-драматических, концертных композиций с использованием пройденного хорового и 

и нструментального материала. Подготовка и разыгрывание сказок, театрализация песен. 

Участие родителей в музыкально-театрализованных представлениях (участие в разработке 

сценариев, подготовке музыкально-инструментальных номеров, реквизита и декораций, 

костюмов и т.д.). Создание музыкально-театрального коллектива: распределение ролей: 

«режиссеры», «артисты», «музыканты», «художники» и т.д. 

2 класс 

Народное музыкальное искусство. Традиции и обряды 

Музыкальный фольклор. Народные игры. Народные инструменты. Годовой круг 

календарных праздников 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Музыкально-игровая деятельность. Повторение и инсценирование народных песен, 

пройденных в первом классе. Разучивание и исполнение закличек, потешек, игровых и 

хороводных песен. Приобщение детей к игровой традиционной народной культуре: народные 

игры с музыкальным сопровождением. Примеры: «Каравай», «Яблонька», «Галка», 

«Заинька». Игры народного календаря: святочные игры, колядки, весенние игры (виды 

весенних хороводов – «змейка», «улитка» и др.). 

Игра на народных инструментах. Знакомство с ритмической партитурой. Исполнение 

произведений по ритмической партитуре. Свободное дирижирование ансамблем 

одноклассников. Исполнение песен с инструментальным сопровождением: подражание 

«народному оркестру» (ложки, трещотки, гусли, шаркунки). Народные инструменты 

разных регионов. 

Слушание произведений в исполнении фольклорных коллективов. Прослушивание 

народных песен в исполнении детских фольклорных ансамблей, хоровых коллективов (пример: 

детский фольклорный ансамбль «Зоренька», Государственный академический русский народный 

хор имени М.Е. Пятницкого и др.). Знакомство с народными танцами в исполнении фольклорных 

и профессиональных ансамблей (пример: Государственный ансамбль народного танца имени 

Игоря Моисеева; коллективы разных регионов России и др.). 

Широка страна моя родная 

Государственные символы России (герб, флаг, гимн). Гимн – главная песня народов 

нашей страны. Гимн Российской Федерации. 

Мелодия. Мелодический рисунок, его выразительные свойства, фразировка. 

Многообразие музыкальных интонаций. Великие русские композиторы-мелодисты: М.И. Глинка, 

П.И. Чайковский, С.В. Рахманинов. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Разучивание и исполнение Гимна Российской Федерации. Исполнение гимна своей 

республики, города, школы. Применение знаний о способах и приемах выразительного пения. 

Слушание музыки отечественных композиторов. Элементарный анализ 

особенностей мелодии. Прослушивание произведений с яркой выразительной мелодией. 

Примеры: М.И. Глинка «Патриотическая песня», П.И. Чайковский Первый концерт для 

фортепиано с оркестром (1 часть), С.В. Рахманинов «Вокализ», Второй концерт для фортепиано 

с оркестром (начало). Узнавание в прослушанных произведениях различных видов интонаций 

(призывная, жалобная, настойчивая и т.д.). 

Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен с несложным (поступенным) 

движением. Освоение фактуры «мелодия-аккомпанемент» в упражнениях и пьесах для 

оркестра элементарных инструментов. 
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Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Развитие приемов 

игры на металлофоне и ксилофоне одной и двумя руками: восходящее и нисходящее движение; 

подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен; освоение фактуры «мелодия- 

аккомпанемент» в упражнениях и пьесах для оркестра элементарных инструментов. 

Музыкальное время и его особенности 

Метроритм. Длительности и паузы в простых ритмических рисунках. Ритмоформулы. 

Такт. Размер. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного материала. 

Восьмые, четвертные и половинные длительности, паузы. Составление ритмических рисунков в 

объеме фраз и предложений, ритмизация стихов. 

Ритмические игры. Ритмические «паззлы», ритмическая эстафета, ритмическое эхо, 

простые ритмические каноны. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Чтение простейших 

ритмических партитур. Соло-тутти. Исполнение пьес на инструментах малой ударной группы: 

маракас, пандейра, коробочка (вуд-блок), блоктроммель, барабан, треугольник, реко-реко и др. 

Разучивание и исполнение хоровых и инструментальных произведений с 

разнообразным ритмическим рисунком. Исполнение пройденных песенных и инструментальных 

мелодий по нотам. 

Музыкальная грамота 

Основы музыкальной грамоты. Расположение нот в первой-второй октавах. Интервалы в 

пределах октавы, выразительные возможности интервалов. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Чтение нотной записи. Чтение нот первой-второй октав в записи пройденных песен. 

Пение простых выученных попевок и песен в размере 2/4 по нотам с тактированием. 

Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного материала. Игры 

и тесты на знание элементов музыкальной грамоты: расположение нот первой-второй октав на 

нотном стане, обозначения длительностей (восьмые, четверти, половинные), пауз (четверти и 

восьмые), размера (2/4, 3/4, 4/4), динамики (форте, пиано, крещендо, диминуэндо). Простые 

интервалы: виды, особенности звучания и выразительные возможности. 

Пение мелодических интервалов с использованием ручных знаков. 

Прослушивание и узнавание в пройденном вокальном и инструментальном 

музыкальном материале интервалов (терция, кварта, квинта, октава). Слушание двухголосных 

хоровых произведений 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Простое остинатное 

сопровождение к пройденным песням, инструментальным пьесам с использованием интервалов 

(терция, кварта, квинта, октава). Ознакомление с приемами игры на синтезаторе. 

«Музыкальный конструктор» 

Мир музыкальных форм. Повторность и вариативность в музыке. Простые песенные 

формы (двухчастная и трехчастная формы). Вариации. Куплетная форма в вокальной музыке. 

Прогулки в прошлое. Классические музыкальные формы (Й. Гайдн, В.А Моцарт, Л. Бетховен, Р. 

Шуман, П.И. Чайковский, С.С. Прокофьев и др.). 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Слушание музыкальных произведений. Восприятие точной и вариативной повторности 

в музыке. Прослушивание музыкальных произведений в простой двухчастной форме (примеры: 

Л. Бетховен Багатели, Ф. Шуберт Экосезы); в простой трехчастной форме (примеры: П.И. 

Чайковский пьесы из «Детского альбома», Р. Шуман «Детские сцены», 

«Альбом для юношества», С.С. Прокофьев «Детская музыка»); в форме вариаций 

(примеры: инструментальные и оркестровые вариации Й. Гайдна, В.А. Моцарта, Л. Бетховена, 

М.И. Глинки); куплетная форма (песни и хоровые произведения). 
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Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение пьес в 

простой двухчастной, простой трехчастной и куплетной формах в инструментальном 

музицировании. Различные типы аккомпанемента как один из элементов создания контрастных 

образов. 

Сочинение простейших мелодий. Сочинение мелодий по пройденным мелодическим 

моделям. Игра на ксилофоне и металлофоне сочиненных вариантов. «Музыкальная эстафета»: 

игра на элементарных инструментах сочиненного мелодико-ритмического рисунка с точным и 

неточным повтором по эстафете. 

Исполнение песен в простой двухчастной и простой трехчастной формах. Примеры: В.А. 

Моцарт «Колыбельная»; Л. Бетховен «Сурок»; Й. Гайдн «Мы дружим с музыкой» и др. 

Жанровое разнообразие в музыке 

Песенность, танцевальность, маршевость в различных жанрах вокальной и 

инструментальной музыки. Песенность как отличительная черта русской музыки. Средства 

музыкальной выразительности. Формирование первичных знаний о музыкально-театральных 

жанрах: путешествие в мир театра (театральное здание, театральный зал, сцена, за кулисами 

театра). Балет, опера. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Слушание классических музыкальных произведений с определением их жанровой 

основы. Элементарный анализ средств музыкальной выразительности, формирующих признаки 

жанра (характерный размер, ритмический рисунок, мелодико-интонационная основа). Примеры: 

пьесы из детских альбомов А.Т. Гречанинова, Г.В. Свиридова, А.И. Хачатуряна, «Детской 

музыки» С.С. Прокофьева, фортепианные прелюдии Д.Д. Шостаковича и др.). 

Пластическое интонирование: передача в движении характерных жанровых признаков 

различных классических музыкальных произведений; пластическое и графическое 

моделирование метроритма («рисуем музыку»). 

Создание презентации «Путешествие в мир театра» (общая панорама, балет, опера). 

Сравнение на основе презентации жанров балета и оперы. Разработка и создание элементарных 

макетов театральных декораций и афиш по сюжетам известных сказок, мультфильмов и др. 

Исполнение песен кантиленного, маршевого и танцевального характера. Примеры: А. 

Спадавеккиа «Добрый жук», В. Шаинский «Вместе весело шагать», А. Островский «Пусть всегда 

будет солнце», песен современных композиторов. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение пьес 

различных жанров. Сочинение простых пьес с различной жанровой основой по пройденным 

мелодическим и ритмическим моделям для шумового оркестра, ансамбля элементарных 

инструментов. 

Я – артист 

Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). Творческое 

соревнование. 

Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отечества, 

Международный день 8 марта, годовой круг календарных праздников и другие), подготовка 

концертных программ. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в школьных 

мероприятиях, посвященных праздникам, торжественным событиям. 

Подготовка концертных программ, включающих произведения для хорового и 

инструментального (либо совместного) музицирования. 

Участие в школьных, региональных и всероссийских музыкально-исполнительских 

фестивалях, конкурсах и т.д. 

Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального материала; 

ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги» с применением усложненных 
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ритмоформул. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Совершенствование 

навыка импровизации. Импровизация на элементарных музыкальных инструментах, 

инструментах народного оркестра, синтезаторе с использованием пройденных мелодических и 

ритмических формул. Соревнование солистов – импровизация простых аккомпанементов и 

мелодико-ритмических рисунков. 

Музыкально-театрализованное представление 

Музыкально-театрализованное представление как результат освоения программы во 

втором классе. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и проведении 

музыкально-театрализованного представления. Разработка сценариев музыкально- театральных, 

музыкально-драматических, концертных композиций с использованием пройденного хорового и 

инструментального материала. Театрализованные формы проведения открытых уроков, 

концертов. Подготовка и разыгрывание сказок, фольклорных композиций, театрализация 

хоровых произведений с включением элементов импровизации. Участие родителей в 

музыкально-театрализованных представлениях (участие в разработке сценариев, подготовке 

музыкально-инструментальных номеров, реквизита и декораций, костюмов и т.д.). Создание 

музыкально-театрального коллектива: распределение ролей: 

«режиссеры», «артисты», «музыканты», «художники» и т.д. 

3 класс 

Музыкальный проект «Сочиняем сказку». 

Применение приобретенных знаний, умений и навыков в творческо-исполнительской 

деятельности. Создание творческого проекта силами обучающихся, педагогов, родителей. 

Формирование умений и навыков ансамблевого и хорового пения. Практическое освоение и 

применение элементов музыкальной грамоты. Развитие музыкально-слуховых представлений в 

процессе работы над творческим проектом. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Разработка плана организации музыкального проекта «Сочиняем сказку» с участием 

обучающихся, педагогов, родителей. Обсуждение его содержания: сюжет, распределение 

функций участников, действующие лица, подбор музыкального материала. Разучивание и показ. 

Создание информационного сопровождения проекта (афиша, презентация, 

пригласительные билеты и т. д.). 

Разучивание и исполнение песенного ансамблевого и хорового материала как части 

проекта. Формирование умений и навыков ансамблевого и хорового пения в процессе работы 

над целостным музыкально-театральным проектом. 

Практическое освоение и применение элементов музыкальной грамоты. Разучивание 

оркестровых партий по ритмическим партитурам. Пение хоровых партий по нотам. Развитие 

музыкально-слуховых представлений в процессе работы над творческим проектом. 

Работа над метроритмом. Ритмическое остинато и ритмические каноны в 

сопровождении музыкального проекта. Усложнение метроритмических структур с 

использованием пройденных длительностей и пауз в размерах 2/4, 3/4, 4/4; сочинение 

ритмоформул для ритмического остинато. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Совершенствование 

игры в детском инструментальном ансамбле (оркестре): исполнение оркестровых партитур для 

различных составов (группы ударных инструментов различных тембров, включение в оркестр 

партии синтезатора). 

Соревнование классов на лучший музыкальный проект «Сочиняем сказку». 

Широка страна моя родная 

Творчество народов России. Формирование знаний о музыкальном и поэтическом 
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фольклоре, национальных инструментах, национальной одежде. Развитие навыков ансамблевого, 

хорового пения. Элементы двухголосия. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Слушание музыкальных и поэтических произведений фольклора; русских народных песен 

разных жанров, песен народов, проживающих в национальных республиках  России; звучание 

национальных инструментов. Прослушивание песен народов России в исполнении фольклорных 

и этнографических ансамблей. 

Исполнение песен народов России различных жанров колыбельные, хороводные, 

плясовые и др.) в сопровождении народных инструментов. Пение acapella, канонов, включение 

элементов двухголосия. Разучивание песен по нотам. 

Игра на музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение на народных 

инструментах (свирели, жалейки, гусли, балалайки, свистульки, ложки, трещотки, народные 

инструменты региона и др.) ритмических партитур и аккомпанементов к музыкальным 

произведениям, а также простейших наигрышей. 

Игры-драматизации. Разыгрывание народных песен по ролям. Театрализация небольших 

инструментальных пьес разных народов России. Самостоятельный подбор и применение 

элементарных инструментов в создании музыкального образа. 

Хоровая планета 

Хоровая музыка, хоровые коллективы и их виды (смешанные, женские, мужские, 

детские). Накопление хорового репертуара, совершенствование музыкально-исполнительской 

культуры. 

Слушание произведений в исполнении хоровых коллективов: Академического ансамбля 

песни и пляски Российской Армии имени А. Александрова, Государственного академического 

русского народного хора п/у А.В. Свешникова, Государственного академического русского 

народного хора им. М.Е. Пятницкого; Большого детского хора имени В. С. Попова и др. 

Определение вида хора по составу голосов: детский, женский, мужской, смешанный. 

Определение типа хора по характеру исполнения: академический, народный. 

Совершенствование хорового исполнения: развитие основных хоровых навыков, 

эмоционально-выразительное исполнение хоровых произведений. Накопление хорового 

репертуара. Исполнение хоровых произведений классической и современной музыки с 

элементами двухголосия. 

Мир оркестра 

Симфонический оркестр. Формирование знаний об основных группах симфонического 

оркестра: виды инструментов, тембры. Жанр концерта: концерты для солирующего инструмента 

(скрипки, фортепиано, гитары и др.) и оркестра. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Слушание фрагментов произведений мировой музыкальной классики с яркой 

оркестровкой в исполнении выдающихся музыкантов-исполнителей, исполнительских 

коллективов. Узнавание основных оркестровых групп и тембров инструментов симфонического 

оркестра. Примеры М.П. Мусоргский «Картинки с выставки» (в оркестровке М. Равеля); Б. 

Бриттен «Путеводитель по оркестру для молодежи» и другие. Прослушивание фрагментов 

концертов для солирующего инструмента (фортепиано,  скрипка, виолончель, гитара и др.) и 

оркестра. 

Музыкальная викторина «Угадай инструмент». Викторина-соревнование на 

определение тембра различных инструментов и оркестровых групп. 

Игра на музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение инструментальных 

миниатюр «соло-тутти» оркестром элементарных инструментов. 

Исполнение песен в сопровождении оркестра элементарного музицирования. Начальные 

навыки пения под фонограмму. 

Музыкальная грамота 
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Основы музыкальной грамоты. Чтение нот. Пение по нотам с тактированием. Исполнение 

канонов. Интервалы и трезвучия. 

Чтение нот хоровых и оркестровых партий. 

Освоение новых элементов музыкальной грамоты: интервалы в пределах октавы, 

мажорные и минорные трезвучия. Пение мелодических интервалов и трезвучий с 

использованием ручных знаков. 

Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен на металлофоне, ксилофоне, 

синтезаторе. 

Музыкально-игровая деятельность: двигательные, ритмические и мелодические 

каноны- эстафеты в коллективном музицировании. 

Сочинение ритмических рисунков в форме рондо (с повторяющимся рефреном), в 

простой двухчастной и трехчастной формах. Сочинение простых аккомпанементов с 

использованием интервалов и трезвучий. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Импровизация с 

использованием пройденных интервалов и трезвучий. Применение интервалов и трезвучий в 

инструментальном сопровождении к пройденным песням, в партии синтезатора. 

Разучивание хоровых и оркестровых партий по нотам; исполнение по нотам оркестровых 

партитур различных составов. 

Слушание многоголосных (два-три голоса) хоровых произведений хорального склада, 

узнавание пройденных интервалов и трезвучий. 

Формы и жанры в музыке 

Простые двухчастная и трехчастная формы, вариации на новом музыкальном материале. 

Форма рондо. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Слушание музыкальных произведений, написанных в разных формах и жанрах. 

Определение соединений формы рондо и различных жанров. Примеры: Д.Б. Кабалевский 

«Рондо-марш», 

«Рондо-танец», «Рондо-песня»; Л. Бетховен «Ярость по поводу потерянного гроша». 

Прослушивание оркестровых произведений, написанных в форме вариаций. Примеры: М. И. 

Глинка «Арагонская хота»; М. Равель «Болеро». Активное слушание с элементами пластического 

интонирования пьес-сценок, пьес-портретов в простой двухчастной и простой трехчастной 

формах и др. 

Музыкально-игровая деятельность. Форма рондо и вариации в музыкально-

ритмических играх с инструментами (чередование ритмического тутти и ритмического соло на 

различных элементарных инструментах (бубен, тамбурин и др.). 

Исполнение хоровых произведений в форме рондо. Инструментальный аккомпанемент 

с применением ритмического остинато, интервалов и трезвучий. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. 

Сочинение и исполнение на элементарных инструментах пьес в различных формах и 

жанрах с применением пройденных мелодико-ритмических формул, интервалов, трезвучий, 

ладов. 

Я – артист 

Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). Творческое 

соревнование. 

Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отечества, 

Международный день 8 марта, годовой круг календарных праздников, праздники церковного 

календаря и другие), подготовка концертных программ. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в школьных 

мероприятиях, посвященных праздникам, торжественным событиям. 
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Подготовка концертных программ, включающих произведения для

 хорового и инструментального (либо совместного) музицирования, в том числе 

музыку народов России. Участие в школьных, региональных и всероссийских

 музыкально-исполнительских фестивалях, конкурсах и т.д. 

Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального материала; 

ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги» с применением усложненных 

ритмоформул. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Совершенствование 

навыка импровизации. Импровизация на элементарных музыкальных инструментах, 

инструментах народного оркестра, синтезаторе с использованием пройденных мелодических и 

ритмических формул. Соревнование солиста и оркестра – исполнение «концертных» форм. 

Музыкально-театрализованное представление 

Музыкально-театрализованное представление как результат освоения программы в 

третьем классе. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и проведении 

музыкально-театрализованного представления. Разработка сценариев музыкально- театральных, 

музыкально-драматических, концертных композиций с использованием пройденного хорового и 

инструментального материала. Рекомендуемые темы: «Моя Родина», «Широка страна моя 

родная», «Сказка в музыке», «Наша школьная планета», «Мир природы» и другие. 

Театрализованные формы проведения открытых уроков, концертов. Подготовка и разыгрывание 

сказок, фольклорных композиций, театрализация хоровых произведений с включением 

элементов импровизации. Участие родителей в музыкально- театрализованных представлениях 

(участие в разработке сценариев, подготовке музыкально- инструментальных номеров, реквизита 

и декораций, костюмов и т.д.). Создание музыкально- театрального коллектива: распределение 

ролей: «режиссеры», «артисты», «музыканты», 

«художники» и т.д. 

4 класс 

Песни народов мира 

Песня как отражение истории культуры и быта различных народов мира. Образное и 

жанровое содержание, структурные, мелодические и ритмические особенности песен народов 

мира. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Слушание песен народов мира с элементами анализа жанрового разнообразия, 

ритмических особенностей песен разных регионов, приемов развития (повтор, вариантность, 

контраст). 

Исполнение песен народов мира с более сложными ритмическими рисунками (синкопа, 

пунктирный ритм) и различными типами движения (поступенное, по звукам аккорда, скачками). 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение 

оркестровых партитур с относительно самостоятельными по ритмическому рисунку партиями 

(например, ритмическое остинато / партия, дублирующая ритм мелодии;  пульсация равными 

длительностями / две партии – ритмическое эхо и др.). Исполнение простых ансамблевых дуэтов, 

трио; соревнование малых исполнительских групп. 

Музыкальная грамота 

Основы музыкальной грамоты. Ключевые знаки и тональности (до двух знаков). Чтение 

нот. Пение по нотам с тактированием. Исполнение канонов. Интервалы и трезвучия. Средства 

музыкальной выразительности. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Чтение нот хоровых и оркестровых партий в тональностях (до двух знаков). Разучивание 

хоровых и оркестровых партий по нотам с тактированием, с применением ручных знаков. 



357 

 

Исполнение простейших мелодических канонов по нотам. 

Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Сочинение 

ритмических рисунков в форме рондо, в простой двухчастной и простой трехчастной формах, 

исполнение их на музыкальных инструментах. Ритмические каноны на основе освоенных 

ритмоформул. Применение простых интервалов и мажорного и минорного трезвучий в 

аккомпанементе к пройденным хоровым произведениям (в партиях металлофона, ксилофона, 

синтезатора). 

Инструментальная и вокальная импровизация с использованием простых интервалов, 

мажорного и минорного трезвучий. 

Оркестровая музыка 

Виды оркестров: симфонический, камерный, духовой, народный, джазовый, эстрадный. 

Формирование знаний об основных группах, особенностях устройства и тембров инструментов. 

Оркестровая партитура. Электромузыкальные инструменты. Синтезатор как инструмент-оркестр. 

Осознание тембровых возможностей синтезатора в практической исполнительской деятельности. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Слушание произведений для симфонического, камерного, духового, народного 

оркестров. Примеры: оркестровые произведения А. Вивальди, В. Блажевича, В.  Агапкина, В. 

Андреева; песни военных лет в исполнении духовых оркестров, лирические песни в исполнении 

народных оркестров; произведения для баяна, домры, балалайки-соло, народных инструментов 

региона и др. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Игра оркестровых 

партитур с самостоятельными по ритмическому рисунку партиями. Игра в ансамблях различного 

состава; разучивание простых ансамблевых дуэтов, трио, соревнование малых исполнительских 

групп. Подбор тембров на синтезаторе, игра в подражание различным инструментам. 

Музыкально-сценические жанры 

Балет, опера, мюзикл. Ознакомление с жанровыми и структурными особенностями и 

разнообразием музыкально-театральных произведений. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Слушание и просмотр фрагментов из классических опер, балетов и мюзиклов. 

Сравнение особенностей жанра и структуры музыкально-сценических произведений, функций 

балета и хора в опере. Синтез искусств в музыкально-сценических жанрах: роль декораций в 

музыкальном спектакле; мастерство художника-декоратора и т.д. Примеры: П.И. Чайковский 

«Щелкунчик», К. Хачатурян «Чиполлино», Н.А. Римский-Корсаков «Снегурочка». 

Драматизация отдельных фрагментов музыкально-сценических произведений. 

Драматизация песен. Примеры: р. н. п. «Здравствуй, гостья зима», Р. Роджерс «Уроки музыки» из 

мюзикла «Звуки музыки», английская народная песня «Пусть делают все так, как я» (обр. А. 

Долуханяна). 

Музыка кино 

Формирование знаний об особенностях киномузыки и музыки к мультфильмам. 

Информация о композиторах, сочиняющих музыку к детским фильмам и мультфильмам. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Просмотр фрагментов детских кинофильмов и мультфильмов. Анализ функций и 

эмоционально-образного содержания музыкального сопровождения: 

 характеристика действующих лиц (лейтмотивы), времени и среды действия; 

 создание эмоционального фона; 

 выражение общего смыслового контекста фильма. 

Примеры:       фильмы-сказки       «Морозко»        (режиссер        А.        Роу,        

композитор Н. Будашкина), «После дождичка в четверг» (режиссер М. Юзовский, композитор Г. 

Гладков), «Приключения Буратино» (режиссер Л. Нечаев, композитор А. Рыбников). 
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Мультфильмы: У. Дисней «Наивные симфонии»; музыкальные характеристики героев в 

мультфильмах российских режиссеров-аниматоров В. Котеночкина, А. Татарского, А. 

Хржановского, Ю. Норштейна, Г. Бардина, А. Петрова и др. Музыка к мультфильмам: 

«Винни Пух» (М. Вайнберг), «Ну, погоди» (А. Державин, А. Зацепин), «Приключения 

Кота Леопольда» (Б. Савельев, Н. Кудрина), «Крокодил Гена и Чебурашка» (В. Шаинский). 

Исполнение песен из кинофильмов и мультфильмов. Работа над выразительным 

исполнением вокальных (ансамблевых и хоровых) произведений с аккомпанированием. 

Создание музыкальных композиций на основе сюжетов различных кинофильмов и 

мультфильмов. 

Учимся, играя 

Музыкальные викторины, игры, тестирование, импровизации, подбор по слуху, 

соревнования по группам, конкурсы, направленные на выявление результатов освоения 

программы. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Музыкально-игровая деятельность. Ритмические игры, игры-соревнования на 

правильное определение на слух и в нотах элементов музыкальной речи. Импровизация-

соревнование на основе заданных моделей, подбор по слуху простых музыкальных построений. 

Исполнение изученных песен в форме командного соревнования. 

Я – артист 

Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). Творческое 

соревнование. 

Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отечества, 

Международный день 8 марта, годовой круг календарных праздников, праздники церковного 

календаря и другие), подготовка концертных программ. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в школьных 

мероприятиях, посвященных праздникам, торжественным событиям. Исполнение песен в 

сопровождении двигательно-пластической, инструментально-ритмической импровизации. 

Подготовка концертных программ, включающих произведения для хорового и 

инструментального (либо совместного) музицирования и отражающих полноту тематики 

освоенного учебного предмета. 

Участие в школьных, региональных и всероссийских музыкально-исполнительских 

фестивалях, конкурсах и т.д. 

Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального материала; 

ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги» с применением всего 

разнообразия пройденных ритмоформул. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле, оркестре. 

Импровизация на элементарных музыкальных инструментах, инструментах народного оркестра, 

синтезаторе с использованием всех пройденных мелодических и ритмических формул. 

Соревнование: «солист –солист», «солист –оркестр». 

Соревнование классов: лучшее исполнение произведений хорового, инструментального, 

музыкально-театрального репертуара, пройденных за весь период обучения. 

Музыкально-театрализованное представление 

Музыкально-театрализованное представление как итоговый результат освоения 

программы. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и проведении 

музыкально-театрализованного представления. Разработка сценариев музыкально-театральных, 

музыкально-драматических, концертных композиций с использованием пройденного хорового и 

инструментального материала. Подготовка и разыгрывание музыкально-театральных 
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постановок, музыкально-драматических композиций по мотивам известных мультфильмов, 

фильмов-сказок, опер и балетов на сказочные сюжеты. Участие родителей в музыкально-

театрализованных представлениях (участие в разработке сценариев, подготовке музыкально-

инструментальных номеров, реквизита и декораций, костюмов и т.д.). Создание музыкально-

театрального коллектива: распределение ролей: «режиссеры», 

«артисты», «музыканты», «художники» и т.д. 

 

Ш. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы 

 

1 класс (33 часа) 

Раздел 1. «Музыка вокруг нас» 

Музыка и ее роль в повседневной жизни человека. Композитор – исполнитель – 

слушатель. Песни, танцы и марши — основа многообразных жизненно-музыкальных 

впечатлений детей. Музы водят хоровод. Мелодия – душа музыки. Образы осенней природы в 

музыке. Словарь эмоций. Музыкальная азбука. Музыкальные инструменты: свирель, дудочка, 

рожок, гусли,  флейта, арфа. Звучащие картины. Русский былинный сказ о гусляре садко. Музыка 

в праздновании Рождества Христова. Музыкальный театр: балет. 

Первые опыты вокальных, ритмических и пластических импровизаций. Выразительное 

исполнение сочинений разных жанров и стилей. Выполнение творческих заданий, 

представленных в рабочих тетрадях. 

 Тема полугодия: «Музыка вокруг нас» – 16 часов Урок 1. И Муза вечная со мной! 

Композитор – исполнитель – слушатель. Рождение музыки как естественное проявление 

человеческого состояния. 

Муза – волшебница, добрая фея, раскрывающая перед школьниками чудесный мир 

звуков, которыми наполнено все вокруг. Композитор – исполнитель – слушатель. 

Урок 2.. Хоровод муз. 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие на 

слушателей. Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера человека. 

Музыка, которая звучит в различных жизненных ситуациях. Характерные особенности 

песен и танцев разных народов мира. Хоровод,  хор. Хоровод  -  древнейший  вид  искусства,  

который есть у каждого народа. Сходство и  различие  русского  хоровода,  греческого  сиртаки, 

молдавской хоры. 

Урок 3.Повсюду музыка слышна. 

Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера человека. 

Истоки возникновения музыки. 

Музыка и ее роль в повседневной жизни человека. Показать, что каждое жизненное 

обстоятельство находит отклик в музыке. Знакомство с народными песенками-попевками. 

Определение характера, настроения песенок, жанровой основы. Ролевая игра «Играем в 

композитора». 

Урок 4.Душа музыки - мелодия. 

Песня, танец, марш. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия). 

Песни, танцы и марши — основа многообразных жизненно-музыкальных впечатлений 

детей. Мелодия – главная мысль любого музыкального произведения. Выявление характерных 

особенностей жанров: песня, танец, марш на примере пьес из «Детского альбома» 

П.И.Чайковского. В марше  -  поступь,  интонации  и  ритмы  шага,  движение.  Песня-  

напевность, широкое дыхание, плавность линий мелодического рисунка. Танец- движение  и  

ритм, плавность и закругленность мелодии, узнаваемый трехдольный размер в вальсе, 

подвижность, четкие акценты, короткие “шаги” в польке. В песне учащиеся играют на 

воображаемой скрипке. В марше пальчики- “солдатики” маршируют на столе, играют на 



360 

 

воображаемом барабане. В вальсе учащиеся изображают мягкие покачивания корпуса. 

Урок 5. Музыка осени. 

Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность и 

изобразительность в музыке. 

Связать жизненные впечатления школьников об осени с художественными образами 

поэзии, рисунками художника, музыкальными произведениями П.И.Чайковского и 

Г.В.Свиридова, детскими песнями. Звучание музыки в окружающей жизни и внутри самого 

человека. Куплетная форма песен. 

Урок6.Сочини мелодию. 

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация – источник 

элементов музыкальной речи. Региональные музыкально – поэтические традиции. 

Развитие темы природы в музыке. Овладение элементами алгоритма сочинения мелодии. 

Вокальные импровизации детей. Ролевая игра «Играем в композитора». Понятия «мелодия» и 

«аккомпанемент». 

Урок7. «Азбука, азбука каждому нужна…». 

Нотная грамота как способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. 

Система графических знаков для записи музыки. 

Роль музыки в отражении различных явлений жизни, в том числе и школьной. 

Увлекательное путешествие в школьную страну и музыкальную грамоту. 

Урок 8.Музыкальная азбука. 

Нотная грамота как способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. 

Система графических знаков для записи музыки.Запись нот - знаков для обозначения 

музыкальных звуков. Музыкальная азбука – взаимосвязь всех школьных уроков друг с другом. 

Роль музыки в отражении различных явлений жизни, в том числе и школьной. Увлекательное 

путешествие в школьную страну и музыкальную грамоту. Элементы музыкальной грамоты: 

ноты, нотоносец, скрипичный ключ. 

Урок 9.Обобщающий урок 1 четверти. 

Музыка и ее роль в повседневной жизни человека. 

Игра «Угадай мелодию» на определение музыкальных произведений и  композиторов, 

написавших эти произведения.Обобщение музыкальных впечатлений первоклассников за 1 

четверть. 

Урок 10.Музыкальные инструменты. 

Народные музыкальные традиции Отечества.Региональные музыкальные традиции. 

Музыкальные инструменты русского народа – свирели, дудочки, рожок, гусли. Внешний вид, 

свой голос, умельцы-исполнители и мастера-изготовители народных инструментов. Знакомство с 

понятием «тембр». 

Урок 11.«Садко». Из русского былинного сказа. 

Наблюдение народного творчества. 

Знакомство с народным былинным сказом “Садко”. Знакомство с жанрами музыки, их 

эмоционально-образным содержанием, со звучанием народного инструмента - гуслями. 

Знакомство с разновидностями народных песен – колыбельные, плясовые. На примере музыки 

Н.А.Римского -Корсакова дать понятия «композиторская музыка». Урок 

12.Музыкальные инструменты. 

Народные музыкальные традиции Отечества. Музыкальные инструменты.

 Народная и профессиональная музыка. 

Сопоставление звучания народных инструментов со звучанием профессиональных 

инструментов: 

свирель- флейта, гусли – арфа – фортепиано. Урок 13. Звучащие картины. 

Музыкальные инструменты. Народная и профессиональная музыка. 

Расширение художественных впечатлений учащихся, развитие их ассоциативно-образного 
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мышления на примере репродукций известных произведений живописи,  скульптуры  разных 

эпох. Направление на воспитание у учащихся чувство стиля - на каких картинах “звучит”  

народная музыка, а каких - профессиональная, сочиненная композиторами. 

Урок 14.Разыграй песню. 

Многозначность музыкальной речи, выразительность и смысл. Постижение общих 

закономерностей музыки: развитие музыки - движение музыки. Развитие музыки в исполнении. 

Развитие умений и навыков выразительного исполнения детьми песни Л. Книппера 

«Почему медведь зимой спит». Выявление этапов развития сюжетов. Подойти к осознанному 

делению мелодии на фразы, осмысленному исполнению фразировки.  Основы  понимания  

развития музыки. 

Урок 15. Пришло Рождество, начинается торжество. Родной обычай старины. 

Народные музыкальные традиции Отечества. Народное музыкальное творчество разных 

стран мира. Духовная музыка в творчестве композиторов. Наблюдение народного творчества. 

Введение детей в мир духовной жизни людей. Знакомство с религиозными праздниками, 

традициями, песнями. Знакомство с сюжетом о рождении Иисуса  Христа  и  народными 

обычаями празднования церковного праздника - Рождества Христова. Осознание образов 

рождественских песен, народных песен-колядок. 

Урок 16. Обобщающий урок 2 четверти. Добрый праздник среди зимы. 

Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о 

музыкальном жанре – балет. 

Урокпосвящен одному из самых любимых праздников детворы – Новый год. Знакомство 

сосказкой Т.Гофмана и музыкой балета П.И.Чайковского «Щелкунчик», который ведет детей в 

мир чудес, волшебства, приятных неожиданностей. 

 

Раздел 2. «Музыка и ты» 

 

Музыка в жизни ребенка. Образы родного края. Роль поэта, художника, композитора в 

изображении картин природы (слова- краски-звуки). Образы утренней и вечерней природы в 

музыке. Музыкальные портреты. Разыгрывание музыкальной сказки. Образы защитников 

Отечества в музыке. Мамин праздник и музыкальные произведения. Своеобразие музыкального 

произведения в выражении чувств человека и окружающего его мира. Интонационно- 

осмысленное воспроизведение различных музыкальных образов. Музыкальные инструменты: 

лютня, клавесин, фортепиано, гитара. Музыка в цирке. Музыкальный театр: опера. Музыка в 

кино. Афиша музыкального спектакля, программа концерта для родителей. Музыкальный 

словарик. 

 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и 

стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в рабочих тетрадях. 

 

 Тема полугодия: «Музыка и ты » - 17 часов Урок 17.Край, в котором ты живешь. 

Сочинения отечественных композиторов о Родине. 

Россия- Родина моя. Отношение к Родине,  ее  природе,  людям,  культуре,  традициям  и  

обычаям. Идея патриотического воспитания.  Понятие  “Родина”  -  черезэмоционально-  

открытое, позитивно-уважительное отношение к вечным проблемамжизни и искусства. Родные 

места, родительский дом, восхищение красотой материнства, поклонениетруженикам и 

защитникам родной земли. Гордость за свою родину. Музыка о родной стороне, утешающая в 

минуты горя и отчаяния, придававшая  силы  в  днииспытаний  и  трудностей,  вселявшая  в  

сердце человека веру, надежду, любовь…Искусство, будь то музыка,  литература,  живопись, 

имеет общую основу – саму жизнь. Однако у каждого вида искусства – свой язык, свои 

выразительные средства для того, чтобы передать разнообразные жизненные явления, запечатлев 
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их в ярких запоминающихся слушателям, читателям, зрителям художественных образах. 

Урок 18.Художник, поэт, композитор. 

Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера человека. 

Рождение музыки как естественное проявление человеческого состояния. 

Искусство, будь то музыка, литература, живопись, имеет общую основу – саму жизнь. 

Однако у каждого вида искусства – свой язык, свои выразительные средства для того, чтобы 

передать разнообразные жизненные явления, запечатлев их в ярких запоминающихся 

слушателям, читателям, зрителям художественных образах. Обращение к жанру  пейзажа,  

зарисовкам  природы в разных видах искусства. Музыкальные пейзажи- это трепетное 

отношение композиторов к увиденной, “услышанной сердцем”, очаровавшей их природе. 

Логическое продолжение темы взаимосвязи разных видов искусства,  обращение  к  жанру  песни  

как единству музыки и слова. 

Урок 19.Музыка утра. 

Интонационно – образная природа музыкального искусства. Выразительность и 

изобразительность в музыке. 

Рассказ музыки о жизни природы. Значение принципа сходства и различия как ведущего в 

организации восприятия музыки детьми.Контраст музыкальных произведений, которые рисуют 

картину утра. У музыки есть удивительное свойство- без слов передавать чувства,  мысли, 

характер человека, состояние природы. Характер музыки  особенно  отчетливо  выявляется 

именно при сопоставлении пьес. Выявление особенностей мелодического рисунка, ритмичного 

движения, темпа, тембровых красок инструментов, гармонии, принципов развитии формы. 

Выражение своего впечатления от музыки к рисунку. 

Урок 20.Музыка вечера. 

Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение 

мыслей. Интонация – источник элементов музыкальной речи. 

Вхождение в тему через жанра - колыбельной песни. Особенности колыбельной музыки. 

Особенность вокальной и  инструментальной  музыки  вечера  (характер,  напевность,  

настроение). Исполнение мелодии с помощью пластического интонирования: имитирование 

мелодии на воображаемой скрипке. Обозначение динамики, темпа, которые подчеркивают 

характер и настроение музыки. 

Урок 21.Музыкальные портреты. 

Выразительность и изобразительность в музыке. Интонации музыкальные и речевые. 

Сходство и различие. 

Сходство и различие музыки и разговорной речи на примере вокальной миниатюры 

«Болтунья» С.Прокофьева на стихи А.Барто. Интонационно-осмысленное воспроизведение 

различных музыкальных образов. Тайна замысла композитора в названии музыкального 

произведения. Отношение авторов произведений поэтов и композиторов к главным героям 

музыкальных портретов. 

Урок 22.Разыграй сказку. «Баба Яга» - русская народная сказка. 

Наблюдение народного творчества. Музыкальный и поэтический фольклор России: игры 

– драматизации. 

Знакомство  со  сказкой  и  народной  игрой  “Баба-Яга”.  Встреча  с  образами  русского  

народного фольклора. 

Урок 23.Музы не молчали. 

Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных образах. Тема 

защиты Отечества. 

Тема защиты Отечества. Подвиги народа в произведениях художников, поэтов, 

композиторов. Память и памятник -  общность  в  родственных  словах.  Память  о  полководцах,  

русских  воинах, солдатах, о событиях трудных дней испытаний и тревог, сохраняющихся в 

народных песнях, образах, созданными композиторами. Музыкальные памятники защитникам 
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Отечества. 

 Урок 24.Мамин праздник. 

Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение 

мыслей. 

Урок посвящен самому дорогому человеку - маме. Осмысление содержания построено на 

сопоставлении поэзии и музыки. Весеннее настроение в музыке и произведениях 

изобразительного искусства. Напевность, кантилена в колыбельных песнях, которые могут 

передать чувство покоя, нежности, доброты, ласки. 

Урок 25.Обобщающий урок 3 четверти. 

Обобщение музыкальных впечатлений первоклассников за 3 четверть. 

Урок 26. Музыкальные инструменты. У каждого свой музыкальный инструмент. 

Музыкальные инструменты. 

Инструментовка  и  инсценировка песен. Игровые песни, с ярко выраженным 

танцевальным характером. Звучание народных музыкальных инструментов. 

Урок 27. Музыкальные инструменты. 

Музыкальные инструменты. 

Встреча с музыкальными инструментами – арфой и флейтой. Внешний вид, тембр этих 

инструментов, выразительные возможности. Знакомство с внешним видом, тембрами, 

выразительными возможностями музыкальных инструментов  -  лютня,  клавеснн. 

Сопоставление звучания произведений, исполняемых на клавесине и фортепиано. Мастерство 

исполнителя-музыканта. 

Урок 28. «Чудесная лютня» (по алжирской сказке). Звучащие картины. 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие на 

слушателей. 

Знакомство с музыкальными инструментами, через алжирскую сказку “Чудеснаялютня”. 

Размышление  о  безграничных возможностях  музыки  в  передаче  чувств,  мыслей  человека, 

силе ее воздействия. Обобщенная характеристика музыки, дающая представление  об 

особенностях русской народной протяжной,  лирической  песни  разудалой  плясовой. 

Выполнение задания и выявление  главного  вопроса:  какая  музыка  может  помочь 

иностранному гостю лучше узнать другую страну? Художественный образ. Закрепление 

представления о музыкальных инструментах и исполнителях. Характер  музыки  и  ее 

соответствие настроению картины. 

Урок 29.Музыка в цирке. 

Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о 

многообразии музыкальных жанров. Песня, танец, марш и их разновидности. 

Своеобразие музыкального произведения в выражении чувств человека и окружающего 

его мира. Цирковое представление с  музыкой,  которая  создает  праздничное  настроение.  

Музыка,  которая звучит в цирке и помогает артистам выполнять сложные номера,  а  зрителям 

подсказывает появление тех или иных действующих лиц циркового представления. 

Урок 30.Дом, который звучит. 

Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о 

многообразии музыкальных жанров. Опера, балет. Песенность, танцевальность, маршевость. 

Введение первоклассников в мир музыкального театра. Путешествие в музыкальные 

страны, как опера и балет. Герои опер - поют, герои балета - танцуют. Пение и танец объединяет 

музыка. Сюжетами опер и балетов становятся известные народные сказки. В операх и балетах 

“встречаются” песенная, танцевальная и маршевая музыка. 

Урок 31.Опера-сказка. 

Опера.Песенность, танцевальность, маршевость. Различные виды музыки: вокальная, 

инструментальная; сольная, хоровая, оркестровая. 

Детальное знакомство с хорами из детских опер. Персонажи опер имеют  свои  яркие  
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музыкальные характеристики – мелодии-темы. Герои опер могут петь по одному - солист и 

вместе – хором в сопровождении фортепиано или оркестра. В  операх  могут  быть  эпизоды,   

когда звучит только инструментальная музыка. 

Урок 32. «Ничего на свете лучше нету». 

Музыка для детей:мультфильмы. 

Любимые мультфильмы и музыка, которая звучит повседневно в нашей жизни. 

Знакомство с композиторами-песенниками, создающими музыкальные образы. 

Урок 33. Промежуточная аттестация.Тестовая работа. 

 

2 класс (34 часа) 

I четверть (9 часов) 

Тема раздела: «Россия – Родина моя» (3 ч.) 

Урок 1. Мелодия. Композитор – исполнитель – слушатель. Рождение музыки как 

естественное проявление человеческого состояния. Интонационно-образная природа 

музыкального искусства. Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и 

отражение мыслей. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия). Урок вводит 

школьников в раздел, раскрывающий мысль о мелодии как песенном начале, которое находит 

воплощение в различных музыкальных жанрах и формах русской музыки. Учащиеся начнут свои 

встречи с музыкой М.П.Мусоргского («Рассвет на Москве-реке»). Благодаря этому уроку 

школьники задумаются над тем, как рождается музыка, кто нужен для того, чтобы она 

появилась. Песенность, как отличительная черта русской музыки. 

Урок 2. Здравствуй, Родина моя! Моя Россия. Сочинения отечественных композиторов 

о Родине. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, аккомпанемент). Формы 

построения музыки (освоение куплетной формы: запев, припев). Этот урок знакомит учащихся 

с песнями Ю.Чичкова (сл. К.Ибряева) «Здравствуй, Родина моя!» и Г. Струве (сл. Н 

Соловьевой) 

«Моя Россия» - о Родине, о родном крае. Нотная грамота как способ фиксации 

музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. Нотная запись поможет школьникам получить 

представление о мелодии и аккомпанементе. 

Урок 3. Гимн России.Сочинения отечественных композиторов о Родине («Гимн России» 

А.Александров, С.Михалков).Знакомство учащихся с государственными символами России: 

флагом, гербом, гимном, с памятниками архитектуры столицы: Красная площадь, храм Христа 

Спасителя. Музыкальные образы родного края. 

Тема раздела: «День, полный событий» (6 ч.) 

Урок 4. Музыкальные инструменты (фортепиано). Музыкальные инструменты 

(фортепиано). Интонационно-образная природа музыкального искусства. Интонация как 

внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Знакомство 

школьников с пьесами П.Чайковского и С.Прокофьева. Музыкальная речь как сочинения 

композиторов, передача информации, выраженной в звуках. Элементы нотной грамоты. 

Урок 5.Природа и музыка. Прогулка. Интонационно-образная природа музыкального 

искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. Песенность, танцевальность, 

маршевость. Мир ребенка в музыкальных интонациях, образах. 

Урок 6. Танцы, танцы, танцы… Песенность, танцевальность, маршевость. Основные 

средства музыкальной выразительности (ритм). Знакомство с танцами «Детского альбома» 

П.Чайковского и «Детской музыки» С.Прокофьева. 

Урок 7. Эти разные марши. Звучащие картины. Песенность, танцевальность, 

маршевость. Основные средства музыкальной выразительности (ритм, пульс). Интонация – 

источник элементов музыкальной речи. Музыкальная речь как сочинения композиторов, 

передача информации, выраженной в звуках. Многозначность музыкальной речи, 

выразительность и смысл. Выразительность и изобразительность в музыке. 
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Урок 8. Расскажи сказку. Колыбельные. Мама.Интонации музыкальные и речевые. Их 

сходство и различие. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, 

аккомпанемент, темп, динамика). Выразительность и изобразительность в музыке. Региональные 

музыкально- поэтические традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык. 

Урок 9. Обобщающий урок 1 четверти. Обобщение музыкальных впечатлений 

второклассников за 1 четверть. Накопление учащимися слухового интонационно-стилевого 

опыта через знакомство с особенностями музыкальной речи композиторов (С.Прокофьева и 

П.Чайковского). 

II четверть (7 часов) 

Тема раздела: «О России петь – что стремиться в храм» (7 ч.) 

Урок 10. Великий колокольный звон. Звучащие картины. Введение учащихся в 

художественные образы духовной музыки. Музыка религиозной традиции. Колокольные звоны 

России. Духовная музыка в творчестве композиторов («Великий колокольный звон» 

М.П.Мусоргского). 

Урок 11. Святые земли русской. Князь Александр Невский. Народные музыкальные 

традиции Отечества. Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных 

образах. Кантата («Александр Невский» С.С.Прокофьев). Различные виды музыки: хоровая, 

оркестровая. 

Урок 12. Сергий Радонежский. Народные музыкальные традиции Отечества. 

Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных образах. Народные 

песнопения. 

Урок 13. Молитва.Духовная музыка в творчестве композиторов (пьесы из «Детского 

альбома» П.И.Чайковского «Утренняя молитва», «В церкви»). 

Урок 14. С Рождеством Христовым! Народные музыкальные традиции Отечества. 

Праздники Русской православной церкви. Рождество Христово. Народное музыкальное 

творчество разных стран мира. Духовная музыка в творчестве композиторов. Представление о 

религиозных традициях. Народные славянские песнопения. 

Урок 15. Музыка на Новогоднем празднике. Народные музыкальные традиции 

Отечества. Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. 

Разучивание песен к празднику – «Новый год». 

Урок 16. Обобщающий урок 2 четверти. Накопление иобобщение музыкально-слуховых 

впечатлений второклассников за 2 четверть. 

III четверть (10 часов) 

Тема раздела: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (4 ч.) 

Урок 17. Русские народные инструменты. Плясовые наигрыши. Наблюдение 

народного творчества. Музыкальные инструменты. Оркестр народных инструментов. 

Музыкальный и поэтический фольклор России: песни, танцы, пляски, наигрыши. Формы 

построения музыки: вариации. 

Урок 18. Разыграй песню. Народные музыкальные традиции Отечества. Наблюдение 

народного творчества. Музыкальный и поэтический фольклор России: песни, танцы, хороводы, 

игры-драматизации. Приразучивании игровых русских народных песен «Выходили красны 

девицы», 

«Бояре, а мы к вам пришли» дети узнают приемы озвучивания песенного фольклора: 

речевое произнесение текста в характере песни, освоение движений в «ролевой игре». 

Урок 19. Музыка в народном стиле. Сочини песенку. Народная и профессиональная 

музыка. Сопоставление мелодий произведений С.С.Прокофьева, П.И.Чайковского, поиск черт, 

роднящих их с народными напевами и наигрышами. Вокальные и инструментальные  

импровизации с детьми на тексты народных песен-прибауток, определение их жанровой основы 

и характерных особенностей. 

Урок 20. Проводы зимы. Встреча весны. Народные музыкальные традиции Отечества. 
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Русский народный праздник. Музыкальный и поэтический фольклор России. Разучивание 

масленичных песен и весенних закличек, игр, инструментальное исполнение плясовых наигрышей. 

Многообразие этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные музыкально- 

поэтические традиции. 

Тема раздела: «В музыкальном театре» (6 ч.) 

Урок 21. Сказка будет впереди. Интонации музыкальные и речевые. Разучивание песни 

«Песня-спор» Г.Гладкова (из к/ф «Новогодние приключения Маши и Вити») в форме 

музыкального диалога. 

Урок 22. Детский музыкальный театр. Опера. Балет. Обобщенное представление об 

основных образно-эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров. 

Опера, балет. Музыкальные театры. Детский музыкальный театр. Певческие голоса: детские, 

женские. Хор, солист, танцор, балерина. Песенность, танцевальность, маршевость в опере и 

балете. 

Урок 23. Театр оперы и балета. Волшебная палочка дирижера. Музыкальные театры. 

Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о 

многообразии музыкальных жанров. Опера, балет. Симфонический оркестр. Музыкальное 

развитие в опере. Развитие музыки в исполнении. Рольдирижера, режиссера, художника в 

создании музыкального спектакля. Дирижерские жесты. 

Урок 24. Опера «Руслан и Людмила». Сцены из оперы. Опера. Формы построения 

музыки. Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, 

художественных образов. 

Урок 25. «Какое чудное мгновенье!» Увертюра. Финал. Постижение общих 

закономерностей музыки: развитие музыки – движение музыки. Увертюра к опере. 

Урок 26. Обобщающий урок 3 четверти. Обобщение музыкальных впечатлений 

второклассников за 3 четверть. 

IV четверть (8 часов) 

Тема раздела: «В концертном зале » (3 ч.) 

Урок  27.  Симфоническая  сказка  (С.Прокофьев  «Петя и  волк»).

 Музыкальные инструменты. Симфонический оркестр. Знакомство с внешним видом, 

тембрами, выразительными возможностями музыкальных инструментов симфонического 

оркестра. Музыкальные портреты в симфонической музыке. Музыкальное развитие в 

сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, художественных образов. Основные 

средства музыкальной выразительности (тембр). 

Урок 28. «Картинки с выставки». Музыкальное впечатление. Интонационно-образная 

природа музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. Музыкальные 

портреты и образы в симфонической и фортепианной музыке. Знакомство с пьесами из цикла 

«Картинки с выставки» М.П.Мусоргского. 

Урок 29. «Звучит нестареющий Моцарт». Симфония №40. Увертюра. Постижение 

общих закономерностей музыки: развитие музыки – движение музыки. Развитие музыки в 

исполнении. Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, 

художественных образов. Формы построения музыки: рондо. Знакомство учащихся с 

произведениями великого австрийского композитора В.А.Моцарта. 

Тема раздела: «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» (5 ч.) 

Урок 30. Волшебный цветик-семицветик. Музыкальные инструменты (орган). И все 

это Бах! Интонация – источник элементов музыкальной речи. Музыкальная речь как способ 

общения между людьми, ее эмоциональное воздействие на слушателей. Музыкальные 

инструменты (орган). 

Композитор – исполнитель – слушатель. Знакомство учащихся с произведениями великого 

немецкого композитора И.-С.Баха. 

Урок 31. Все в движении. Попутная песня. Выразительность и изобразительность в 
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музыке. Музыкальная речь как сочинения композиторов, передача информации, выраженной в 

звуках. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, темп). 

Урок 32. Музыка учит людей понимать друг друга. «Два лада» (легенда). Песня, 

танец, марш. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, лад). 

Композитор 

– исполнитель – слушатель. Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее 

эмоциональное воздействие на слушателей. 

 

Урок 33. Природа и музыка. «Печаль моя светла».Многозначность музыкальной речи, 

выразительность и смысл. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, лад). 

Музыкальная речь как сочинения композиторов, передача информации, выраженной в звуках. 

Урок 34. Промежуточная аттестация.Тестовая работа. 

 

3 класс (34 часа) 

I четверть (9 часов) 

Тема раздела: «Россия – Родина моя» (5 ч.) 

Урок 1. Мелодия - душа музыки. Рождение музыки как естественное проявление 

человеческого состояния. Интонационно-образная природа музыкального искусства. Интонация 

как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Основные 

средства музыкальной выразительности (мелодия). Песенность, как отличительная черта 

русской музыки. Углубляется понимание мелодии как основы музыки – ее души. 

Урок 2. Природа и музыка (романс). Звучащие картины. Выразительность и 

изобразительность в музыке. Различные виды музыки: вокальная, инструментальная. Основные 

средства музыкальной выразительности (мелодия, аккомпанемент). Романс. Лирические образы в 

романсах и картинах русских композиторов и художников. 

Урок 3.. «Виват, Россия!»(кант). «Наша слава – русская держава». Знакомство 

учащихся с жанром канта. Народные музыкальные традиции Отечества. Интонации 

музыкальные и речевые. Сходство и различие. Песенность, маршевость. Солдатская песня. 

Патриотическая тема в русских народных песнях. Образы защитников Отечества в различных 

жанрах музыки. 

Урок 4.Кантата «Александр Невский». Обобщенное представление исторического 

прошлого в музыкальных образах. Народная и профессиональная музыка. Кантата 

С.С.Прокофьева 

«Александр Невский».Образы защитников Отечества в различных жанрах музыки. 

Урок 5.Опера «Иван Сусанин». Обобщенное представление исторического прошлого в 

музыкальных образах. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Интонация как 

внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Образ защитника 

Отечества в опере М.И.Глинки «Иван Сусанин». 

Тема раздела: «День, полный событий» (4 ч.) 

Урок 6. Утро. Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера 

человека. Песенность. Выразительность и изобразительность в музыкальных произведениях 

П.Чайковского 

«Утренняя молитва» и Э.Грига «Утро». 

Урок 7.Портрет в музыке. В каждой интонации спрятан человек. Выразительность и 

изобразительность в музыке. Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение 

эмоций и отражение мыслей. Портрет в музыке. 

Урок 8. «В детской». Игры и игрушки. На прогулке. Вечер. Выразительность и 

изобразительность в музыке. Интонационная выразительность. Детская тема в произведениях 

М.П.Мусоргского. 

Урок 9. Обобщающий урок 1 четверти. Обобщение музыкальных впечатлений 
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третьеклассников за 1 четверть. Накопление учащимися слухового интонационно-стилевого 

опыта через знакомство с особенностями музыкальной речи композиторов 

(С.Прокофьева, П.Чайковского, Э.Грига, М.Мусоргского). 

II четверть (7 часов) 

Тема раздела: «О России петь – что стремиться в храм» (5 ч.) 

Урок 10. Радуйся, Мария! «Богородице Дево, радуйся!»Введение учащихся в 

художественные образы духовной музыки. Музыка религиозной традиции. Интонационно- 

образная природа музыкального искусства. Духовная музыка в творчестве композиторов. Образ 

матери в музыке, поэзии, изобразительном искусстве. 

Урок 11. Древнейшая песнь материнства. «Тихая моя, нежная моя, добрая моя 

мама!» Интонационно-образная природа музыкального искусства. Духовная музыка в 

творчестве композиторов. Образ матери в музыке, поэзии, изобразительном искусстве. 

Урок 12. Вербное воскресенье. Вербочки.Народные музыкальные традиции Отечества. 

Духовная музыка в творчестве композиторов. Образ праздника в искусстве. Вербное воскресенье. 

Урок 13. Святые земли Русской. Княгиня Ольга. Князь Владимир. Народная и 

профессиональная музыка. Духовная музыка в творчестве композиторов. Святые земли Русской. 

Тема раздела: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (4 ч.) 

Урок 14. «Настрою гусли на старинный лад» (былины). Былина о Садко и Морском 

царе. Музыкальный и поэтический фольклор России. Народные музыкальные традиции 

Отечества. Наблюдение народного творчества. Жанр былины. 

Урок 15. Певцы русской старины (Баян. Садко). «Лель, мой Лель…» Музыкальный и 

поэтический фольклор России. Народная и профессиональная музыка. Певцы – гусляры. Образы 

былинных сказителей, народные традиции и обряды в музыке русских композиторов (М.Глинки, 

Н.Римского-Корсакова). 

Урок 16.  Обобщающий урок 2 четверти. Накопление иобобщение музыкально-

слуховых впечатлений третьеклассников за 2 четверть. 

IIIчетверть (10 часов) 

Тема раздела: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (1 ч.) 

Урок 17. Звучащие картины. «Прощание с Масленицей». Музыкальный и поэтический 

фольклор России: обряды. Народная и профессиональная музыка. Народные традиции и обряды 

в музыке русского композитора Н.Римского-Корсакова. 

Тема раздела: «В музыкальном театре» (5 ч.) 

Урок 18. Опера «Руслан и Людмила». Опера. Музыкальное развитие в сопоставлении и 

столкновении человеческих чувств, тем, художественных образов. Формы построения музыки 

как обобщенное выражение художественно-образного содержания произведения. Певческие 

голоса. Музыкальные темы-характеристики главных героев. Интонационно-образное развитие 

в опере М.Глинки «Руслан и Людмила». 

Урок 19. Опера «Орфей и Эвридика».Опера. Музыкальное развитие в сопоставлении и 

столкновении человеческих чувств, тем, художественных образов. Основные средства 

музыкальной выразительности. Интонационно-образное развитие в опере К.Глюка «Орфей и 

Эвридика». 

Урок 20. Опера «Снегурочка». «Океан – море синее». Интонация как внутренне 

озвученное состояние, выражение эмоций и отражений мыслей. Музыкальное развитие в 

сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, художественных образов. 

Музыкальные темы- характеристики главных героев. Интонационно-образное развитие в опере 

Н.Римского- Корсакова «Снегурочка» и во вступлении к опере «Садко» «Океан – море синее». 

Урок 21. Балет «Спящая красавица». Балет. Музыкальное развитие в сопоставлении и 

столкновении человеческих чувств, тем, художественных образов. Интонационно-образное 

развитие в балете П.И.Чайковского «Спящая красавица». Контраст. 

Урок 22. В современных ритмах (мюзиклы). Обобщенное представление об основных 
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образно-эмоциональных сферах музыки и многообразии музыкальных жанров. Мюзикл. Мюзикл 

как жанр легкой музыки. 

Тема раздела: «В концертном зале » (4 ч.) 

Урок 23. Музыкальное состязание (концерт). Различные виды музыки: 

инструментальная. 

Концерт. Композитор – исполнитель – слушатель. Жанр инструментального концерта. 

Урок 24. Музыкальные инструменты (флейта). Звучащие картины. Музыкальные 

инструменты. Выразительные возможности флейты. 

Урок 25. Музыкальные инструменты (скрипка). Музыкальные

 инструменты. 

Выразительные возможности скрипки. Выдающиеся скрипичные мастера и исполнители. 

Урок   26.   Обобщающий урок   3   четверти. Обобщение музыкальных 

впечатлений третьеклассников за 3 четверть. 

IV четверть (8 часов) 

Тема раздела: «В концертном зале » (2 ч.) 

Урок 27. Сюита «Пер Гюнт». Формы построения музыки как обобщенное выражение 

художественно-образного содержания произведений. Развитие музыки – движение музыки. 

Песенность, танцевальность, маршевость. Контрастные образы сюиты Э.Грига «Пер Гюнт». 

Урок 28. «Героическая» (симфония). Мир Бетховена. Симфония. Формы построения 

музыки как обобщенное выражение художественно-образного содержания произведений. 

Контрастные образы симфонии Л.Бетховена. Музыкальная форма (трехчастная). Темы, 

сюжеты и образы музыки Бетховена. 

Тема раздела: «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» (6 ч.) 

Урок 29. «Чудо-музыка». Острый ритм – джаза звуки. Обобщенное представление об 

основных образно-эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров и 

стилей. 

Композитор- исполнитель – слушатель. Джаз – музыка ХХ века. Известные джазовые 

музыканты-исполнители.Музыка – источник вдохновения и радости. 

Урок 30. «Люблю я грусть твоих просторов». Мир Прокофьева. Интонация как 

внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Музыкальная речь 

как сочинения композиторов, передача информации, выраженной в звуках. Сходство и различие 

музыкальной речи Г.Свиридова, С.Прокофьева, Э.Грига, М.Мусоргского. 

Урок 31. Певцы родной природы (Э.Григ, П.Чайковский). Интонация как внутреннее 

озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Музыкальная речь как сочинения 

композиторов, передача информации, выраженной в звуках. 

Выразительность и изобразительность в музыке. Сходство и различие музыкальной речи 

Э.Грига и П.Чайковского. 

Урок 32. Прославим радость на земле. Музыкальная речь как способ общения между 

людьми, ее эмоциональное воздействие на слушателей. Музыкальная речь как сочинения 

композиторов, передача информации, выраженной в звуках. Композитор – исполнитель – 

слушатель. 

Урок 33. «Радость к солнцу нас зовет». Музыкальная речь как способ общения между 

людьми, ее эмоциональное воздействие на слушателей. Музыкальная речь как сочинения 

композиторов, передача информации, выраженной в звуках. Музыка – источник вдохновения и 

радости. 

Урок 34. Промежуточная аттестация.Тестовая работа. 

 

4 класс (34 часа) 

I четверть (9 часов) 

Тема раздела: «Россия – Родина моя» (3 ч.) 
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Урок 1. Мелодия. «Ты запой мне ту песню…» «Что не выразишь словами, звуком на 

душу навей…». Народная и профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов 

о Родине (С.Рахманинов «Концерт №3», В.Локтев «Песня о России»). Интонация как 

внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Основные средства 

музыкальной 

выразительности (мелодия).Общность интонаций народной музыки («Ты, река ль, моя 

реченька», русская народная песня) и музыки русских композиторов (С.Рахманинова, 

М.Мусоргского, П.Чайковского). Знакомство с жанром вокализ (С.В.Рахманинов «Вокализ»). 

Урок 2. Как сложили песню. Звучащие картины. «Ты откуда русская, зародилась, 

музыка?» Наблюдение народного творчества. Музыкальный и поэтический фольклор России: 

песни. Рассказ М.Горького «Как сложили песню». Выразительность и изобразительность в 

музыке. Сравнение музыкальных произведений разных жанров с картиной К.Петрова-Водкина 

«Полдень». Размышления учащихся над поэтическими строками: «Вся Россия просится в 

песню» и «Жизнь дает для песни образы и звуки…». Интонация – источник элементов 

музыкальной речи. Жанры народных песен, их интонационно-образные особенности. 

Урок 3. «Я пойду по полю белому…» На великий праздник собралася Русь! Народная 

и профессиональная музыка. Патриотическая тема в русской классике. Обобщенное 

представление исторического прошлого в музыкальных образах. Общность интонаций народной 

музыки и музыки русских композиторов (Кантата «Александр Невский» С.Прокофьев, опера 

«Иван Сусанин» М.Глинка). Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций 

и отражение мыслей. Образ защитника Отечества. 

Тема раздела: «О России петь – что стремиться в храм»(1 ч.) 

Урок 4.Святые земли Русской. Илья Муромец. Святые земли Русской. Народная и 

профессиональная музыка. Духовная музыка в творчестве композиторов. 

Стихира.(«Богатырские ворота»М.П.Мусоргский, «Богатырская симфония» А.Бородин). 

Тема раздела: «День, полный событий» (5 ч.) 

Урок 5.«Приют спокойствия, трудов и вдохновенья…». Интонация как внутреннее 

озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Музыкально-поэтические 

образы. Лирика в поэзии А.С.Пушкина, в музыке русских композиторов (Г.Свиридов, 

П.Чайковский) и в изобразительном искусстве (В.Попков «Осенние дожди»). 

Урок 6. «Что за прелесть эти сказки!». Три чуда. Песенность, танцевальность, 

маршевость. Выразительность и изобразительность. Музыкально-поэтические образы в сказке 

А.С.Пушкина и в опере Н.А.Римского –Корсакова «Сказка о царе Салтане». 

Урок 7.Ярмарочное гулянье. Святогорский монастырь. Народная и профессиональная 

музыка. Выразительность и изобразительность в музыке. Народные музыкальные традиции 

Отечества. 

Музыка в народном стиле ( Хор из оперы «Евгений Онегин» П.Чайковского - «Девицы, 

красавицы», «Уж как по мосту, мосточку»; «Детский альбом» П.Чайковского - «Камаринская», 

«Мужик на гармонике играет»; Вступление к опере «Борис Годунов» М.Мусоргский). 

Урок 8. «Приют, сияньем муз одетый…». Выразительность и изобразительность в 

музыке. 

Музыкально-поэтические образы. Романс («Венецианская ночь» М.Глинка). 

Урок 9. Обобщающий урок 1 четверти. Обобщение музыкальных впечатлений 

четвероклассников за 1 четверть. Исполнение разученных произведений, участие в 

коллективном пении, музицирование на элементарных музыкальных инструментах, передача 

музыкальных впечатлений учащихся. 

II четверть (7 часов) 

Тема раздела: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (2 ч.) 

Урок 10. Композитор – имя ему народ. Музыкальные инструментыРоссии. Народная 

и профессиональная музыка. Народное музыкальное творчество разных стран мира. 
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Музыкальные инструменты России, история их возникновения и бытования, их звучание в руках 

современных исполнителей. Музыка в народном стиле. Народная песня – летопись жизни народа 

и источник вдохновения композиторов. Песни разных народов мира о природе, размышления о 

характерных национальных особенностях, отличающих музыкальный язык одной песни от 

другой. 

Урок 11. Оркестр русских народных инструментов. «Музыкант – чародей» 

(белорусская народная сказка). Музыкальные инструменты. Оркестр русских народных 

инструментов. Мифы, легенды, предания, сказки о музыке и музыкантах. Народное музыкальное 

творчество разных стран мира. 

Тема раздела: «В концертном зале» (5 ч.) 

Урок 12. Музыкальные инструменты (скрипка, виолончель.) Вариации на тему 

рококо. Музыкальные инструменты. Формы построения музыки как обобщенное выражение 

художественно-образного содержания произведений. Вариации. Накопление музыкальных 

впечатлений, связанных с восприятием и исполнением музыки таких композиторов, как 

А.Бородин («Ноктюрн»), П.Чайковский («Вариации на тему рококо» для виолончели с 

оркестром). Урок 13. «Старый замок». Счастье в сирени живет…Различные виды музыки: 

вокальная, инструментальная. Фортепианная сюита. («Старый замок» М.П.Мусоргский из 

сюиты 

«Картинки с выставки»). Знакомство с жанром романса на примере творчества 

С.Рахманинова (романс «Сирень» С.Рахманинов). Выразительность и изобразительность в 

музыке. 

Урок 14. «Не молкнет сердце чуткое Шопена…»Танцы, танцы, танцы…Различные 

виды музыки: вокальная, инструментальная. Формы построения музыки как обобщенное 

выражение художественно-образного содержания произведений Формы: одночастные, двух-и 

трехчастные, куплетные. Интонации народных танцев в музыке Ф.Шопена ( «Полонез №3», 

«Вальс №10», 

«Мазурка»). 

Урок 15. «Патетическая» соната. Годы странствий. Формы построения музыки как 

обобщенное выражение художественно-образного содержания произведений. Различные виды 

музыки: вокальная, инструментальная. Музыкальная драматургия сонаты. (Соната №8 

«Патетическая» Л.Бетховен). 

Урок 16. Царит гармония оркестра. Обобщающий урок 2 четверти.Различные виды 

музыки: вокальная, инструментальная, оркестровая. Накопление иобобщение музыкально-

слуховых впечатлений четвероклассников за 2 четверть. Исполнение разученных произведений, 

участие в коллективном пении, музицирование на элементарных музыкальных инструментах. 

IIIчетверть (10 часов) 

Тема раздела: «День, полный событий» (1 ч.) 

Урок 17. Зимнее утро. Зимний вечер. Выразительность и изобразительность в музыке. 

Музыкально-поэтические образы. Музыкальное прочтение стихотворения (стихи А.Пушкина, 

пьеса «Зимнее утро» из «Детского альбома» П.Чайковского, русская народная песня «Зимняя 

дорога», хор В.Шебалина «Зимняя дорога»). 

Тема раздела: «В музыкальном театре» (6 ч.) 

Урок 18. Опера «Иван Сусанин». (Бал в замке польского короля. За Русь все стеной 

стоим…). Песенность, танцевальность, маршевость. Опера. Музыкальное развитие в 

сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, художественных образов. 

Драматургическое развитие в опере. Контраст. Основные темы – музыкальная характеристика 

действующих лиц. (Опера 

«Иван Сусанин» М.Глинка - интродукция, танцы из 2 действия, хор из 3 действия). 

Урок 19. Опера «Иван Сусанин». (Сцена в лесу). Опера. Музыкальное развитие в 

сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, художественных образов. Основные 
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средства музыкальной выразительности. Линии драматургического развитие в опере «Иван 

Сусанин» ( Сцена из 4 действия). Интонация как внутренне озвученное состояние, выражение 

эмоций и отражений мыслей. 

Урок 20. «Исходила младешенька». (Опера М.Мусоргского «Хованщина»). Народная 

и профессиональная музыка. Интонационно-образная природа музыкального искусства. 

Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных образах. Песня – ария. 

Куплетно-вариационная форма. Вариационность. («Рассвет на Москве-реке», «Исходила 

младешенька» из оперы «Хованщина» М.Мусоргского). 

Урок 21.Русский восток. «Сезам, откройся!». Восточные мотивы.Народная и 

профессиональная музыка. Восточные мотивы в творчестве русских композиторов (М.Глинка, 

М.Мусоргский). Орнаментальная мелодика. 

Урок 22. Балет «Петрушка».Народные музыкальные традиции Отечества. Народная и 

профессиональная музыка. Балет. (И.Ф.Стравинский «Петрушка»). Музыка в народном стиле. 

Урок 23. Театр музыкальной комедии. Песенность, танцевальность. Мюзикл, оперетта. Жанры 

легкой музыки. 

Тема раздела: «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» (3 ч.) 

Урок 24. Прелюдия. «Исповедь души». «Революционный» этюд. Интонация как 

внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Различные жанры 

фортепианной музыки. («Прелюдия» С.В.Рахманинов, «Революционный этюд» Ф.Шопен). 

Развитие музыкального образа. 

Урок 25. Мастерство исполнителя. Музыкальные инструменты (гитара). 

Музыкальные инструменты. Выразительные возможности гитары. Композитор – исполнитель 

– слушатель. Многообразие жанров музыки. Авторская песня. Произведения композиторов-

классиков («Шутка» И.Бах, «Патетическая соната» Л.Бетховен, «Утро» Э.Григ) имастерство 

известных исполнителей («Пожелание друзьям» Б.Окуджава, «Песня о друге» В.Высоцкий). 

Урок 26. Обобщающий урок 3 четверти. Обобщение музыкальных впечатлений 

четвероклассников за 3 четверть. Исполнение разученных произведений, участие  в  

коллективном пении, музицирование на элементарных музыкальных инструментах. 

IV четверть (8 часов) 

Тема раздела: «О России петь – что стремиться в храм» (3 ч.) 

Урок 27. Праздников праздник, торжество из торжеств. «Ангел вопияше». Праздники 

Русской православной церкви. Пасха. Музыкальный фольклор России. Народные музыкальные 

традиции Отечества. Духовная музыка в творчестве композиторов. («Богородице Дево, радуйся!» 

С.В. Рахманинов). Церковные песнопения: тропарь, молитва, величание. («Ангел вопияше» 

П.Чесноков – молитва). 

Урок 28. Родной обычай старины. Светлый праздник. Праздники Русской 

православной церкви. Пасха. Народные музыкальные традиции родного края. Духовная музыка в 

творчестве композиторов. (Сюита для двух фортепиано «Светлый праздник» С.Рахманинов). 

Урок 29. Кирилл и Мефодий. Святые земли Русской. Народные музыкальные традиции 

Отечества. Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных образах. Гимн, 

величание. 

Тема раздела: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (1 ч.) 

Урок 30. Народные праздники. «Троица». Музыкальный фольклор народов России. 

Народные музыкальные традиции родного края. Праздники русского народа. Троицын день. 

Тема раздела: «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» (4 ч.) 

Урок 31. В интонации спрятан человек. Выразительность и изобразительность в 

музыке. Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение 

мыслей. Интонационное богатство мира. Интонационная выразительность музыкальной речи 

композиторов: Л.Бетховена «Патетическая соната», Э.Грига «Песня Сольвейг», М.Мусоргский 

«Исходила младешенька». Размышления на тему «Могут ли иссякнуть мелодии?» 
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Урок 32. Музыкальный сказочник. Выразительность и изобразительность в музыке. 

Опера. Сюита. Музыкальные образы в произведениях Н.Римского-Корсакова (Оперы «Садко», 

«Сказка о царе Салтане», сюита «Шахеразада»). 

Урок 33. «Рассвет на Москве-реке». Выразительность и изобразительность в музыке. 

Многозначность музыкальной речи, выразительность и смысл. Музыкальные

 образы в произведении М.П.Мусоргского. («Рассвет на Москве-реке» - 

вступление к опере «Хованщина»). Урок 34. Промежуточная аттестация. Тестовая работа. 

 

2.2.2.11 ТЕХНОЛОГИЯ 

I. Планируемые результаты учебного предмета, курса 

 

Изучение курса в соответствии с требованиями ФГОС НОО направлено на достижение 

следующих результатов. 

Личностные результаты 

Воспитание и развитие социально и личностно значимых качеств, индивидуально- 

личностных позиций, ценностных установок: внимательное и доброжелательное отношение к 

сверстникам, младшим и старшим, готовность прийти на помощь, заботливость, уверенность в 

себе, чуткость, доброжелательность, общительность, эмпатия, самостоятельность, самоуважение, 

ответственность, уважительное отношение к культуре всех народов, толерантность, трудолюбие, 

уважительное отношение к своему и чужому труду и его результатам, самооценка, 

учебная и социальная мотивация. 

Метапредметные результаты 

Освоение учащимися универсальных способов деятельности, применимых как в рамках 

образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях (умение принять учебную 

задачу или ситуацию, выделить проблему, составить план действий и применять его для решения 

практической задачи, осуществлять информационный поиск и делать необходимую 

корректировку в ходе практической реализации, выполнять самооценку результата), развитие 

логических операций (сравнения, анализа, синтеза, классификации, обобщения, установления 

аналогий, подведение под понятия, умение выделять известное и неизвестное), развитие 

коммуникативных качеств (речевая деятельность и навыки сотрудничества. Предметные 

результаты 

Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении 

труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора 

профессии; усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека; приобретение навыков самообслуживания; 

овладение технологическими приёмами ручной обработки материалов; усвоение правил техники 

безопасности; использование приобретённых знаний и умений для творческого решения 

несложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических 

и организационных задач; приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной 

деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; приобретение 

первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной среды и умений 

применять их для выполнения учебнопознавательных и проектных художественно- 

конструкторских задач. 

1 класс 

Личностные результаты. У обучающегося будут сформированы: 

• умения положительно относиться к учению; 

• умения проявлять интерес к содержанию предмета технологии; 

• умения принимать помощь одноклассников, отзываться на помощь взрослых и детей; 

• умения чувствовать уверенность в себе, верить в свои возможности; 

• умения самостоятельно определять и объяснять свои чувства и ощущения, 
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возникающие в результате наблюдения, рассуждения, обсуждения, самые простые и общие для 

всех людей правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей); 

• умения чувствовать удовлетворение от сделанного или созданного для родных, друзей, 

для себя. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

• умения бережно относиться к результатам своего труда и труда одноклассников; 

• умения осознавать уязвимость, хрупкость природы, понимать положительные и 

негативные последствия деятельности человека; 

• умения с помощью учителя планировать предстоящую практическую деятельность; 

• умения под контролем учителя выполнять предлагаемые изделия с опорой на план и 

образец. 

Метапредметные результаты Регулятивные УУД Обучающийся научится: 

• с помощью учителя учиться определять и формулировать цель деятельности на уроке; 

• учиться проговаривать последовательность действий на уроке; 

• учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией 

учебника; 

• с помощью учителя объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения задания 

материалов и инструментов; 

• учиться готовить рабочее место, с помощью учителя отбирать наиболее подходящие 

для выполнения задания материалы и инструменты и выполнять практическую работу по 

предложенному учителем плану с опорой на образцы, рисунки учебника. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона; 

• совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке. 

Познавательные УУД Обучающийся научится: 

• наблюдать связи человека с природой и предметным миром: предметный мир 

ближайшего окружения, конструкции и образы объектов природы и окружающего мира, 

конструкторско- технологические и декоративно-художественные особенности предлагаемых 

изделий; сравнивать их; 

• сравнивать изучаемые материалы по их свойствам, анализировать конструкции 

предлагаемых изделий, делать простейшие обобщения; группировать предметы и их образы по 

общему признаку (конструкторскому, технологическому, декоративнохудожественному); 

• ориентироваться в материале на страницах учебника; 

• находить ответы на предлагаемые вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт 

и информацию, полученную на уроке; пользоваться памятками (даны в конце учебника). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• делать выводы о результате совместной работы всего класса; 

• с помощью учителя анализировать предлагаемое задание, отличать новое от уже 

известного; 

• преобразовывать информацию из одной формы в другую — в изделия, художественные 

образы. 

• работать с учебной и научно-популярной литературой, находить и использовать 

информацию для практической работы. 

Коммуникативные УУД Обучающийся научится: 

• принимать участие в коллективных работах, работах парами и группами; 

• понимать важность коллективной работы; 

• контролировать свои действия при совместной работе; 

• допускать существование различных точек зрения; 

Обучающийся получит возможность научиться: 
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• проявлять инициативу в коллективных творческих работах; 

• следить за действиями других участников совместной деятельности; 

• принимать другое мнение и позицию; 

• строить понятные для партнера высказывания. 

Предметные результаты (по разделам): 

1.Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание 

Обучающийся научится: 

• воспринимать предметы материальной культуры как продукт творческой предметно 

преобразующей деятельности человека; 

• называть профессии своих родителей; 

• организовывать свое рабочее место в зависимости от вида работы; 

• соблюдать гигиенические нормы пользования инструментами; 

• отбирать необходимые материалы и инструменты в зависимости от вида работы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• уважительно относиться к труду людей; 

• называть некоторые профессии людей своего региона. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Обучающийся научится: 

• узнавать общие названия изученных видов материалов (природные, бумага, тонкий 

картон, ткань, клейстер, клей) и их свойства (цвет, фактура, толщина и др.); 

• узнавать и называть технологические приемы ручной обработки материалов, 

использовавшихся на уроках; 

• выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов технологические приемы 

их ручной обработки; 

• узнавать последовательность изготовления несложных изделий: разметка, резание, 

сборка, отделка; 

• узнавать способы разметки на глаз, по шаблону. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• определять последовательность реализации предложенного учителем замысла; 

• комбинировать художественные технологии в одном изделии; 

• изготавливать простейшие плоскостные и объемные изделия по рисункам, схемам; 

• с помощью учителя выполнять практическую работу и самоконтроль с опорой на 

инструкционную карту, образец, используя шаблон. 

Конструирование и моделирование 

Обучающийся научится: 

• выделять детали конструкции, называть их форму и способ соединения; 

• изменять вид конструкции; 

• анализировать конструкцию изделия по рисунку, схеме; 

• изготавливать конструкцию по рисунку или заданным условиям. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• создавать мысленный образ конструкции и воплощать этот образ в материале 

• 

2 класс 

Личностные результаты У обучающегося будут сформированы: 

• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе и 

занятиям предметно практической деятельностью; 

• ориентация на понимание предложений и оценок учителей и товарищей; 

• ориентация на оценку результатов собственной предметно-практической деятельности; 

• умение оценивать работы одноклассников на основе заданных критериев успешности 
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учебной деятельности; 

• этические чувства (стыда, вины, совести) на основе анализа собственных поступков и 

поступков одноклассников. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

• первоначальной ориентации на оценку результатов коллективной деятельности; 

• понимания значения предметно-практической деятельности в жизни; 

• ориентации на анализ соответствия результатов труда требованиям конкретной 

учебной задачи; 

• способности к самооценке на основе заданных критериев успешности учебной 

деятельности; 

• представления о себе как гражданине России; 

• уважения к культурным традициям своей страны, своего народа; 

• ориентации в поведении на принятые моральные нормы; 

• понимания чувств одноклассников и учителей. 

Метапредметные результаты Регулятивные УУД Обучающийся научится: 

• определять с помощью учителя и самостоятельно цель деятельности на уроке; 

• выявлять и формулировать учебную проблему совместно с учителем (в ходе анализа 

предлагаемых заданий, образцов изделий); 

• принимать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

• в сотрудничестве с учителем находить несколько вариантов решения учебной задачи; 

• под руководством учителя осуществлять пошаговый контроль по результату; 

• принимать роль в учебном сотрудничестве; 

• умению проговаривать свои действия после завершения работы; 

• определять в диалоге с учителем успешность выполнения своего задания. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• контролировать и оценивать свои действия при сотрудничестве с

 учителем и одноклассниками; 

• преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

• самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в конце действия. 

• предлагать конструкторско-технологические приёмы и способы выполнения отдельных 

этапов изготовления изделий из числа освоенных (на основе продуктивных заданий в учебнике). 

Познавательные УУД Обучающийся научится: 

• наблюдать конструкции и образы объектов природы и окружающего мира, результаты 

творчества мастеров родного края; 

• сравнивать конструктивные и декоративные особенности предметов быта и осознавать 

их связь с выполняемыми утилитарными функциями, понимать особенности изделий 

декоративно-прикладного искусства, называть используемые для рукотворной деятельности 

материалы; 

• понимать необходимость использования пробно-поисковых практических упражнений 

для открытия нового знания и умения; 

• самостоятельно делать простейшие обобщения и выводы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• строить небольшие сообщения в устной форме; 

• находить необходимую информацию в учебнике, в предложенных учителем словарях и 

энциклопедиях (в учебнике — словарь терминов, дополнительный познавательный материал). 

• проводить сравнение изучаемых объектов по самостоятельно выделенным критериям; 

• описывать по определенному алгоритму объект наблюдения; 

• под руководством учителя, осуществлять синтез как составление целого из частей; 
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• под руководством учителя в сотрудничестве с одноклассниками осуществлять выбор 

эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

• проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом; 

• работать с учебной и научно-популярной литературой, находить и использовать 

информациюдля практической работы. 

Коммуникативные УУД Обучающийся научится: 

• договариваться с партнерами, в т. ч. в ситуации столкновения интересов; 

• строить понятные для партнера высказывания; 

• контролировать действия партнеров в совместной деятельности; 

• воспринимать другое мнение и позицию; 

• формулировать собственное мнение и позицию; 

• задавать вопросы, адекватные данной ситуации, позволяющие оценить ее в процессе 

общения; 

• проявлять инициативу в коллективных работах. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• учитывать в сотрудничестве позицию других людей, отличную от собственной; 

• ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии; 

• продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех 

участников; 

• оценивать действия партнера и соотносить со своей точкой зрения; 

• адекватно использовать средства устной речи для решения коммуникативных задач. 

Предметные результаты 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживание 

Обучающийся научится: 

• самостоятельно отбирать материалы и инструменты для работы; 

• готовить рабочее место в соответствии с видом деятельности, поддерживать порядок во 

время работы, убирать рабочее место; 

• выделять, называть и применять изученные общие правила создания рукотворного 

мира в своей предметно-творческой деятельности; 

• самостоятельно выполнять в предложенных ситуациях доступные задания с опорой на 

инструкционную карту, соблюдая общие правила поведения, делать выбор, какое мнение 

принять в ходе обсуждения — своё или высказанное другими; 

• применять освоенные знания и практические умения (технологические, графические, 

конструкторские) в гармонии предметов и окружающей среды. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• использовать полученные умения для работы в домашних условиях; 

• называть традиционные народные промыслы или ремесла своего родного края. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Обучающийся научится: 

• читать простейшие чертежи (эскизы); 

• выполнять   экономную разметку   с помощью чертёжных   инструментов   с

 опорой на простейший чертёж (эскиз); 

• оформлять изделия, соединять детали прямой строчкой и её вариантами; 

• решать несложные конструкторско-технологические задачи; 

• справляться с доступными практическими (технологическими) заданиями с опорой на 

образец и инструкционную карту. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• изготавливать изделия по простейшим чертежам; 

• выстраивать последовательность реализации собственного замысла. 

3 Конструирование и моделирование 
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Обучающийся научится: 

• различать неподвижный и подвижный способы соединения деталей; 

• отличать макет от модели. 

• конструировать и моделировать изделия из различных материалов по модели, 

простейшему чертежу или эскизу; 

• определять способ соединения деталей и выполнять подвижное и неподвижное 

соединения известными способами. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению способа 

соединения деталей; 

• создавать мысленный образ конструкции и самостоятельно воплощать его в материале. 

3. Использование информационных технологий (практика работы на компьютере) 

Обучающийся научится: 

• определять назначение персонального компьютера, его возможности в учебном 

процессе; 

• наблюдать информационные объекты различной природы (текст, графика), которые демонстрирует взрослый. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• понимать и объяснять значение компьютера в жизни человека, в собственной жизни; 

• понимать и объяснять смысл слова «информация»; 

• с помощью взрослого выходить на учебный сайт по предмету «Технология»; 

• бережно относиться к техническим устройствам; 

• соблюдать режим и правила работы на компьютере. 

 

3 класс 

Личностные результаты 

4 У обучающегося будут сформированы: 

• ориентация на принятие образа «хорошего ученика»; 

• ориентация на анализ соответствия результатов своей деятельности требованиям 

конкретной учебной задачи; 

• предпосылки для готовности самостоятельно оценивать успешность своей 

деятельности на основе предложенных критериев; 

• положительное отношение к преобразовательной творческой деятельности; 

• осознание своей ответственности за общее дело; 

• ориентация на оценку результатов коллективной деятельности; 

• уважение к чужому труду и результатам труда; 

• уважение к культурным традициям своего народа; 

• представление о себе как гражданине России; 

• понимание нравственного содержания собственных поступков и поступков  

окружающих людей; 

• ориентация в поведении на принятые моральные нормы; 

• понимание чувств окружающих людей; 

• готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 

здоровьесберегающего поведения. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

• внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, 

• понимания необходимости учения; 

• учебно-познавательного интереса к нахождению разных способов решения учебной 

задачи; 

• способности к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 
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• сопереживания другим людям; 

• следования в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

• осознания себя как гражданина России; 

• чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с материалами курса 

по технологии. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД Обучающийся научится: 

• совместно с учителем формулировать цель урока после предварительного обсуждения; 

• совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему; 

• совместно с учителем анализировать предложенное задание, разделять известное и 

неизвестное; 

• коллективно разрабатывать несложные тематические проекты и самостоятельно их 

реализовывать, вносить коррективы в полученные результаты; 

• выполнять текущий контроль (точность изготовления деталей и аккуратность всей 

работы) и оценку выполненной работы по предложенным учителем критериям. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

• самостоятельно выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для выявления 

оптимального решения проблемы (задачи); 

• осуществлять текущий контроль точности выполнения технологических операций (с 

помощью простых и сложных по конфигурации шаблонов, чертёжных инструментов), итоговый 

контроль общего качества выполненного изделия, задания; проверять модели в действии, 

вносить необходимые конструктивные доработки; 

• самостоятельно находить несколько вариантов решения учебной задачи, 

представленной на наглядно-образном и словесно логическом уровнях; 

• адекватно оценивать правильность выполнения действий и вносить необходимые 

коррективы в конце действия с учебным материалом. 

Познавательные УУД Обучающийся научится: 

• с помощью учителя искать и отбирать необходимую для решения учебной задачи 

информацию в учебнике (текст, иллюстрация, схема, чертёж, инструкционная карта), 

энциклопедиях, справочниках, сети Интернет; 

• использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для 

решения задач; 

• устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

• строить рассуждения об объекте, его строении, свойствах, связях; 

• строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

• открывать новые знания, осваивать новые умения в процессе наблюдений, 

рассуждений и обсуждений материалов учебника, выполнения пробных поисковых упражнений; 

• преобразовывать информацию: представлять информацию в виде текста, таблицы, 

схемы (в информационных проектах). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек 

и Интернета; 

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

• осуществлять синтез, самостоятельно достраивая и восполняя недостающие 

компоненты; 

• находить несколько источников информации, делать выписки из используемых 

источников; 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 



380 

 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

• произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач; 

• работать с учебной и научно-популярной литературой, находить и использовать 

информацию для практической работы. 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся научится: 

• высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать; 

• слушать других, пытаться принимать другую точку зрения; 

• уметь сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в совместном решении 

проблемы (задачи); 

• уважительно относиться к позиции других, пытаться договариваться. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи, используя 

по возможности средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

• строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и 

видит, а что нет; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать необходимую взаимопомощь. 

Предметные результаты 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание 

Обучающийся научится: 

• узнавать и называть по характерным особенностям образцов или по описанию 

изученные и распространённые в крае ремёсла; 

• соблюдать правила безопасного пользования домашними электроприборами 

(светильниками, звонками, теле- и радиоаппаратурой). 

• узнавать о характерных особенностях изученных видов декоративно-прикладного 

искусства, 

• о профессиях мастеров прикладного искусства (в рамках изученного). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• понимать особенности проектной деятельности; 

• осуществлять под руководством учителя коллективную проектную деятельность: 

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

защиту проекта. 

 

1. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Обучающийся научится: 

• узнавать и называть освоенные и новые материалы, их свойства, происхождение, 

применение в жизни; 

• подбирать материалы по их свойствам в соответствии с поставленной задачей; 

• называть новые технологические приемы ручной обработки материалов, 

использовавшиеся в этом году; 

• экономно расходовать используемые материалы; 

• применять приемы рациональной работы с инструментами: чертежными (линейка, 

угольник, циркуль), 

• режущими (ножницы), колющими (игла); 

• изготавливать плоскостные и объемные изделия по простейшим чертежам, эскизам, 

схемам, рисункам; 
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• выстраивать последовательность реализации собственного замысла. 

• названия и свойства наиболее распространённых искусственных и синтетических 

материалов (бумага, металлы, ткани); 

• последовательность чтения и выполнения разметки развёрток с помощью контрольно- 

измерительных инструментов; 

• правила безопасной работы канцелярским ножом. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• читать простейший чертёж (эскиз) развёрток; 

• выполнять разметку развёрток с помощью чертёжных инструментов; 

• подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические приёмы 

изготовления изделий; 

• выполнять рицовку; 

• оформлять изделия и соединять детали косой строчкой и её вариантами; 

• находить и использовать дополнительную информацию из различных источников (в 

том числе из сети Интернет); 

• решать доступные технологические задачи. 

2. Конструирование и моделирование Обучающийся научится: 

• выделять детали изделия, называть их форму, взаимное расположение, виды и способы 

соединения деталей; 

• изменять способы соединения деталей конструкции; 

• изменять вид конструкции с целью придания ей новых свойств; 

• анализировать конструкцию изделия по рисунку, чертежу, эскизу; 

• размечать развертку заданной конструкции по рисунку, чертежу; 

• изготавливать заданную конструкцию по рисунку, чертежу. 

• простейшие способы достижения прочности конструкций. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• соотносить объемную конструкцию из правильных геометрических тел с изображением 

развертки; 

• создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной 

• конструкторской задачи и воплощать его в материале с помощью учителя. 

3. Использование информационных технологий (практика работы на компьютере) 

Обучающийся научится: 

• включать и выключать компьютер; 

• пользоваться клавиатурой, компьютерной мышью (в рамках необходимого для 

выполнения предъявляемого задания); 

• выполнять простейшие операции с готовыми файлами и папками (открывать, читать); 

• работать с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на 

электронных носителях (CD): активировать диск, читать информацию, выполнять предложенные 

задания. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• использовать по назначению основные устройства компьютера; 

• понимать информацию в различных формах; 

• переводить информацию из одного вида (текст и графика) в другой; 

• создавать простейшие информационные объекты; 

• пользоваться возможностями сети Интернет по поиску информации; 

• писать и отправлять электронное письмо; 

• соблюдать режим и правила работы на компьютере. 

 

4 класс 

Личностные результаты 
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У обучающегося будут сформированы: 

• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образа 

«хорошего ученика»; 

• широкая мотивационная основа учебной деятельности, включая социальные, учебно- 

познавательные внешние мотивы; 

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

задачи; 

• ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в т. ч. 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; 

• осознание себя как гражданина России; 

• осознание смысла и нравственного содержания собственных поступков и поступков 

других людей; 

• знание основных моральных норм и проекция этих норм на собственные поступки; 

• этические чувства (стыда, вины, совести) как регуляторы морального поведения; 

• понимание чувств одноклассников, учителей, других людей и сопереживание им; 

• эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной материальной 

культурой. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

• оценивания поступков, явлений, события с точки зрения собственных

 ощущений, соотношения их с общепринятыми нормами и ценностями; 

• описания своих чувств и ощущений от наблюдаемых явлений, событий, изделий 

декоративно- прикладного характера, уважительного отношения к результатам труда мастеров; 

• принятия другого мнения и высказывания, уважительного отношения к нему; 

• адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности 

реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

• морального сознания, способности к решению моральных проблем на основе учета 

позиции партнеров в общении, устойчивого следования в поведении моральным нормам и 

этическим требованиям; 

• осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни. 

Метапредметные результаты Регулятивные УУД Обучающийся научится: 

• принимать и сохранять учебную задачу; 

• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале; 

• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в т.ч. во внутреннем плане; 

• следовать установленным правилам в планировании и контроле способа решения; 

• осуществлять пошаговый и итоговый контроль по результату; 

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

других людей; 

• различать способ и результат действия; 

• вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учета сделанных ошибок. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• самостоятельно находить несколько вариантов решения учебной задачи, 

представленной на разных уровнях; 

• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

• самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 
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материале; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и способу 

действия; 

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

• адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы 

как по ходу работы, так и по ее завершению. 

Познавательные УУД Обучающийся научится: 

• искать и отбирать необходимую информацию для решения учебной задачи в учебнике, 

энциклопедиях, справочниках, в сети Интернет; 

• приобретать новые знания в процессе наблюдений, рассуждений и обсуждений 

материалов учебника, выполнения пробных поисковых упражнений; 

• перерабатывать полученную информацию: сравнивать и классифицировать факты и 

явления; определять причинно-следственные связи изучаемых явлений, событий, использовать 

её для выполнения предлагаемых и жизненных задач; 

• делать выводы на основе обобщения полученных знаний и освоенных умений. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек 

и Интернета; 

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

• осуществлять синтез, самостоятельно достраивая и восполняя недостающие 

компоненты; 

• находить несколько источников информации, делать выписки из используемых 

источников; 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по 

самостоятельно выделенным основаниям; 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

• произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач; 

• работать с учебной и научно-популярной литературой, находить и использовать 

информацию для практической работы. 

Коммуникативные УУД Обучающийся научится: 

• формулировать свои мысли с учётом учебных и жизненных речевых ситуаций; 

• высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновывать и аргументировать; 

• слушать других, уважительно относиться к их мнениям, пытаться договариваться; 

• сотрудничать, выполняя различные роли в группе, при совместном решении проблемы 

(задачи). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров при 

выработке общего решения; 

• с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 
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взаимопомощь; 

• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения

 разнообразных коммуникативных задач. 

Предметные результаты 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы

 культуры труда,самообслуживание 

Обучающийся научится: 

• организовывать и выполнять свою художественно-практическую деятельность в 

соответствии 

с собственным замыслом; 

• использовать знания и умения, приобретённые в ходе изучения технологии, 

изобразительного искусства и других учебных предметов, в собственной творческой 

деятельности; 

• бережно относиться и защищать природу и материальный мир; 

• безопасно пользоваться бытовыми приборами (розетками, электрочайником, 

компьютером); 

• выполнять простой ремонт одежды (пришивать пуговицы, сшивать разрывы по шву). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• уважительно относиться к труду людей; 

• понимать культурно - историческую ценность традиций, отраженных в предметном 

мире, и уважать их; 

• понимать особенности групповой проектной деятельности; 

• осуществлять под руководством учителя элементарную проектную деятельность в 

малых группах. 

2. Технология ручной обработки материалов. Основы графической грамоты 

Обучающийся научится: 

• читать простейший чертёж (эскиз) развёрток; 

• выполнять разметку развёрток с помощью чертёжных инструментов; 

• применять приемы безопасной работы ручными инструментами: чертежными, 

режущими, колющими (игла, крючок, спицы); 

• работать с простейшей технической документацией; 

• подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические приёмы 

изготовления изделий; 

• выполнять рицовку; 

• находить и использовать дополнительную информацию из различных источников (в 

том числе из сети Интернет). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• выполнять символические действия моделирования и преобразования модели; 

• прогнозировать конечный практический результат; 

• проявлять творческую инициативу на основе соблюдения технологии ручной 

обработки материалов. 

Конструирование и моделирование 

Обучающийся научится: 

• конструировать и моделировать изделия из разных материалов по заданным 

декоративно- художественным условиям; 

• изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 

• выбирать способ соединения и соединительный материал в зависимости от требований 

конструкции. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• соотносить объемную конструкцию из правильных геометрических тел с изображением 
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ее развертки; 

• создавать мысленный образ конструкции и самостоятельно воплощать его в материале. 

3. Использование компьютерных технологий (практика работы на компьютере) 

Обучающийся научится: 

• создавать небольшие тексты и печатные публикации с использованием изображений на 

экране компьютера; 

• оформлять текст (выбор шрифта, его размера и цвета, выравнивание абзаца); 

• работать с доступной информацией; 

• работать в программах Word, PowerPoint; 

• выводить документ на принтер; 

• соотносить возможности компьютера с конкретными задачами учебной, в т. ч. 

проектной и творческой деятельности. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• составлять и изменять таблицу; 

• создавать открытку и фрагменты стенгазеты, в программе MSPublisher; 

• создавать презентацию в программе MSPowerPoint; 

• соблюдать режим и правила работы на компьютере. 

II. Содержание учебного предмета, курса (169 часов) 

     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 конкретного народа. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, 

эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). Бережное 

отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии; традиции и 

творчество мастера в создании предметной среды (общее представление). 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирование 

трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов, 

распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и других 

дидактических материалов), её использование в организации работы. Контроль и корректировка 

хода работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, выполнение социальных 

ролей (руководитель и подчинённый). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и 

воплощение). Культура проектной деятельности и оформление документации (целеполагание, 

планирование, выполнение, рефлексия, презентация, оценка). Система коллективных, групповых 

и индивидуальных проектов. Культура межличностных отношений в совместной деятельности. 

Результат проектной деятельности — изделия, которые могут быть использованы для оказания 

услуг, для организации праздников, для самообслуживания, для использования в учебной 

деятельности и т. п. Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему 

труду, оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

Выполнение элементарных расчетов стоимости изготавливаемого изделия. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных 

физических, механических и технологических свойств доступных материалов. Многообразие 

материалов и их практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор и замена 

материалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, использование 
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соответствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий 

используемых инструментов), выполнение приёмов их рационального и безопасного 

использования. 

Общее представление о технологическом процессе, технологической документации 

(технологическая карта, чертеж и др.) анализ устройства и назначения изделия; выстраивание 

последовательности практических действий и технологических операций; подбор и замена 

материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения деталей, сборка, 

отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и изменений. 

Называние, и выполнение основных технологических операций ручной обработки материалов: 

разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, 

угольника, циркуля), выделение деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), 

формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клеевое, ниточное, 

проволочное, винтовое и др.), отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, 

аппликация и др.). Грамотное заполнение технологической карты. Выполнение отделки в 

соответствии с особенностями декоративных орнаментов разных народов России (растительный, 

геометрический и другой орнамент). 

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 как создании конструкции каких-либо изделий 

(технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее представление). 

Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их сборки. Виды и 

способы соединения деталей. Основные требования к изделию (соответствие материала, 

конструкции и внешнего оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, 

рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико-технологическим, 

функциональным, декоративно-художественным и пр.). Конструирование и моделирование на 

компьютере и в интерактивном конструкторе. 

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 

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. 

Ш. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы 

1 класс 



387 

 

Темы, входящие в разделы 

программы 

Коли- 

чество 

часов 

Тематическое планирование 

Природная мастерская 

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.). Бережное 

отношение к природе как источнику 

сырьевых ресурсов 

1-2 Рукотворный и природный мир города. 

Прогулка на улице. Работа с учебником. 

Называние предметов рукотворного и 

природного мира. Дидактические игры на 

их сравнение и классификацию 

1 На земле, на воде и в воздухе. Называние 

транспортных средств в  окружающем  детей 

пространстве. Другие известные ученикам 

транспортные средства. Функциональное 

назначение транспорта, использование разных 

видов транспорта в трёх природных средах — 

на земле, в воздухе, на воде. Дидактическая 

игра на узнавание предмета по его 

функциональным признакам 

Бережное отношение к природе 

как источнику сырьевых 

ресурсов. 

Анализ  задания.  Технология 

ручной обработки материалов. 

Общеепредставление   о 

материалах; их происхождении. 

Исследование 

элементарныхфизических, 

механиче-ских и технологических 

свойств доступных материалов. 

Подготовка материалов к работе. 

Инструменты и приспособления для 

обработки доступных материалов 

(знание названий используемых 

инструментов), выполнение 

приёмов и их рационального и 

безопасного использо- 

вания. Бережное отношение к 

природе как источнику сырьевых 

ресурсов Общекультурные и 

общетрудовые компетенции 

(знания, умения и 

способы деятельности). Основы 

культуры тру да, 

самообслуживания. 

1-2 Природа и творчество. Природные 

материалы.Природные материалы 

из окружения детей (общее визуальное 

представление). Виды природных материалов 

(шишки, листья, ветки, раковины). Сбор 

природных материалов из окружения детей. 

Способы засушивания листьев (между листами 

журналов или газет, проглаживание утюгом с 

помощью взрослого).Составление букв и цифр 

из природных материалов, несложных 

композиций (без наклеивания на 

основу)Природа и творчество. Природные 

материалы. Природные материалыиз 

окружения детей общее визуальное 

представление). Виды природных 

материалов 

 Листья и фантазии. Геометрические формы 

(прямоугольник, круг, треугольник, овал). 

Сбор листьев деревьев и кустарников из 

окружеия детей. Отбор и сотавление 

групп листьев по их форме. Составление 

композиций, отбор и засушиваие листьев. 

1-4 Семена     и     фантазии.     Знакомство     с 

разнообразием форм и цвета семян разных 

растений в том числе и растений своего края). 

Сбор семян деревьев, кустарников, цветов. 

Подбор пар растений и их семян. Составление 

композиций с использованием семян, листьев, 

веток и   других  природных 

материалов 
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 Веточки   и   фантазии.   Сбор   небольших 

веток разной формы. Рассматривание их, 

классификация по степени кри-визны. Игра на 

соотнесение ветки с её деревом или 

кустарником. Составление  чисел  (или букв)      

и      доступных      математических 

выражений 

 Фантазии из шишек, желудей, каштанов. 

Сбор крупных плодов деревьев (шишки, орехи, 

жёлуди и т. п.) окружающего пространства. 

Игра на узнавание растения по его плоду. 

Составление фигур и малых композиций 

изсобранных плодов или других природных 

материалов (раковин, 

камешков ) 

Бережное отношение к природе 

как источнику сырьевых 

ресурсов. 

Анализ  задания.  Технология 

ручной обработки материалов. 

Общеепредставление   о 

материалах; их происхождении. 

Исследование 

элементарныхфизических, 

механиче-ских и технологических 

свойств доступных материалов. 

Подготовка материалов к работе. 

Инструменты и приспособления для 

обработки доступных материалов 

(знание названий используемых 

инструментов), выполнение 

приёмов и их рационального и 

безопасного использо- 

вания. Бережное отношение к 

природе как источнику сырьевых 

ресурсов Общекультурные и 

общетрудовые компетенции 

(знания, умения и 

способы деятельности). Основы 

культуры тру да, 

самообслуживания. 

1-2 Композиция из листьев Что такое 

композиция? Знакомство с понятием 

«композиция», с центровой композицией. 

Знакомство с особенностями организации 

рабочего места для работы с природными 

материалами.  Анализ  образца  композиции 

«Бабочка» конструкция, материалы, способы 

изготовления) по вопросам учителя. Открытие 

нового —точечное наклеивание листьев за 

прожилки, сушка под прессом. Подбор листьев 

определённой формы для тематической 

композиции. Знакомство с инструкционной 

картой порядок риcунков и подписи к 

ним).Составление композици из листьев по 

инструкционной карте. Составление 

композиции из листьев по  инструкционной 

карте 

1-2 Орнамент из листьев. Что такое орнамент?       

Знакомство      с     понятием 

«орнамент», вариантами орнаментов (в кру- ге, 

квадрате, полосе). Закрепление умения 

организовывать рабочее место, работать по 

инструкционной карте. Составление разных 

орнаментов   из   одних   деталей-листьев  (в 

круге, квадрате, полосе) 

1-3 Природные материалы. Как их соединить?

 Обобщение понятия 

«природные материалы». Вата и клей — 

соединительные материалы. Освоение 

способов соединения деталей из природных 

материалов      (пластилином,      на     ватно- 
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  клеевую прослойку).Составление объёмных 

композиций из разных природных материалов. 

Проверь себя. Проверка знаний и умений по 

теме 

Пластилиновая мастерская 

Общекультурные  и    об- 

щетрудовые компетении (знания, 

умения   и    способы 

деятельности).Основы  культуры 

труда, самообслуживания.Трудовая 

деятельность её значение в жизни 

человека. Мастера    и  их 

профессии; традиии и творчество 

мастера в создании предметной 

среды (общее  представление). 

Руко- 

ворный мир как реультат труда 

человека; разнообразие предметов 

рукотворного мира. Рациональное 

размещение на рабочем месте 

материалов и 

инструментов.Технология ручной 

обработки материалов. Общее 

представление о материалах, их 

происхождении. Исследование 

элементарных физических, 

механических и технологических 

свойств доступных материалов. 

Подготовка материалов к работе. 

Инструменты и приспособления для 

обработки доступных материалов 

(знание названий используемых 

инструментов), выполнение 

приёмов и их рационального и 

безопасного использования. 

Анализ устройства и назначения 

изделия; выстраивание 

последовательности практических 

действий и техно-логических 

операций. Конструирование и 

моделирование. Изделие, деталь 

изделия (общее представление). 

Понятие о конструкции 

изделия.Конструирование и 

моделирование изделий из 

различных материалов по 

образцу. 

Способы сборки 

1-2 Материалы для лепки. Что может 

пластилин? Знакомство с пластичными 

материалами — глина, пластилин,тесто. 

Свойства пластилина. Введение поня- 

тия «инструмент». Знакомство со стеками, их 

особенностями. Изделия и пластичные 

материалы, из которых они изготовлены. 

Знакомство с профессиями 

людей, работающих с пластическими 

материалами. Подготовка рабочего места. 

Исследование свойств пластилина, 

получение из него различных форм 

1-3 В мастерской кондитера. Как работает 

мастер? Введение понятия «технология». 

Знакомство с профессией кондитера. 

Материалы кондитера. Обучение умению 

определять конструктивные особенности 

изделий и технологию их изготов- 

ления. Повторение и использование правил 

составления композиций. Закрепление умения 

организовывать ра 

бочее место, работать по инструкционной 

карте. Изготовление пирожных, печенья из 

пластилина 

1-3 В море. Какие цвета и формы у морских 

обитателей? 

Обучение умению определять 

конструктивные особенности изделий и 

технологию их изготовления. Повторение и 

использование правил составления 

композиций. Закрепление умения 

организовывать рабочее место, работать по 

инструкционной карте. Введение понятия 

«технология».Изготовление морских 

обитателей из пластилина 
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Общекультурные и об- 

щетрудовые     компетенции 

(знания, умения  и  способы 

деятельности). Основы культуры 

труда, 

самообслуживания.Элементарная 

творческая   и    проектная 

деятельность   (создание  и 

реализация   замысла,  его 

детализация и   во-площение). 

Несложные    коллективные, 

групповые 

1-2 Наши проекты. Акваиум. Работа в 

группах по  4—6 человек. Обсуждение 

конструкции акваиума, технологий из- 

готовления его деталей. Распределение 

работы внутри групп учителем. Работа с 

опорой на риунки. Обсуждение результатов 

коллективной работы. 

Проверь себя. Проверка знаний и уме- 

ий по теме. Варианты деталей рыбок, 

водорослей по форме, цвету, материал для 

деталей камней; 

Бумажная мастерская 

Общекультурные и общетрудовые 

компетенции (знания, умения и 

способы деятельности). Основы 

культуры труда, 

самообслуживания.Рациональное 

разме- 

щение на рабочем месте материалов 

и инструментов. Технология ручной 

обработки материалов. 

Подготовка материалов к работе. 

Инструменты и приспособления для 

обработки доступных материалов 

(знание названий используемых 

инструментов), выполнение 

приёмов и их рационального и 

безопасного использования 

1-2 Мастерская Деда Мороза и Снегурочки. 

Оборудование рабочего места. Подбор и 

соотнесение материалов и ёлочных игрушек. 

Знакомство с ножницами, правилами техники 

безопасности. Формообразование 

бумажныхполосок, их соединение клеем. 

Закрепление умения работать по ин- 

струкционной карте. Изготовление ёлочных 

игрушек из бумажных полосок 

Общекультурные и общетрудовые 

компетенции (знания, умения и 

способы деятельности). Основы 

культуры труда, 

самообслуживания.Элементарная 

творческая и  проектная 

деятельность  (создание и 

реализация замысла, 

его детализация и воплощение). 

Несложные коллективные, 

групповые и индивидуальные 

проекты 

Технология ручной обработки 

материалов. Общее представление о 

материалах, их происхождении. 

1-2 Наши проекты. Скоро  Новый год! Работа в 

группах по 4—6 человек. Обсуждение 

конструкций ёлочных подвесок, технологий их 

изготовления.Распределение работы внутри 

групп учителем. Работа с опорой на рисунки. 

Обсуждение результатов коллективной работы. 

Украшение класса, рекреаций школы. 

Изготовление ёлочных 

игрушек из бумажных полосок 

1 Бумага. Какие у неё есть секреты? Введение 

понятия «бумага — материал». Знакомство с 

видами бумаги, их использованием. Профессии 

мастеров, использующих   бумагу   в   своих   

работах. 

Исследование   свойств   нескольких   видов 

Исследование  элементарных 

физических, механических  и 

технологических свойств доступ- 

ных  материалов. Многообразие 

материалов   и  их 

 бумаги, их сравнение 
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практическоеприменение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. 

Экономное   расходование 

материалов. Выбор материалов по 

их декоративно-художественным и

 конструктивным  свойствам. 

Инструменты и 

приспособления для обработки 

доступных материалов (знание 

названий  используемых 

инструментов),   выполнение 

приёмов и их рационального и 

безопасного использования 

.Общее   представление о 

технологическом    процессе: 

анализ устройства и назначения 

изделия;     выстраивание 

последовательности практических 

действий  и технологических 

операций; разметка деталей на глаз,

 по шаблону, выделение 

деталей (резание ножницами), 

формообразование    деталей 

(сгибание, скла-дывание), сборка 

деталей (клеевое соединение). 

Конструирование и 

моделирование.Изделие, деталь 

изделия (общее представление). 

Понятие о конструкции изделия. 

Конструирование и 

моделирование изделий из 

различных материалов по образцу. 

Способы сборки 

1 Бумага и картон. Какие секреты у картона? 

Введение понятия «картон — материал». 

Знакомство с разновидностями картона, их 

использованием в промышленности и 

творчестве мастеров. Исследование свойств 

картона в сравнении 

со свойствами бумаги 

1-2 Оригами. Как сгибать и складывать 

бумагу? Введение понятия «оригами». 

Освоение приёмов сгибания и складывания. 

Определение конструктивных особенностей 

изделий и технологий их изготовления. 

Точечное наклеивание деталей. 

Закрепление умения организовывать рабочее 

место, работать по инструкционной карте. 

Изготовление изделий технике 

оригами 

1-2 Обитатели пруда. Какие секреты у 

оригами? Введение понятия «аппликация». 

Закрепление приёмов сгибания и складывания. 

Определение конструктивных особенностей 

изделий и технологий их изготовления. 

Закрепление умения точечно наклеивать 

детали. Закрепление умения организовывать 

рабочее место, работать по инструкционной 

карте. Использование законов композиции для 

изго- 

товления аппликации. Изготовление 

изделий в технике оригами 

1-2 Животные зоопарка. Одна основа, а 

сколькфигурок?Закрепление приёмов 

сгибания и складывания. Определение и 

сравнение конструктивых особенностей 

изделий и технологий их изготовления. 

Закрепление умения точечно наклеивать 

детали.        Использование законов 

композиции для изготовления аппликации. 

Закрепление умения организовывать рабочее 

место, работать по инструкционной карте. 

Изготовление изделий в технике оригами 
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Общее   представление о 

технологическом    процессе: 

анализ устройства и назначения 

изделия;    выстраивание 

последовательности практических 

действий  и технологических 

операций; разметка деталей на глаз,

 по шаблону, выделение 

деталей (резание ножницами), 

формообразование    деталей 

(сгибание, складывание), сборка 

деталей (клеевое соединение). 

Конструирование и 

моделирование. Изделие, деталь 

изделия (общее представление). 

Понятие о конструкции изделия. 

Конструирование и 

моделирование изделий из 

различных материалов по образцу. 

Способы сборки 

1-2 Наша армия родная.Представления о 23 

февраля — Дне защитника Отечества, о родах 

войск, защищающих 

небо, землю,  водное  пространство,  о 

родственниках,   служивших вармии. 

Введение понятия  «техника».  Закре- пление

  приёмов   сгибания  и 

складывания.Определение конструктивных 

особенностей  изделия и   технологий их 

изготовления. Закрепление умения точечно 

наклеивать  детали. Закрепление умения 

организовывать рабочее место, работать по 

инструкционной карте. 

Изготовление изделий в технике оригами 

1-2 Ножницы.    Что    ты    о    них    знаешь? 

Введение          понятий         «конструкция», 

«мозаика». Ножницы — режущий инструмент. 

Разновидности ножниц. Профессии мастеров, 

использу- 

ющих ножницы в своей работе. Конструкция 

ножниц. Правила безопасной работы 

ножницами, их хранения. Приём резания 

ножницами бумаги (средней частью лезвий). 

Приёмнаклеивания мелких кусочков бумаги (с 

помощью ватной палочки).

 Закрепление умения 

организовывать рабочее место, работать по 

инструкционной карте. 

Выполнение резаной мозаики 

1-2 Весенний праздник 8 Марта. Как сделать 

подарок-портрет? 

О роли матери в жизни человека. Об 

уважительном отношении к девочкам и 

женщинам. 

Приёмы резания бумагиножницами, вырезания 

по линиям (прямой, кривой, ломаной), 

вытягивания, накручивания бумажных полос 

(на карандаш, с помощью ножниц). 

Определение конструктивных особенностей 

изделия и технологии его изготовления. 

Закрепление умения точечно наклеивать 

детали. Закрепление умения организовывать 

рабочее место, работать 

по инструкционной карте.Изготовление 

изделия, включающего отрезание и вырезание 

бумажных деталей по прямым, кривым и 

ломаным линиям, а также вытягивание и 

накручивание бумажных полос 
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Общее   представление о 

технологическом    процессе: 

анализ устройства и назначения 

изделия;    выстраивание 

последовательности практических 

действий  и технологических 

операций; разметка деталей на глаз,

 по шаблону, выделение 

деталей (резание ножницами), 

формообразование    деталей 

(сгибание, складывание), сборка 

деталей (клеевое соединение). 

Конструирование и 

моделирование. Изделие, деталь 

изделия (общее представление). 

Понятие о конструкции изделия. 

Конструирование и 

моделирование изделий из 

различных материалов по образцу. 

Способы сборки 

1-4 Шаблон. Для чего он нужен? 

Введение понятия «шаблон». Назначение 

шаблона. Разнообразие форм шаблонов. 

Правила разметки по шаблону. Экономная 

разметка. Контроль точности 

разметки прикладыванием шаблона. 

Упражнения по освоению правил разметки по 

шаблону. Закрепление приё- 

мов резания ножницами. Закрепление умения 

точечно наклеивать детали и за всю 

поверхность. 

Знакомство с автономным планом работы. Его 

соотнесение с рисунками инструкционной 

карты. Использова- 

ние законов композиции. Закрепление умения

 работать  по инструкционной 

карте.Изготовление изделий, в которых 

разметка деталей выполняется с помощью 

шаблонов 

1-2 Бабочки. Как изготовить их из листа 

бумаги? 

Получение квадратной заготовки из 

прямогольного листа бумаги путём его 

складывания. Получение овальной формы 

детали из прямо-гольника. Складывание 

бумажной заготовки гармошкой. 

Соединение деталей с помощью проволоки. 

Закрепление приёмов резания ножницами. 

Закрепление умения работать по автономному 

плану. Использование законов композиции. 

Закрепление умения организовывать рабочее 

место, работать понструкционной карте. 

Изготовление изделий из деталей, 

сложенных гармошкой, и деталей, 

изготовленных по шаблонам 

Общекультурные и общетрудовые 

компетенции (знания, умения и 

способы деятельности). Основы 

культуры труда, 

самообслуживания.Элементарная 

творческая и  проектная 

деятельность  (создание и 

реализация замысла, 

его детализация и воплощение). 

Несложные коллективные, 

групповые и индивидуальные 

проекты 

Технология ручной обработки 

материалов. Общее представление 

1-2 Орнамент в полосе. Для чего нужен 

орнамент? 

Орнамент в декоративно-прикладном 

творчестве народов России. Составление 

орнаментов из геометрических форм, 

наклеивание деталей на всю поверхность. 

Закрепление приёмов резания ножницами. 

Закрепление умения работать по автономному 

плану. 

Использование законов композиции 

композиции.  Закрепление умения 

организовывать рабочее место, работать по 

инструкционной  карте.  Изготовление 

орнаментов из деталей геометрических 
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o материалах, их происхождении. 

Исследование  элементарных 

физических, механических  и 

технологических свойств доступ- 

ных  материалов. Многообразие 

материалов   и  их 

практическоеприменение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. 

Экономное   расходование 

материалов. Выбор материалов по 

их декоративно-художественным и

 конструктивным  свойствам. 

Инструменты и 

приспособления для обработки 

доступных материалов (знание 

названий  используемых 

инструментов),   выполнение 

приёмов и их рационального и 

безопасного использования 

.Общее   представление о 

технологическом    процессе: 

анализ устройства и назначения 

изделия;     выстраивание 

последовательности практических 

действий  и технологических 

операций; разметка деталей на глаз,

 по шаблону, выделение 

деталей (резание ножницами), 

формообразование    деталей 

(сгибание, скла-дывание), сборка 

деталей (клеевое соединение). 

Конструирование и 

моделирование.Изделие, деталь 

изделия (общее представление). 

Понятие о конструкции изделия. 

Конструирование и 

моделирование изделий из 

различных материалов по  образцу. 

Способы сборки 

 форм (в полосе, круге, квадрате) 

1 Образы весны. Какие краски у весны? 

Отображение  природы в  творчестве 

художников и поэтов.  Первоцветы. 

Закрепление ранее освоенных знаний 

и умений.Изготовление аппликации на тему 

весны с использованием шаблонов. 

1-2 Настроение весны. Что такое колорит? 

Знакомство с понятием «колорит». 

Цветосочетания. Подбор цветосо-четаний 

материалов. Закрепление ранее освоенных 

знаний и умений Изготовление рамок для 

аппликаций 

1-2 Праздники и традиции весны. Какие они? 

Знакомство с праздниками и культурными

 традициями весеннегопериода. 

Введение понятия 

«коллаж». Подбор материалов для коллажа. 

Наклеивание тканых материалов на картон. 

Точечное соединение картонных деталей. 

Закрепление ранее освоенных знаний и 

умений. Изготовление коллажных изделий. 

Проверь себя.Проверка знаний и уме- 

ний по теме 

Общее представление о 

технологическом    процессе: 

анализ устройства и назначения 

изделия;    выстраивание 

последовательности практических 

действий  и технологических 

операций; разметка деталей на глаз,

 по шаблону, выделение 

деталей (резание ножницами), 

формообразование    деталей 

(сгибание,  скла-дывание),  сборка 

1 Мир тканей. Для чего нужны ткани? 

Введение понятия «ткани  и  нитки — 

материалы». Знакомство с  отдельными 

видами ткани, их использованием. 

Профессии мастеров, использующих ткани и 

нитки в своих работах Основные 

технологические этапы изготовления изделий 

из тканей. Организация рабочего места. 

Исследование свойств нескольких видов 

тканей, их сравнение между собой и с бумагой. 

Завязывание узелка 
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деталей (клеевое соединение). 

Конструирование    и 

моделирование.Изделие, деталь 

изделия (общее представление). 

Понятие о конструкции изделия. 

Конструирование    и 

моделирование  изделий  из 

различных материалов  по 

образцу. Способы сборки 

1-2 Игла-труженица. Что умеет игла? Введение

 понятий: «игла — швейный 

инструмент», «швейные приспособления», 

«строчка», «стежок». Строение 

иглы. Виды игл, их назначение, различия в 

конструкциях. Виды швейных 

приспособлений. Правила хранения 

игл и булавок, безопасной работы иглой. 

Приёмы отмеривания нитки для шитья. 

Вдевание нитки в иглу. Знакомство со 

строчкой прямого стежка и приёмом её 

выполнения.Изготовление изделия 

вышивкой строчкой прямого стежка 

1 Вышивка. Для чего она нужна? 

Значение и назначение вышивок. Общее 

представление об истории вышивок. Разметка 

линий строчек продёргиванием ниток. Приём 

осыпания края ткани. Закрепление ранее 

освоенных знаний и 

умений 

2-4 Прямая строчка и перевивы. Для чего они 

нужны? 

Знакомство с понятием «мережка». Варианты 

строчки прямого стежка (перевивы). 

Прошивание строчки прямого стежка с 

вариантами по размеченной мережке. 

Закрепление ранееосвоенных знаний и умений. 

Изготовление изделий с вышивкой 

строчкой прямого стежка и её вариантами. 

Проверь себяПроверка знаний и уме- 

ний по теме 

 1 Проверка знаний и умений, полученных в 1 

классе 

2 класс (34 ч) 

Темы, входящие в разделы 

примерной программы 

Коли- 

чество 

уроко в 

Тематическое планирование 

Общекультурные и общетрудовые 

компетенции (знания, умения и 

способы деятельности). Основы 

культуры труда, 

самообслуживания. Анализ 

задания, организация рабочего 

места в зависимости от вида 

работы, планирование трудового 

процесса. 

Рациональное размещение на 

1-2 Что ты уже знаешь? 

Повторение знаний и умений, полученных в 1 

классе. Изготовление изделий из деталей, 

размеченных по шаблонам. 

Изготовление изделий в технике оригами 

1-2 Зачем художнику знать о тоне, форме и 

размере? 

Знакомство  со  средствами художественной 

выразительности:   тон,   форма  и размер. 

Подбор семян по тону, по форме. 
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рабочем месте материалов и ин- 

струментов,  распределение 

рабочего времени. Отбор и анализ 

информации (из  учебника и 

других дидактических материалов 

её использование в организации 

работы. 

Контроль и корректировка хода 

работы. Технология ручной 

обработки материалов Общее 

представление материалах. 

Исследо 

ние элементарных физических, 

механических и технологических 

свойств доступных материалов. 

Многообразие материлов и их 

практическое применение в жизни 

Подготовка материа-лов к работе. 

Экономное расходование ма- 

териалов. Выбор материалов поих 

декоративно-художественным 

и конструктивным свойствам. 

Инструменты и приспособления для

 обработки   доступных 

материалов (знание   названий 

используемых    инструментов), 

выполнение  приёмов  и их 

рационального  и безопасного 

использования. 

 Составление композиций по образцу, 

собственному замыслу. Обучение умению 

выбирать правильный план работы из двух 

предложенных. Самостоятельная разметка по 

шаблону. Наклеивание семян на 

картонную основу. Изготовление 

композиций из семян растений 

1-2 Зачем художнику знать о тоне, форме и 

размере? 

Знакомство со средствами художественной 

выразительности: тон, форма и размер. 

Подбор семян по тону, по 

форме. Составление композиций по образцу, 

собственному замыслу. Обучение умению 

выбирать правильный план работы из двух 

предложенных. 

Самостоятельная разметка по шаблону. 

Наклеивание семян на картонную основу. 

Изготовление композиций из семян 

растений 

1-2 Зачем художнику знать о тоне, форме и 

размере? 

Знакомство со средствами художественной 

выразительности: тон, форма и размер. Подбор 

семян по тону, по форме. Составление 

композиций по образцу, собственному 

замыслу. Обучение умению выбирать 

правильный план работы из двух 

предложенных. Самостоятельная раз- 

метка по шаблону. Наклеивание семян на 

картонную основу. Изготовление 

композиций из семян растений 

Общее           представление         о 

технологическом   процессе: 

анализ устройства и назначения 

изделия;  выстраивание 

последовательности практических 

действий и технологических 

операций; разметка деталей на глаз, 

по шаблону, выделение деталей 

(резание ножницами), простейшая 

обработка деталей биговка),

 формообразование 

деталей (сгибание, складывание, 

изгибание), сборка деталей (клеевое

   соединение). 

Конструирование    и 

моделирование.        Понятие       о 

конструкции изделия; различные 

виды конструкций и способов их 

1-2 Какова роль цвета в композиции? 

Знакомство со средством художественной 

выразительности — цветом. Цветовой круг, 

цветосочетания. Упражнение по подбору 

близких по цвету и контрастных цветов. 

Использование 

цвета в картинах художников. Разметка 

деталей по  шаблону. Ис-пользование 

линейки в качестве шаблона. Составление 

композиций  по образцу,  собственному 

замыслу. Обучение умению выбирать пра- 

вильный  план   работы  из двух 

предложенных. Изготовление аппликаций, 

композиций   с  разными  цветовыми 

сочетаниями материалов. 
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сборки. 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. 

  

Общекультурные и общетрудовые 

компетенции (знания, умения и 

способы деятельности). 

Основы культуры труда, 

самообслуживания. Работа в малых 

группах, осуществление 

сотрудничества, выполнение 

социальных ролей (руководитель и 

подчинённый). 

Элементарная творческая и 

проектная деятельность (создание и 

реализация замысла, его 

детализация и воплощение). 

Несложные коллективные, 

групповые и индивидуальные 

проекты. Результат проектной 

деятельности — изделия 

1-2 Какие бывают цветочные композиции? 

Знакомство с видами композиций: 

центральная, вертикальная, горизонтальная. 

Центр композиции. Композиции в работах 

художников. Упражнение по составлению 

разных 

видов композиций из листьев. Подбор 

цветосочетаний бумаги. Разметка деталей по 

шаблону. Составление композиции по образцу, 

собственному замыслу. Обучение умению 

выбирать правильный план работы из двух 

предложенных. Изготовление композиций 

разных видов 

Технология ручной обработки 

материалов. Исследование 

элементарных физических, 

механических и технологических 

свойств доступных материалов. 

Многообразие материалов и их 

практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. 

Экономное расходование 

материалов. Выбор материалов по 

их декоративно-художественными 

конструктивным  свойствам. 

Инструменты ты и 

приспособления 

для обработки доступных 

материалов (знание названий 

исполь- 

зуемых инструментов), выполнение 

приёмов и их рационального и 

безопасного использо- 

1-2 Как увидеть белое изображение на белом 

фоне? 

Средства художественной выразительности. 

Светотень. Сравнение плоских и объёмных 

геометрических форм. Упражнения по 

освоению приёмов получения объёмных форм 

из бумажного листа. Разметка нескольких 

одинаковых 

деталей по шаблону, придание объёма деталям, 

наклеивание за фрагмент, точечно. 

Использование законов 

композиции. Составление композиции по 

образцу, собственному замыслу. Обучение 

умению выбирать правильный план работы 

из двух предложенных Изготовление 

рельефных композиций из белой бумаги 

1-2 Что такое симметрия? Как получить 

симметричные детали? 

Введение понятия «симметрия». 

Упражнение  по  определению 

симметричных        (и        несимметричных) 

изображений   и   предметов.   Знакомство с 
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вания. 

Общее представление о 

технологическом процессе: анализ 

устройства и назначения изделия; 

выстраивание последовательности 

практических действий 

и технологических операций; 

разметка деталей на глаз, по 

шаблону, выделение деталей 

(резание ножницами), простейшая 

обработка деталей (биговка), фор- 

мообразование деталей (сгибание, 

складывание 

 образцами традиционного искусства, 

выполненными в технике симметричного 

вырезания. Разметка  симметричных деталей 

складыванием 

заготовок в несколько слоёв и гармошкой, 

разметкой на глаз, наклеивание за фрагмент, 

точечно. Использование законов композиции. 

Составление композиции по образцу, 

собственному замыслу. Обучение умению 

выбирать правильный план 

работы из двух предложенных. Изготовление 

композиций из симметричных 

бумажных деталей 

Чертежная мастерская 

Общекультурные и общетрудовые 

компетенции (знания, умения и 

способы деятельности). Основы 

культуры труда, 

самообслуживания. Рукотворный 

мир как результат труда человека; 

разнообразие предметов 

рукотворного мира (предметы быта 

и декоративно-прикладного 

искусства и т. д.). 

Анализ задания, организация 

рабочего мета в зависимости от 

вида работы, планирование 

трудового проесса. Рациональное 

размещение на рабочем месте 

материалов инструментов, 

распределение рабочего времени. 

Отбор и анализ информации (из 

учебника и других дидактических 

материалов), её использовании 

организации работы контроль и 

корректиовка хода работы. 

Технология ручной обаботки 

материалов. Элементы графической 

грамоты. 

Подготовка материалов к работе. 

Экономное расходование 

материалов. Выбор материалов по 

их декоративно-ху-дожественным и 

конструктивным свойствам. 

Инструменты и приспособления для 

обра-ботки доступных мате- риалов 

(знание назва-ний 

1-2 Что такое технологические операции и 

способы? 

Введение понятия «технологические 

операции». Знакомство с основными 

технологическими операциями руч-ной 

обработки материалов и способами их 

выполнения. Задание подобрать 

технологические операции и способы их 

выполнения предложеным готовым изделиям. 

Знакомство с техноло- 

ической картой. Самооятельное составление 

плана работы. Складывание бумажных 

полосок пружинкой. Использование ранее 

освоенных способов разметки и соединения 

деталей. 

Изготовление изделий с деталями, 

сложенными пружинкой 

1 Что такое линейка и что она умеет? 

Введение понятия «линейка — чертёжный 

инструмент». Функциональное назначение ли-

нейки,  разновидности   линеек. 

Проведение прямых линий, измерение 

отрезков по линейке. Измерение сторон 

многоугольников. Контроль  точности 

измерений по линейке. Подведение итогов, 

самконтроль по предложенным вопросам. 

Использование ранее освоенных способов 

разметки и соединения 

деталей. 

Построение прямых линий и отрезков. 

Измерение отрезков. Измерение сторон 

геометрических фигур 
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используемых инструментов), 

выполнение приёмов и их 

рационального и безопасного 

использования. 

Общее представление о 

технологическом    процессе: 

анализ устройства и назначения 

изделия; выстраивание по- 

следовательности практических 

действий и технологических 

операций; разметка деталей (на 

глаз, по шаблону, с помощью чер- 

тёжных инструментов), выделение 

деталей (резание ножницами), 

простейшая обработка деталей 

(биговка), фор-мообразование 

деталей (сгибание, складывание, 

изгибание), сборка деталей (клеевое 

соединение) 

  

Использование измерений и 

построений для решения 

практических задач. 

Виды условных графических 

изображений: рисунок, 

простейший чертёж, эскиз, схема 

(их узнавание). Назначение линий 

чертежа (контур, линия надреза, 

сгиба, размерная, осевая, 

центровая). 

Чтение условных графических 

изображений. 

Разметка деталей с опорой на 

простейший чертёж, эскиз. 

Изготовление изделий по рисунку, 

простейшему чертежу или эскизу, 

схеме. 

Конструирование и 

моделирование. Различные виды 

конструкций и способов их сборки 

Способы соединения деталей. 

Основные требования к изделию 

(соответствие материала, кон-

струкции и внешнего оформления 

назначению изделия). 

Конструирование и 

моделирование изделий из 

различных материалов по образцу, 

рисунку 

1-3 Что такое чертёж и как его прочитать? 

Введение  понятия «чертёж».  Линии 

чертежа: основная,  толстая, тонкая, 

штрихпунктирная с двумя точками. Чтение 

чертежа. Изделия и их чертежи. Построение 

прямоугольника от одного прямого угла. 

Изготовление изделия по его чертежу. 

Использование ранее освоенных способов 

разметки и соединения деталей. Составление 

плана работы. Работа по технологической 

карте. 

Изготовление изделий с основой 

прямоугольной формы по их чертежам 

1-3 Как изготовить несколько одинаковых 

прямоугольников? 

Знакомство с народным промыслом плетения 

изделий из разных материалов. Знакомство  с     

понятиями «ремесленник», 

«ремёсла», названиями ряда ремёсел. Ремёсла      

родного     края учеников. 

Знакомство с приёмом разметки 

прямоугольника от двух прямых углов. 

Разметка   одинаковых   бумажных полосок. 

Упражнение по раз 

метке полосок из бумаги. Закрепление умения 

чтения чертежа. Плетение из бумажных 

полосок. Использование ранее освоенных 

способов разметки и соединения деталей. 

Составление плана работы. Работа по 

технологической карте. 
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  Изготовление изделий с плетёными 

деталями 

Использование измерений и 

построений для решения 

практических задач. 

Виды условных графических 

изображений: рисунок, 

простейший чертёж, эскиз, схема 

(их узнавание). Назначение линий 

чертежа (контур, линия надреза, 

сгиба, размерная, осевая, 

центровая). 

Чтение условных графических 

изображений. 

Разметка деталей с опорой на 

простейший чертёж, эскиз. 

Изготовление изделий по рисунку, 

простейшему чертежу или эскизу, 

схеме. 

Конструирование и 

моделирование. Различные виды 

конструкций и способов их сборки 

Способы соединения деталей. 

Основные требования к изделию 

(соответствие материала, кон-

струкции и внешнего оформления 

назначению изделия). 

Конструирование и 

моделирование изделий из 

различных материалов по образцу, 

рисунку 

1-3 Можно ли разметить прямоугольник по 

угольнику?   Введение   понятия «угольник 

— чертёжный инструмент». 

Функциональное назначение угольника, 

разновидности угольников. Контроль прямого 

угла в изделиях прямоугольной формы. 

Измерение отрезков по угольнику. Порядок 

построения прямоугольника по угольнику. 

Упражнение в построении прямоугольника по 

угольнику. Контроль точности отложенных 

размеров по угольнику.Закрепление умения 

чтения чертежа. Использование ранее ос-

военных способов разметки и соединения 

деталей. Составление плана работы. Работа по 

технологической карте. Изготовление изделий 

с  основой прямоугольной формы с 

помощью угольника по их чертежу 

1-3 Можно ли без шаблона разметить круг? 

Введение понятий: «циркуль — чертёжный 

инструмент», «круг», «окружность», «дуга», 

«радиус». Функциональное назначение 

циркуля, его конструкция. Построение 

окружности 

циркулем. Откладывание радиуса окружности 

циркулем по линейке. Построение окружности 

заданного радиуса. 

Контроль размера радиуса 

с помощью циркуля и линейки. Упражнение в 

построении окружностей. Использование ранее 

освоенных способов разметки и соединения 

деталей. 

Изготовление изделий с круглыми деталями, 

размеченными с помощью циркуля 

1-2 Мастерская Деда Мороза и Снегурочки. 

Знакомство с чертежом круглой детали. 

Соотнесение   детали  и её 

чертежа.Использование ранее  освоенных 

способов разметки и соединения деталей. 

Составление плана  работы. Работа по 

технологической   карте.   Проверка 

конструкции  в  действии.   Внесение 

коррективов. Изготовление изделий 

из кругов, размеченных с помощью циркуля, и 

частей кругов, из деталей прямоугольных 

форм, размеченных с 
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  помощью угольника и линейки. Проверим 

себя. 

Проверка знаний и умений по теме 

Конструкторская мастерская 

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 (техника, 

предметы быта и декоративно- 

прикладного искусства и т. д.). 

Мастера и их профессии. 

Элементарные общие правила 

создания предметов рукотворного 

мира (удобство, эстетическая 

выразительность,  прочность; 

гармония предметов и окружающей 

среды). Мастера и их профессии; 

анализ задания, организация 

рабочего места в зависимости от 

вида работы, планирования  

   трудового 

процесса.  Рациональное 

размещение на рабочем месте 

материалов и  инструментов, отбор 

и анализ информации (из учебника 

и других дидак- тических 

материалов), её использование в 

организации работы. 

1-2 Какой секрет у подвижных игрушек? 

Введение понятий «подвижное и неподвижное 

соединение деталей», 

«шарнир», «шило». Приёмы безопасной 

работы шилом и его хранение. Упражнение в 

пользовании шилом, 

прокалывание отверстий шилом. 

Шарнирное соединение деталей по принципу 

качения детали. Использование ранее 

освоенных способов разметки и соединения 

деталей. Составление плана работы. Работа по 

технологической карте. 

Изготовление изделий с шарнирным 

механизмом по принципу качения детали 

1-2 Как из неподвижной 

игрушки сделать подвижную? 

Введение понятий «разборная конструкция», 

«неразборная конструкия». Расширение знаний 

о шарнирном механизме. Пробные упражнения 

изготовления шарнирного механизма по 

принципу вращения. Использование ранее 

освоенных способов разметки и соединения 

деталей. Составление 

плана работы. Работа по технологической 

карте. Проверка конструкции в действии. 

Внесение коррективов.Изготовление изделий с 

шарнирным механизмом по принципу 

вращения 

Контроль   и   корректировка хода 

работы. Работа в малых группах, 

осуществление сотрудничества, 

1-2 Ещё один способ сделать игрушку 

подвижной. 

Расширение знаний о шарнирном 

выполнение социальных ролей 

(руководитель и подчинённый). 

Элементарная творческая и 

проектная дея-тельность 

(создание и 

реализация замысла, его 

детализация и воплощение). 

Несложные 

коллективные, групповые и 

индивидуальные проекты. Результ 

проектной деятельности — изделия, 

 механизме. Пробные упражнения по 

изготовлению шарнирного механизма по 

принципу марионетки 

(игрушки «дергунчики»). Использование ранее 

освоенных способов разметки и соединения 

деталей. Составление плана работы. Работа по 

технологической карте. Проверка конструкции 

в действии. Внесение коррективов. 

Изготовление 

изделий с шарнирным механизмом по 

принципу марионетки — «дергунчик» 
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услуги (например, помощь 

ветеранам, пенсионерам, 

инвалидам), праздники и т. п. 

Элементарная творческая и 

проектная деятельность (создание и 

реализация замысла, его 

детализация и воплощение). 

Несложные 

коллективные, групповые и 

индивидуальные  проекты. 

Результат проектной 

деятельности — изделия, услуги. 

1- Что заставляет вращаться винт- пропеллер? 

Об использовании пропеллера в технических 

устройствах, машинах. Назначение винта 

(охлаждение, увеличение подъёмной силы, 

вращение жерновов мельницы). Разметка 

деталей по чертежу. Составление плана 

работы. Работа по технологической карте. 

Проверка конструкции в действии. Внесение 

коррективов. Изготовление изделий, имеющих 

пропеллер, крылья (мельницы). 

Выполнение доступных видов 

работ по самообслуживанию, 

оказание доступных видов помощи 

малышам, взрослым и сверстникам

 (изготовление подарков). 

Технология ручной обработки 

материалов. Элементы 

графической грамоты. 

Подготовка материалов к работе. 

Экономное расходование 

материалов. Выбор мате-риалов по

 их декоративно- 

художественным 

и конструктивным  свойствам. 

Инструменты и приспособления для

  обработки   доступных 

материалов (знание   названий 

используемых    инструментов), 

выполнение  приёмов  и их 

рационального  и безопасного 

использования. 

1 Можно ли соединить детали без 

соединительных материалов? 

Введение понятий «модель», «щелевой замок». 

Общее представление об истории освоения 

неба человеком. Основные конструктивные 

части самолёта. Разметка деталей по сетке. 

Сборка деталей модели щелевым зам-ком. 

Проверка конструкции в действии. Внесение

 коррективов. Изготовление модели 

самолета. Сборка 

щелевым запмком. 

1 День защитника Отечества. Изменяется ли 

вооружение в армии? 

Общее представление об истории вооружения 

армий России в разные времена. О профессиях 

женщин в современной российской армии. 

Разметка деталей по чертежу. Составление 

пла-на работы. Работа по технологической 

карте. Изготовление изделия на военную 

тематику (например, открытки со вставками) 

Общее представление о 

технологическом процессе: 

анализ   устройства   и назначения 

1-2 Как машины помогают человеку? Введение 

понятий «макет», «развёртка». Общее 

представление о видах транспорта 

изделия; выстраивание по- 

следовательности практических 

действий и технологических 

операций; разметка деталей (на 

глаз, по шаблону, с помощью 

чертёжных  инструментов), 

 трёх сфер (земля, вода, небо). Спецмашины. 

Назначение машин. 

Сборка модели по её готовой развёртке. 

Составление плана раты. Работа по 

технологической карте.Изготовление 

моделей машин по их развёрткам 
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выделение деталей (резание 

ножницами), призмы). Изделие, 

деталь изделия (общее 

представление). Понятие о 

конструкции из-делия; различные 

виды конструкций и способов их 

сборки. 

Виды и способы соединения 

деталей. Основные требования к 

изделию (соответствие материала, 

конструкции и внешнего 

оформления назначению изделия). 

Конструирование и 

моделирование изде-лий из 

различных материалов по образцу, 

рисунку, простейшему чертежу или 

эскизу 

1 Поздравляем женщини девочек. 

Представление о важности общения с родны-

ми и близкими, о проявлении внимания, о 

поздравлениях к празд-никам, о способах 

передачи информации, об открытках, 

историиоткрытки. Повторение разборных и 

неразбор-ных конструкций. Получение объёма 

путём надрезания и выгибания части листа. 

Сравнение с ранее освоенным сходным 

приёмом (клювы). Использование ранее 

освоенных знаний и умений Составление 

плана работы. Работа по технологической 

карте. 

Изготовление поздрави-тельных открыток с 

использованием разметки по линейке или 

угольнику и других ра-нее освоенных 

знаний и умений 

1-3 Что интересного в работе архитектора? 

Представление о работе архитектора, об 

архитектуре. Использование архитектором 

средств художественной выразительности. 

Познако-мить с  отдельными  об-разцами 

зодчества.Наши   проекты.Макет  города. 

Работа в группах по  4—6  чело-век. 

Распределение   работы внутри групп с 

помощью   учителя.   Обсуждение 

конструкций макетов зданий, технологий их 

изготовления. 

Изготовление деталей деревьев, 

кустарников заборов складыванием заготовок. 

Работа с опорой на технологические карты. 

Обсуждение результатов коллективной работы. 

Изготовление макета родного города или 

города мечты. 

Проверим себя. 

Проверка знаний и умений по теме 

Рукотворная мастерская 

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; разно-

образие предметов ру- котворного 

мира (техника, предметы быта и 

декоративно- прикладно-го 

искусства и т. д.). 

Мастера и их профессии. 

1-3 Какие бывают ткани? Ткачество и вязание. 

Ткани и трикотаж. Их строение, свойства. 

Нетканые материалы (флизелин, синтепон, 

ватные диски), их строение и свойства. 

Использование тканей, трикотажа, нетканых 

материалов. 

Профессии швеи и вязальщицы. Разметка на 

глаз и по шаблонам. 

Точечное клеевое соединение деталей, 

биговка. Составление плана работы. Работа по 

технологической карте. 

Изготовление изделий из нетканых материалов 

(ватных дисков, синтепона) 
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Элементарные общие правила 

создания предметов рукотворного 

мира (удобство, эстетическая 

выразительность, прочность; 

гармония предметов и 

окружающей среды). 

Мастера и их профессии; анализ 

задания, организация рабочего 

места в зависимости от  вида 

работы, планирование трудового 

процесса.      Рациональное 

размещение на рабочем месте 

материалов  и  инструментов, 

отбор и 

анализ информации (из учебника и 

других дидактических материалов), 

её использование в организации 

работы. Контроль и корректировка 

хода работы. 

Технология ручной обработки 

материалов. Общее представление о 

материалах, их происхождении. 

Исследование элементарных 

физических, механических и 

технологических   свойств 

доступных  материалов. 

Многообразие материалов и их 

практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов 

К работе. Экономное 

расходование  материалов.  Выбор 

материалов   по   их   декоративно- 

художественным          и          кон- 

структивным  свойствам, 

1-2 Какие бывают нитки. Как они 

используются? 

Виды ниток: шёлковые, мулине, швейные, 

пряжа. Их использование. Происхождение 

шерстяных ниток — 

пряжи. Изготовление пряжи — прядение. 

Отображение древнего ремесла прядения в 

картинах художников. 

Изготовление колец для помпона с помощью 

циркуля. Чтение чертежа. Изготовление 

помпона из пряжи. Составление плана работы. 

Работа по технологической карте. 

Изготовление изделий, частью которых 

является помппон. 

1-2 Что такое натуральные ткани? Каковы их 

свойства? 

Виды натуральных тканей: 

хлопчатобумажные, шёлковые, льняные, 

шерстяные. Их происхождение. Сравнение 

образцов. Свойства ткней. Поперечное и 

продольное направлен нитей тканей. 

Лицевая и изнаночная сторона 

тканей. Способы соединения деталей из ткани. 

Нанесение клейстера на большую тканевую 

по-верхность. Изготовление изделий, 

требующих наклеивания ткани на картон-ную 

основу 

2-4 Строчка   косого   стежка.   Есть  ли   у неё 

«дочки»? Вышивки разных народов. Их 

сходство  и  различия.  Повторение понятий 

«строчка», «стежок», правил пользования 

иглой   и   швейными   булавками.   Строчка 
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использование соответствующих 

способов обработки материалов в 

зависимости от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для 

обработки доступных материалов 

(знание названий ис- пользуемых

 инструментов), 

выполнение приёмов и их 

рационального и безопасного ис- 

пользования. 

Общее представление о 

технологическом  процессе: 

анализ устройства и назначения 

изделия; выстраивание 

последовательности практических 

действий и технологических 

операций; подбор материалов и 

инструментов; 

экономная разметка; 

обработка  с целью получения 

деталей, сборка, отделка изделия; 

проверка изделии  в  действии, 

внесение    необходимых 

дополнений 

и изменений. Называние и 

выполнение  основных 

технологических операций 

ручной обработки материалов: 

разметка деталей (на 

глаз, по шаблону, лекалу), 

выделение деталей (резание 

ножниц-ми), формообразование 

деталей (сгибание, складывание), 

сборка 

деталей (ниточная), отделка изделия 

или его деталей (вышивка, 

аппликация и др.). Конструирование

      и 

моделирование. Изделие, деталь 

изделия (общее представление). 

Понятие о конструкции изделия; 

различные виды конструкций и 

способов их сборки.   Виды и 

способыы  соединения   деталей. 

Основные требования к изделию 

(соответствие   материала, 

конструкции  и  внешнего 

оформления назначению изделия). 

 косого стежка и её варианты. Пробное 

упражнение в выполнении строчки косого 

стежка и крестика. Безузелковое закрепление 

нитки на ткани. Канва — ткань для вышивания 

крестом. 

Изготовление изделий с вышивкой крестомКак 

ткань превращается в изделие? 

Лекало.Введение понятия «ле-кало». 

Технологические операции изготовления 

изделий из ткани, их особенности. 

Особенности резания ткани и разметки деталей 

кроя по лекалу. Сравнение технологий 

изготовления изделий из разных материалов. 

Корректировка размера лекала в соответствии 

с размером предмета, для ко-торого 

изготавливается футляр. Пришивание бусины. 

Соединение деталей кроя изученными 

строчками. 

Изготовление изделий, размеченных по 

лекалам и соединённых из-ученными ручными 

строчками 

Проверим себя. 

Проверка знаний и умений по теме 
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Конструирование   и 

моделирование изделий из 

различных материалов по 

образцу, рисунку 

  

 1 Что узнали, чему научились. 

Проверка знаний и умений за 2 кла 

3 класс (34 ч) 

Общекультурные  и об- 

щетрудовые  компетен-ции 

(знания, умения и способы 

деятельности). Основы культуры 

тру-да, самообслуживания. 

Трудовая деятельность и её 

значение в жизни человека. 

Рукотворный мир как результат 

труда человека; разнообразие 

предметов ру-котворного мира. 

Элементарные общие правила 

создания предметов рукотворно- го 

мира. Мастера и их профессии; 

анализ задания, 

организация рабочего места в 

зависимости от вида работы, 

планирование  трудового 

процесса. Рациональное размещение 

на ра-бочем месте материалов и 

инструментов. 

Отбор и анализ информации (из 

учебника и других дидактических 

материалов), её использование в 

организации работы. Контроль и 

корректировка хода работы. 

Элементарская и проектная 

деятельность (создание и 

реализация замысла, его 

детализация и воплощение) 

1 Вспомним и обсудим! Повторение изученного 

во 2 классе. Общее представление о процессе 

творческой деятельности (замысел образа, 

подбор материаловлов, реализация). Срав-

нение творческих процессов в разных видах 

деятельности. Изготовление изделия из 

природного материала 

Практика работы на компьютере 

(использование информационных 

технологий).Информация, её 

отбор, анализ и систематизация. 

Способы получения, хранения, 

переработки информации. 

Назначение основных устройств 

компьютера для ввода, вывода, об-

работки информации. 

Включение и выключение 

компьютера и подключаемых к 

1 Знакомимся с компьютером. 

Компьютер как техническое средство. 

Функциональное назначение разных 

компьютерных устройств. Использование 

компьютера в разных сферах современной 

жизни. Компьютерные устройства, их названия 

и назначение. 

Технические возможно-сти компьютеров. 

Правила работы на компьютере. 

Практическое знакомство с возможностями 

компьютера 
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нему 

устройств.    Клавиатура, 

пользование мы-шью,  общее 

представление о правилах кла- 

виатурного письма. Соблюдение 

безопас-ных приёмов труда при 

работе на компьютере; бережное 

отношение к техническим 

устройствам. Работа с  ЭОР 

(электронными образовательными 

ресурсами), готовыми материалами

  на электронных 

носителях (CD/DVD) 

3-7 Компьютер — твой помощник. Предметы, 

приспособления, механизмы — 

предшественники компьютера, чьи функции он 

может выполнять. Соблюдение правил без-

опасной работы на компьютере. Знакомство с 

СD/DVD-дисками как носителями 

 информации. Последовательность 

работы с СD/DVD- дисками. Пробные 

упражнения по работе с СD/DVD-дисками, 

работа с информацией  на дисках. Активация 

информации на СD/DVD-дисках. Ра-бота с 

учебной 

информацией на них. Проверим себя. Проверка 

знаний и умений по теме 

Мастерская скульптора 

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  тру-да 

человека; разно-образие предметов 

рукотворного мира. 

Мастера и их профессии; 

элементарные об-щие правила 

создания предметов рукотворно- го 

мира. 

Анализ  задания,  организация 

рабочего ме-ста в зависимости от 

вида работы, планирование 

трудового    про-цесса. 

Рациональное 

размещение на рабочем месте 

материалов и инструментов, отбор и 

анализ информации (из печатных и 

электронных источников), её 

использование в ор-ганизации 

работы. 

Контроль и корректировка хода 

работы. 

Работа в малых группах, 

осуществление сотрудничества, 

выполнение социальных ролей. 

1-2 Как работает скульптор? 

Скульптура разных времён и народов. 

Знакомство    с    понятиями   «скульптура», 

«скульптор».   Приёмы  работы  скульптора. 

Древние скульптуры 

разных стран и народов. Их сюжеты, 

назначение, материалы, из которых они 

изготовлены. Природа — источник 

вдохновения и идей скульптора. Образы 

скульптур древности и современных 

скульптур, сходство и различия. 

Изготовление скульптурных изделий из 

пластичных материалов 

1-2 Статуэтки. Знакомство с понятием 

«статуэтка». Сюжеты статуэток, 

назначение, материалы, из которых они 

изготовлены. Средства художественной 

выразительности, которые использует скульп 

тор. Мелкая скульптура России, 

художественные промыслы. Отображение 

жизни народа в сюжетах ста-туэток. Жёсткий 

пластик (пластиковые бутылки). Резание 

пластика ножницами и канцелярским ножом. 

Правила безопасной работы канцелярским 

ножом. Получение формы и изображения 

способом намазывания пластилина на 

пластиковую основу, получение многослойных 

пластилиновых деталей. Использование ранее 

освоенных знаний и умений. Работа по 

технологической карте. 

Изготовление изделий в технике намазывания 

пластилина на пластиковую заготовку 
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Технология ручной обработки 

материалов. Общее представление о 

материалах, их происхождении. 

Исследование элементарных 

физических, механических и 

технологических   свойств 

доступных  материалов. 

Многообразие материалов и их 

практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов 

к работе. Экономное 

расходование материалов. Выбор 

материалов по их декоративно- 

художественным  и 

конструктивным свойствам, 

использование соответствующих 

способов обработки материалов в 

зависимости от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для 

обработки доступных материалов. 

1-4 Рельеф и его виды. Как придать 

поверхности фактуру и объём? 

Знакомство с понятиями «рельеф», 

«фактура». Общее представление о видах 

рельефа: контррельеф, барельеф, горельеф. 

Украшение зданий рельефами. Приёмы 

получения рельефных изображений 

(процарапывание, вдав-ливание, налеп, 

многослойное вырезание). 

Пробное упражнение в освоении данных 

приёмов. Приспособления для получения 

релье-фов. Использование ра-нее освоенных 

знаний и умений. Работа с опорой на рисунки. 

Изготовление изделий с рельефной отделкой 

из пластичных мате- риалов Конструируем из 

фольги. Фольга как материал для изготовления 

изделий. Свойства фольги. Формообразование 

фольги (плетение, сминание, кручение, обёр-

тывание, продавливание, соединение скру-

чиванием деталей). Пробное упражнение в 

освоении способов обработки фольги. 

Использование ранее ос-военных знаний и 

умений. Работа по технологической карте. 

Изготовление изделий из фольги с использова-

нием изученных приёмов обработки фольги. 

Проверим себя. 

Проверка знаний и умений по теиме 

Мастера рукоделия 

Общекультурные и общетрудовые 

компетенции (знания, умения и 

способы деятельности). Основы 

культуры тру-да, 

самообслуживания. Трудовая 

деятельность и её значение в жизни 

человека. Рукотвор-ный мир как 

результат труда человека; 

разнообразие предметов 

рукотворного мира (техника, 

предметы быта и декоративно- 

прикладного искусства и т. д.). 

Мастера и их профессии. 

Элементар-ные общие правила 

создания предметов рукотворного 

мира. Анализ задания, орга- низация 

рабочего места в зависимости от 

вида работы, планирование 

трудового про- цесса.  

Рациональное  размещение 

1-2 Вышивка и вышивание. Вышивание как 

древ-нее рукоделие. Виды вышивок. 

Традицион-ные вышивки разных 

регионов России. Использование вышивок в 

современной одежде. Работа вышивальщиц в 

старые времена (ручная вышивка) и сегодня 

(ручная и автоматзированная вышивка). 

Закрепление нитки в начале и конце работы 

(узелковое     и     безузелко-вое).   Вышивка 

«Болгарский крест» — ва-риант строчки 

косого стежка. Разметка деталей кроя по 

лекалу. Обозначение размеров на чертежах в 

сантиметрах. Использование ранее освоенных   

знаний   и   умений.   Работа   с 

опорой на рисунок. 

2-4 Строчка петельного стежка. 

Введение понятия «строчка петельного 

стежка». Варианты строчки петельного стежка. 

Узна-вание ранее изученных видов 
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на рабо-чем месте материалов и 

инструментов. Отбор и анализ 

информации (из печатных и 

электронных источников), её 

использование в организации 

работы. 

Контроль и корректировка хода 

работы. Элементарная творческая и 

проектная деятельность. Несложные

  коллективные, 

группо-вые и индивидуальные 

проекты. Выполнение доступных 

видов работ по 

самообслуживанию, 

домашнему труду, оказание 

доступных видов помощи малышам,

 взрослым и 

сверстникам. 

 строчек в издели-ях. Назначение ручных 

строчек: отделка, соеди-нение деталей. 

Порядок изготовления сложного швейного 

изделия (раскрой по лекалам, вы-полнение 

плетения, скатывание деталей кроя булавками,

 смётывание деталей  кроя и 

удаление булавок, сшивание деталей кроя). 

Исполь-зование ранее освоенных знаний и 

умений. Изделие с разметкой де-талей кроя по 

лекалам и применением (сшива-ние или 

отделка) строчки петельного стежка 

Общее           представление         о 

технологическом   процессе: 

анализ устройства и назначения 

изделия; выстраивание 

последовательности практических 

дей-ствий и технологических 

операций; подбор материалов и 

инструментов;  экономная 

разметка; обработка с целью 

получения дета-лей, сборка, отделка 

изделия; проверка изделия в 

действии, внесение необходимых 

дополнений и изменений. 

Называние и выполнение  

 основных 

технологических  операций 

ручной обработки материалов 

Конструирование   и 

моделирование. Различные виды 

кон-струкций и способов их сборки. 

Виды и способы соединения 

деталей. Основные требования к

 изделию. 

Конструирование   и 

моделирование изделий из 

различных ма-териалов по образцу, 

рисунку 

1-2 Пришивание пуговиц. 

История появления пуговиц. Назначение 

пуговиц. Виды пуговиц (с дырочками, на 

ножке). Виды других застёжек. Способы и 

приём пришивания пуговиц с дырочками. 

Упражнение в пришивании пуговицы с 

дырочками. 

Использование ранее освоенных знаний и 

умений. Работа с опорой на рисунки 

Изготовление изделия с использованием 

пуговиц с дырочкам 

1-2 История швейной машины. Представления

 о назначении швейной машины, 

 бытовых   и промышленных 

швейных машин, о   профессии швеи- 

мотористки. Тонкий трикотаж (чулочные 

изделия),   его  механические  и 

технологические свойства. 

Формообразование деталей из трикотажа 

способом набивки с последующей стяжкой и 

стяжкой на проволочный каркас. 

Использование ранее освоенных знаний и 

умений. Работа с опорой на рисунки. 

Изготовление изделия из тонкого трикотажа с 

использованием способа стяжки деталей 

1-2 Секреты швейной машины. 

Знакомство с понятиями: «передаточный 

механизм», «передача». Виды передач 
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  (зубчатая, цепная, ременная). 

Преимущества ножной и электрической 

швейных машин. Использование 

разных передач в технических устройствах, 

знакомых учащимся. Использование ранее 

освоенных знаний и умений Изготовление 

изделия из тонкого трикотажа с 

использованием способа стяжки деталей 

(продолжение и завершение) 

Технология ручной обработки 2-4 Футляры. Назначение футляров, 

материалов. Общее представление  конструкции футляров. Требования к 

o материалах, их происхождении.  конструкции и материалам, из которых 

Исследование элементарных  изготавливаются футляры. Изготовление 

физических, механических и  деталей кроя по лекалу. Использование 

технологических свойств доступ-  ранее освоенных знаний и умений. Работа с 

ных материалов. Многообразие  опорой на рисунки. Изготовление футляра 

материалов  и их практическое  из плотного несыпучего материала с 

применение в жизни. Подготовка  застёжкой из бусины или пуговицы с 

материалов к работе. Эконом-ное  дырочками. Украшение аппликацией. 

расходование материалов. Выбор  Проверим себя. 

мате-риалов по их декоративно-  Проверка знаний и умений по теме 

художественным и 

конструктивным свойствам, ис- 

1-2 Наши проекты. Подвеска. 

Геометрические подвески — украшения к 

пользование соответ-ствующих  Новому году Разметка развёрток пирамид с 

способов обработки материалов в  использованием циркуля для построения 

зависимости от назначения  треугольных граней и деталей основа-ния. 

изделия. Ин-струменты и  Упражнение 

приспособления для обработки  в разметке развёрток пирамид с 

доступных материалов. Общее  использованием циркуля Работа в группах 

представление о технологическом  по 2—4 человека. Распределение работы 

про-цессе: анализ устройства и  внутри групп. Обсуждение назначения 

назначения из-делия;  изделия, его конструк-ции и технологии 

выстраивание последовательности  изготовления. Подбор материалов и 

практических действий и  инструментов. Работа с опорой на рисунки. 

технологиче-ских операций;  Обсуждение результатов коллектив-ной 

подбор материалов и  работы. Изготовление изделий из пирамид, 

инструментов; экономная 

разметка; обработка с целью 

 построенных с помощью линейки и циркуля 

получения дета-лей, сборка,   

отделка изделия; проверка   

изделия в действии, внесение   

необходимых дополнений и   

измене-ний. Называние и   

выполнение основных   

технологических операций   

ручной обработки материалов.   

Конструирование и   

моделирование. Общее   

представление о   

мире техники. Различные виды   
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конструк-ций и способов их 

сборки. Виды и спосо-бы 

соединения деталей 

  

Мастерская инженера-конструктора, строителя, декоратора 

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; разно-

образие предметов ру- котворного 

мира. Элементарные общие правила 

создания предметов рукотворно-го 

мира. Мастера и их профессии. 

Анализ  задания,    организация 

рабочего ме-ста в зависимости от 

вида работы,    планирование 

трудового             процесса. 

Рациональное    размещение на 

рабочем   месте   материалов  и 

инструментов.   Отбор и анализ 

информации (из   печатных  и 

электронных   источников), её 

использование     в    организации 

работы.     Контроль   и 

корректировка хода работы. 

Элементарная творческая и 

проектная  деятельность. 

Несложные 

коллективные, групповые и 

индивидуальные  проекты. 

Технология ручной обработки 

материалов. Исследование 

элементарных физических, 

механических и технологических 

свойств доступных материалов. 

Многообразие материалов и их 

практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. 

Экономное расходование 

материалов. Выбор материалов по 

их декоративно-ху-дожественным и 

конструктивным свойствам, 

использование соответствующих 

способов обработки материалов в 

зависимости       от       назначения 

1-2 Строительство и украшение дома. 

Разнообразие строений и их назначений. 

Требования к конструкции и материалам 

строений в зависимости  от их 

функционального  назна-чения. 

Строительные материалы прошлого и 

современности. Декор сооружений. 

Обработка гофрокартона (резание, склеивание, 

расслоение). Использование его цвета и 

фактуры для имитации конструктивных и 

декоративных элементов сооружений. Пробное 

упражнение по обработке гофрокартона. 

Использование ранее освоенных знаний и 

умений. Работа с опорой на рисунки. 

Изготовление макетов зданий с элементами 

декора из гофрокартона 

1-2 Объём и объёмные формы. Развёртка. 

Введение понятий «развёртка», «рицовка». 

Знакомство с профессией инженера- 

конструктора. Плоские и объёмные фигуры. 

Сравнение объёмных фигур и их развёрток. 

Последовательность построения развёртки 

объёмной геометрической фигуры. Чтение 

чертежа развёртки, последовательность 

построения развёртки. Изготовление 

развёрток. Выполнение рицовки по сгибам 

картонной развёртки. 

Изготовление изделия кубической формы на 

основе развёртки 

1-4 Подарочные упаковки. 

Разнообразие форм объёмных упаковок. 

Подбор пар: упаковка и её развёртка. 

Построение развёртки коробки с отдельной 

крышкой. Чтение чертежей развёрток, их 

сравнение. Расчёт размеров коробки и крышки. 

После- 

довательность разметки дна коробки и крышки 

с помощью циркуля. Изготовление деталей 

изделий из развёрток. Изготовление 

коробок-упаковок призматических форм из 

картона 

1-4 Декорирование (украшение) готовых 

форм. 

Введение понятия «декор». Оклеивание 
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изделия. Инструменты и 

приспособления для обработки 

доступных материалов. 

 коробки и её крышки тканью. Сборка деталей. 

Декорирование объём 

ных изделий из картона ранее освоенными 

способами отделки изделий.Декорирование 

коробок-упаковок оклеиванием тканью и 

другими известными ученикам способами 

отделки 

2-4 Конструирование и сложных 

развёрток.Введение понятий «машина», 

«макет». Основные части грузового 

автомобиля. Чтение чертежей деталей макета 

грузового автомобиля. Разметка развёрток и 

плоских деталей по чертежам. Изготовление 

деталей и узлов макета. Сборка изделия.

 Изготовление транспортных средств 

из картона и цветной бумаги по чертежам 

деталей объёмных и плоских форм 

Общее представление о 

технологическом   процессе: 

анализ устройства и назначение 

изделия; выстраивание 

последовательности практических 

действий и технологических 

операций; подбор 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).Использование 

измерений  и построений  для 

решения  практических задач. 

Виды условных 

графических изображений: 

рисунок, простейший чертёж, эскиз, 

развёртка, схема. Назначение линий 

чертежа. Чтение условных 

графических изображений. Разметка 

деталей с опорой на простейший 

чертёж, эскиз. 

Изготовление изделий по рисунку, 

простейшему чертежу или 

2-4 Модели  и  конструкции.Введение понятия 

«модель». Прочность как техническое 

требование к конструкции. Виды соединения 

деталей конструкции — подвижное и 

неподвижное. Способы подвижного и 

неподвижного соединения деталей наборов 

типа «Конструктор». Группы         деталей          

наборов        типа 

«Конструктор». Крепёжные детали (винт, болт, 

гайка). Инструменты — отвёртка, гаечный 

ключ. Профессии людей, работающих на 

изучаемых машинах 

1-2 Наши проекты. Парадвоенной техники. 

Парад  военной   техники(конкурс 

техническихдостижений). Работа вруппах по

  4—5 человек.  Распределение  ролей 

внутри групп.Подбор макетов и моделей. 

Обсуждение их наначения, конструкцийи 

технологий   изготовления.  Подбор 

материалов из наборов типа «Конструктор» и

 инструмен-ов. Работа  с опорой  на 

рисунки.   Обсуждение   результатов 

коллективной работы.Изготовление макетов и

 моделей  техники из  наборов  типа 

«Конструктор» 

1 Наша  родная  армия.Знакомство с родами 

войск Российской армии, военной техникой. 

Военная форма разных времён. Деление круга 

на пять частей, изготовление пятиконечной 

звезды (плоской и объёмной). Использование  

ранее  освоенных  знаний  и 
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эскизу, схеме. Конструирование и 

моделирование. Общее 

представление о мире техники. 

Различные виды конструкций и 

способов их сборки. Виды и 

способы соединения деталей. 

Конструирование  и 

моделирование изделий из 

различных материалов по образцу, 

рисунку, простейшему 

чертежу или эскизу и по заданным 

условиям 

 умений.Изготовление поздравительной 

открытки по чертежам 

Общекультурные и общетрудовые 

компетенции (знания, умения и 

способы деятельности).Основы 

культуры труда, 

самообслуживания.Трудовая 

деятельность и её значение в 

жизни 

человека. Рукотворныймир как 

результат труда человека; 

разнообразие предметов 

рукотворного мира. Мастера и их 

профес- 

сии. 

Элементарные  общие   правила 

создания предметов рукотворно- го

 мира.Анализ  задания, 

оргаанизация рабочего места в 

зависимости от  вида   работы, 

планирование     трудового 

процесса.    Рациональное 

размещение на рабо- 

чем месте материалов и 

инструментов. Отбор и анализ 

информации (из печатных и 

электронных источников), её 

использование в организации 

работы. Контроль  и 

корректировка   хода 

работы.Элементарная творческая и 

проектная деятельность. Несложные

  коллективные, 

группо- 

вые и индивидуальные п 

Технология ручной обработки 

материалов. Исследование 

элементарных физических, 

механических и технологических 

свойств    доступных  материалов. 

1-2 Художник-декоратор.        Филигрань       и 

квиллинг.Знакомство с понятием 

«декоративно-прикладное искусство», 

художественными техниками — филигрань и 

квиллинг. Знакомство с профессией 

художника-декоратора. Приём (получение) 

бумажных деталей, имитирующих филигрань. 

Придание разных форм готовым деталям 

квиллинга. Использование ранее освоенных 

знаний и умений. 

Изготовление изделий с использованием 

художественной техники «квиллинг» 

1-2 Изонить. 

Знакомство с художественной техникой 

«изонить». Освоение приёмов изготовления 

изделий в художественной 

технике «изонить». Использование ранее 

освоенных знаний и умений Изготовление 

изделий в художественной технике 

«изонить» 

1-2 Художественные техники из креповой 

бумаги. 

Знакомство с материалом«креповая бумага». 

Проведение исследова-ния по изучению 

свойств креповой бумаги. Освоение приёмов 

изготовления изделий из креповой бумаги. 

Изготовление изделий в разных художествен- 

ных техниках с использованием креповой 

бумаги. 

Проверим себя.Проверка знаний и умений по 

теме 

Мастерская кукольника 

1-2 Может ли игрушка быть полезной. 

Знакомство с историей игрушки. 

Особенностисовременных игрушек. 
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Многообразие материалов и их 

практическое применение в 

жизни.Подготовка материалов к 

работе. Экономное расходование 

материалов. Выбор материалов 

по их   декоративно- 

художественным и кон- труктивным

    свойствам, 

использование соответствующих 

способов обработки материалов в 

зависимости от назначения 

изделия.Инструменты и приспо- 

собления для обработки доступных 

материалов.Общее представлениео 

технологическом пр-цессе: анализ 

устройства и назначения     

 изделия; выстраивание 

последовательности прак-тических 

действий и технологических  

  операций; подбор 

 материалов  и 

инструментов;    экономная 

разметка; обработка с целью 

получения деталей, сборка, от- 

делка изделия; проверка изделия в 

действии,внесение необходимых 

дополнений и изменений. 

Называние и выполнение основных

   технологических 

операций 

ручной обработки 

материалов.Конструирование и мо- 

делирование.Различные   виды 

конструкций  и  способов 

ихсборки. Виды и  способы 

соединения     деталей. 

Конструирование и мо- 

делирование  изделий  из 

различных материалов по 

образцу, рисунку 

 Повторение и расширение знаний о 

традиционных игрушечных промыслах 

России.Нестандартное использование 

знакомых бытовых предметов (прищепки). 

Использованиеранее освоенных знаний и 

умений.Изготовление  декоративных 

зажимов на основе прищепок, разных по 

материалам и конструкциям 

1-3 Театральные куклы-марионетки. 

Знакомство с различными видами кукол для 

кукольных театров. Конструктивные 

особенности кукол-марионеток. Работа в 

группах. Рас- 

пределение ролей  внутри 

групп.Обсуждение конструкций и технологий 

изготовления кукол. Подбор материалов и 

инструментов. Обсуждение результатов 

 коллективной работы.Изготовление 

марионетки из 

любого подходящего материала 

1-2 Игрушка из носка. 

Знакомство с возможностями вторичного 

использования предметов одежды. 

Использование ранее освоенных знаний и 

умений.Изготовление изделий из предметов и 

материалов одежды (из старых вещей) 

1-3 Игрушка-неваляшка.Знакомство с 

конструктивными особенностями неваляшки.

  Подбор  материалов  для 

изготовления   деталей  игрушки. 

Использование вторсырья (например, круглые

 плоские коробки   из-под 

плавленого сыра и др.). 

Изготовление игрушки-неваляшки из любых 

доступных материалов с использованием 

готовых форм. 

Проверим себя.Проверка знаний и умений по 

теме 

 1 Что узнали, чему научились. 

Проверка знаний и умений за 3 класс 

4 класс (34ч) 

Темы, входящие в разделы 

примерной программы 

Коли- 

чество 

уроко 

в 

Тематическое планирование 
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Общекультурные и общетрудовые 

компетенции (знания, умения и 

способы деятельности). Основы 

культуры труда, 

самообслуживания.Трудовая 

деятельность и её значение в 

жизни 

человека. Элементарные общие 

правила создания  предметов 

рукотворного мира. Рациональное 

размещение на рабочем месте 

материалов  и инструментов. 

Отбор и анализ информации (из 

печатных  и  электронных 

источников), её использование в 

организации работы. Контроль и 

кор- 

ректировка хода 

работы.Элементарная творческая и 

проектная деятельность. Несложные

 коллективные, группо- 

вые и индивидуальные проекты 

1 Вспомним и обсудим! 

Повторение изученного в 3 классе материала. 

Общее представление о требованиях к 

изделиям (прочность, удобство, красота). 

Сравнение изделий, строений по данным 

требованиям. Повторение ранее изученных 

понятий в форме кроссвордов. Решение и 

составление кроссвордов на

 конструкторско- технологическую 

тематику (по группам) 

Практика  работы  на  компьютере 

(использо- вание информацион- ных 

технологий).Информация, её 

отбор,анализ   и систематизация. 

Способы получения,    хранения, 

переработки 

информации.Назначение основных 

устройств компьютера для ввода, 

  вывода,   обработки 

информации.     Использование 

простейших   средств  текстового 

редактора.   Простейшие приёмы 

поиска  информации:  по 

ключевым   словам,  каталогам. 

Соблюдение безопасных приёмов 

труда при работе на компьютере; 

бережное        отношениек 

техническим устройствам. Работа с

 простыми   информационными 

объектами (текст, таблица, схема, 

рисунок):      преобразование, 

создание,   сохранение,  удаление. 

Создание небольшого 

текста по интересной детям 

тематике. Вывод текста на принтер.

 Работа с 

информационными объектами 

2-4 Информация. Интернет.Введение понятий 

«информация», «Интернет». 

Повторение правил работы на компьютере, 

названий и назначений частей компьютера. 

Знакомство с назначением сканера. О 

получении информации человеком с помощью 

органов чувств. 

Книга (письменность) как древнейшая 

информационная технология. Интернет — 

источник информации. 

Освоение алгоритма поиска информации 

технологического и другого учебного 

содержания в Интернете 

4-6 Создание текста на компьютере. 

Общее представление об истории пишущей 

машинки, её сходство и различия с 

компьютером (назначение, возможности), его 

клавиатурой. Клавиатура компьютера, 

освоение навыка набора текста на клавиатуре. 

Программа Microsoft Word, её назначение, 

возможности. Набор текстов, изменение 

шрифтов, форматирование текста. Алгоритм 

создания таблиц в программе Word.Освоение 

клавиатуры компьютера, текстового набора, 

форматирования текста, изменения шрифтов. 

Создание таблиц в 
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  программе Word. Использование таблиц для 

вы-полнения учебных заданий 

4-6 Создание  презентаций.  Программа Power 

Pоint.Введение     понятий   «пре-зентация», 

«компьютерная презентация». Знакомство с 

возможностя- 

ми программы Power Pоint. Создание 

компьютерных презентаций с 

использованием рисунков и шаблонов из 

ресурса компьютера.Создание презентаций по 

разным темам учебного курса технологии и 

других учебных пред- 

метов. 

Проверим себя.Проверка знаний и умений по 

теме 

Проект «Дружный класс» 

Общекультурные и общетрудовые 

компетенции (знания, умения и 

способы деятельности). Основы 

культуры труда, 

самообслуживания.Анализ задания,

 организация рабочего места в

  зависимости от  вида 

работы, планирование трудового 

процесса.   Отбор    и    анализ 

информации   (из   печатных   и 

электронных ис-точников, в том 

числе   Интернета),       её 

использование    в   организации 

работы.       Контроль        и 

корректировка     хода    работы. 

Работа  в    малых    группах, 

осущесвление     сотрудничества, 

исполнение           социальных 

ролей.Элементарная творческая и 

проектная деятельность (создание и

 реализация    замысла,  его 

детализация     и    воплощение). 

Несложныеколлективные, 

групповые    и    индивидуальные 

проекты.Технология ручной 

обработки 

материалов.Многообразие 

материалов и их практическое 

применение в жизни.Выбор 

материалов.                   Подготовка 

2-4 Презентация класса (проект). 

Выбор тем страниц презентации, стиля их 

оформления. Распределение работы по 

группам. Распечатывание 

страниц презентации. Определение способа 

сборки альбома. Использование ранее 

освоенных знаний и умений. 

Изготовление компьютерной презентации 

класса на основе рисунков и шаблонов из 

ресурса компьютера с последующим 

распечатыванием страниц и оформлением в 

форме альбома, панно, стенда и т. п. 

1-2 Эмблема класса.Знакомство с понятием 

«эмблема». Требования к эмблеме 

(схематичность, отражение самого 

существенного с целью узнавания отражаемого 

события иливления). Обсуждение вариантов 

эмблемы класса. Работа в группах. 

Изготовление эскизов эмблем. Подбор 

конструкций эмблем, технологий их 

изготовления. Выбор окончательного варианта 

эмблемы класса по критериям: требования к 

содержанию эмблемы, прочность,

 удобство использования, красота. 

Подбор материалов и инструментов. 

Изготовление эмблемы класса с 

использованием известных способов и 

художественных техник, а также освоенных 

возможностей компьютера 
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материалов к работе. Экономное 

расходование материалов. 

Выстраивание последовательности 

практических действий и 

технологических опе- 

раций.Конструирование и мо- 

делирование. 

Конструирование и 

моделирование изделий из 

различных материалов по заданным 

усло- 

виям. 

Практика работы на компьютере 

(использование информацион- ных 

технологий). 

Работа с информационными 

объектами 

2-4 Папка «Мои достижения». Обсуждение 

возможных конструкций папок и материалов с 

учётом требований к изделию (удобство, 

прочность, красо- 

та), замков, вариантов оформления папок. 

Папки, упаковки для плоских и объёмных 

изделий. Обсуждение способов расчёта 

размеров папки. Выбор своей конструкции 

каждым учеником. Использование ранее 

освоенных знаний и умений.Изготовление 

папки (упаковки) достижений на основе ранее 

освоенных знаний и умений. 

Проверим себя.Проверка знаний и умений по 

теме 

Студия «Реклама» 

Общекультурные и общетрудовые 

компетенции (знания, умения 

испособы деятельности).Основы 

культуры труда, 

самообслуживания. Трудовая 

деятельность и её значение в жизни 

человека. Элементарные общие 

правила создания предметов 

рукотворного мира. 

Анализ задания, организация 

рабочего места в зависимости от 

вида работы, планирование 

трудового процесса. Отбор и анализ 

информации  (из  печатных  и 

электронных    источников), её 

использование    в  организации 

работы.    Контроль    и 

корректировка     хода  работы. 

Работа в   малых группах, 

осуществление 

сотрудничества,исполнение 

социальных ролей.Элементарная 

творче- 

ская и проектная деятельность 

(создание иреализация замысла, его 

детализация и воплощение). 

Несложные   коллективные, 

групповые и индивидуальные 

проекты. 

1-2 Реклама и маркетинг.Знакомство с 

понятиями       «реклама»,       «маркетолог», 

«маркетинг», «дизайнер». Виды рекламы 

(звуковая, зрительная, зрительно-звуковая). 

Назначение рекламы, профессии людей 

участвующих в рекламной деятельности. 

Художественные приёмы, используемые в рек-

ламе.Индивидуальная или групповая работа   

по   созданию   рекламы из-вестных 

ученикам изделий, товаров 

2-4 Упаковка для мелочей. 

Виды упаковок, назначение упаковок. 

Требования к упаковкам (к конструкциям и 

материалам). Конструкции упаковок- коробок. 

Преобразование развёрток (достраивание, 

изменение размеров и формы). Расчёт 

размеров упаковок и их развёрток. Подбор 

материалов и способов оформления. 

Использование ранее освоенных зна- 

ний и умений.Изготовление упаковок 

для мелочей из развёрток разных форм с 

расчётом необходимых размеров 

2-4 Коробочка для подарка.Конструкции 

упаковок-коробок. Расчёт размеров упаковок и 

их развёрток. Варианты замкоYв коробок. 

Подбор материалов и способов оформления. 

Использование ранее освоенных  знаний  и  

умений.Изготовление 

коробочек для сюрпризов из развёрток разных    

форм    с    расчётом  необходимых 
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Многообразие материалов и их 

практическое применение в 

жизни.Выбор  материалов. 

Подготовка материалов к работе. 

Экономное расходование 

материалов. 

Выстраивание последовательности 

практических действий и

 технологических 

операций.Конструирование и мо- 

делирование.Конструирование и 

моделирование изделий 

из различных материалов. Практика 

работы на компьютере 

(использование информацион- ных 

технологий). 

Работа с информационными 

объектами 

 размеров 

2-4 Упаковка для сюрприза. 

Построение развёрток пирамид с помощью 

шаблонов (1-й способ) и с помощью циркуля 

(2-й способ). Способы изменения высоты 

боковых граней пирамиды. Использование 

ранее освоенных знаний и 

умений.Изготовление упаковок 

пирамидальной формы двумя способами. 

Проверим себя.Проверка знаний и умений по 

теме 

Студия «Декор интерьера» 

Общекультурные  и об- 

щетрудовые компетенции 

(знания, умения и способы 

деятельности). Основы культуры 

труда, самообслуживания. 

Анализ задания, организация 

рабочего места в зависимости от 

вида работы, планирование 

трудового процесса. Отбор и анализ 

информации (из печатных и 

электронных источников), её 

использование в организации 

работы. Контроль икорректировка 

хода работы. Работа в малых 

группах, осуществление 

сотрудничества,  исполнение 

социальных ролей.Элементарная 

творче-ская и проектная 

деятельность (создание и 

реализация замысла, 

его детализация и воплощение). 

Несложные коллективные, 

групповые и индивидуальные 

проекты. 

Технология  ручной  обработки 

материалов.Многообразие 

материалов и  их практическое 

применение   в жизни.Выбор 

материалов.      Подготовка 

материалов к 

1-2 Интерьеры разных времён. 

Художественная  техника 

«декупаж».Знакомство        с       понятиями: 

«интерьер», «декупаж». Использование разных 

материалов, элементов декора в интерьерах 

разных эпох и уровней достатка. Декор 

интерьеров. Художественная техника 

декупажа. Её история. Приёмы выполнения 

декупажа. Изготовление изделий 

декорирование)  в  художественной технике 

«декупаж» 

1-2 Плетёные салфетки. 

Различное назначение салфеток. 

Материалы, из которых можно изготавливать 

салфетки. Способы изготовления салфеток. 

Использование чертёжных инструментов для 

разметки деталей плетёных салфеток. 

Использование ранее освоенных знаний и 

умений. 

Изготовление плетёных салфеток с помощью 

чертёжных инструментов 

1-2 Цветы из креповой бумаги. Повторение 

свойств креповой бумаги. Срав- 

нение свойств креповой бумаги со свойствами 

других видов бумаги. Технология обработки 

креповой бумаги (срав-нение и перенос 

известных способов обработки ). 

Использование ранее освоенных знаний и 

умений. 

Изготовление цветов из креповой бумаги 
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работе. Экономное расходование 

материалов. Выстраивание 

последовательности практических 

действий и технологических 

операций. 

Конструирование и 

моделирование. 

Конструирование и 

моделирование изделий из 

различных материалов. 

Практика работы на компьютере 

(использование информацион-ных 

технологий).Работа с 

информационными объектами 

1-2 Сувениры на проволочных кольцах. 

Повторение способов соединения деталей. 

Соединение деталей на крючках. Свойства 

тонкой проволоки, придание спиралевидной и 

кольцевой формы проволоке путём её 

накручивания на стержень. Использование 

ранее освоенных знаний и умений. 

Изготовление изделий из картона с 

соединением  деталей  проволочными 

кольцами и петлями 

2-4 Изделия из полимеров. 

Введение  понятия «полимеры». 

Использование полимеров в нашей жизни. 

Свойства поролона,  пенопласта, 

полиэтилена в сравнении между собой и со 

свойствами других известных материалов. 

Повторение правил безопасной работы 

канцелярским ножом. Упражнение в обработке 

пенопласта — тонкого (пищевые лотки) и 

толстого (упаковка техники). Использование 

ранее освоенных знаний и 

умений.Изготовление изделий из тонкого и 

толстого пенопласта 

Проверим себя.Проверка знаний и умений по 

теме 

Новогодняя студия 

Общекультурные и общетрудовые 

компетенции (знания, умения и 

способы деятельности). Основы 

культуры труда, 

самообслуживанияЭлементарные 

общие 

правила создания предметов 

рукотворного   мира.Анализ 

задания, организация рабочего 

места в зависимости от вида 

работы, планирование трудового 

процесса. Отбор и анализ 

информации (из печатных и 

электронных источников), её 

использование в организации 

работы. Контроль икорректировка 

хода работы. Работа в малых 

группах,  осуществление 

сотрудничества    исполнение 

социальных ролей.Элементарная 

творческая и    проектная 

деятельность (создание и 

реализация замысла, его 

1-2 Новогодние традиции. 

История новогодних традиций России и других 

стран. Главные герои новогодних праздников 

разных стран. 

Комбинирование бумажных материалов. 

Использование ранее освоенных знаний и 

умений.Изготовление новогодних игрушек с 

объёмными слоёными деталями из 

креповой бумаги 

1-2 Игрушки из зубочисток. 

Знакомство с понятиями, относящимися к 

объёмным геометрическим фигурам: вершина 

и ребро. Узнавание иназывание объёмных 

геометрических фигур. Нахождение и счёт 

вершин и рёбер фигур. 

Подбор материалов для 

изготовления   моделей   объёмных 

геометрических  фигур по  заданным 

требованиям к конструкции. Использо- вание 

зубочисток, пробок из пробкового дерева и 

других материалов или изделий в качестве

 деталей  конструкций. 

Использование  ранее  освоенных  знаний  и 
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детализация и  воплощение). 

Несложные  коллективные, 

групповые и индивидуальны 

проекты. 

Технология ручной об работки 

материалов. Многообразие материа- 

лов и их практическо применение в 

жизни. 

Выбор материалов. Под готовка 

материалов к работе. Экономное рас 

ходование материалов. 

Выстраивание последо вательности 

практиче- ских действий и техно 

логических операций. 

Конструирование и мо делирование. 

Конструирование и мо делирование 

изделий и различных материалов 

 умений.Изготовление игрушек объёмных 

геометрических форм из зубочистоксток с их 

закреплением 

в углах с помощью пробок, пенопласта, 

пластилина и т. п. 

1-2 Игрушки из трубочек для коктейля. 

Свойства пластиковых трубочек  для 

коктейля. Использование данных свойств для

 подборатехнологии   изготовления 

новогодних игрушек (связывание, резание, 

нанизывание на нитку  или тонкую 

проволоку).   Использование  ранее 

освоенных знаний и умений.Изготовление 

игрушек из трубочек для коктейля путём их 

нанизывания на нитку или тонкую проволоку. 

Проверим себя.Проверка знаний и умений по 

теме 

Студия «Мода» 

Общекультурные и общетрудовые 

компетенции (знания, умения и 

способы деятельности). Основы 

культуры труда, 

самообслуживания. Традиции и 

творчество мастера в создании 

предметной среды. Элементарные 

общие правила создания предметов 

рукотворного мира. 

Анализ  задания,  организация 

рабочего места в зависимости от 

вида работы, планирование 

трудового  процесса.  Отбор и 

анализ 

информации (из печатных и 

электронных источников), её 

использование в организации 

работы. Контроль и 

корректировка хода работы. 

Работа в малых 

группах, осуществление 

сотрудничества,  исполнение 

социальных ролей. 

Элементарная творческая и 

проектная деятельность (создание и 

реализация замысла, его 

детализация и воплощение). 

Несложные 

коллективные, групповые и 

индивидуальные проекты. 

1-2 История одежды и текстильных 

материалов. 

Мода разных времён. Особенности материалов 

одежды разных времён. 

Профессии людей, создающих моду и 

одежду.Виды тканей натурального и 

искусственного происхождения. 

Использование ранее освоенных знаний и 

умений.Проектное задание по поиску 

информациио стране происхождения разных 

видов тканей.Подбор образцов 

тканей для коллекции 

1-2 Исторический костюм.Мода разных 

времён. Особенности фасонов одежды разных 

времён. Основные конструктивные 

особенности платьев разных эпох. Оклеивание 

картонных деталей тканью. Изготовление 

складок из ткани на картонной детали. Проект 

«Костюм эпохи». Использование ранее 

освоенных знаний и умений.Изготовление

 плоскостной картонной модели 

костюма исторической эпохи. 



421 

 

Многообразие материалов и их 

практическое применение в 

жизни.Выбор материалов. Под- 

готовка материалов к работе. 

Экономное  расходование 

материалов. 

Выстраивание последо- вательности 

практиче- ских действий и техно- 

логических операций. 

Конструирование и мо- 

делирование. 

Конструирование и мо- 

делирование изделий из различных 

материа- лов. 

Практика работы на компьютере 

(использо- вание информацион- ных 

технологий). 

Работа с информацион- ными 

объектами 

1-2 Одежда народов России.Национальная 

одежда народов России. Основные 

составляющие жен- 

ского (рубаха, юбка-понёва,  фартук, 

сарафан)  и   мужского  (рубаха,    порты, 

кушак) платья. Основные материалы 

национальной    одежды     (лён, 

хлопчатобумажная ткань). Головные уборы 

девушек  и  замужних женщин   разных 

губерний   России.  История женских 

головных уборов, их современные фа- 

соны. Проект «Национальный исторический 

костюм». Использование ранее освоенных 

знаний и умений.Изготовление плоскостной 

картонной модели народного или истори- 

ческого костюма народов России 

 Синтетические ткани. 

Синтетические ткани, ихпроисхождение. 

Свойства синтетических тканей. Сравнение 

свойств синтетических и натуральных тканей. 

Использование специфических свойств 

синтетических тканей для изготовления 

специальной защитной одежды. Профессии 

людей, в которых используются специальные 

костюмы. 

Использование ранее освоенных знаний и 

умений.Изготовление коллекции тканей 

Общекультурные и общетрудовые 

компетенции (знания, умения и 

способы деятельности). Основы 

культуры труда, 

самообслуживания. Традиции и 

творчество мастера в создании 

предметной среды. Элементарные 

общие правила создания предметов 

рукотворного мира. 

Анализ  задания,  организация 

рабочего места в зависимости от 

вида работы, планирование 

трудового  процесса.  Отбор и 

анализ 

информации (из печатных и 

электронных источников), её 

использование в организации 

работы. Контроль и 

1-2 Твоя школьная форма. 

Об истории школьной формы. Назначение 

школьной формы. Обсуждение требований к 

ней (удобство, эстетичность, фасоны, 

материалы). Использование ранее освоенных 

знанийи умений. Проект «Моя школьная 

форма». Изготовление вариантов 

школьной формы для картонных кукол 

1-2 Объёмные рамки. 

Повторение знаний о чертеже, линиях чертежа 

и условных обозначе 

ниях, о чертёжных инструментах. Расчёт 

размеров рамок. Получениобъёма 

складыванием. Проработка сгибов биговкой. 

Использование других ранее освоенны знаний 

и умений.Изготовление объёмных рамок для 

плоскостных изделий с 

помощью чер тежных инструментов 
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корректировка хода работы. 

Работа в малых 

группах, осуществление 

сотрудничества,  исполнение 

социальных ролей. 

Элементарная творческая и 

проектная деятельность (создание и 

реализация замысла, его 

детализация и воплощение). 

Несложные 

коллективные, групповые и 

индивидуальные проекты. 

1-2 Аксессуары одежды. 

Виды аксессуаров одежды. Отделка 

аксессуаров вышивкой. Освоение строчки 

крестообразного стежка и его вариантов. 

Упражнения в выполнении строчки 

крестообразного стежка и её вариантов. 

Отделка готовых изделий строчкой 

крестообразного стежка и её вариантами 

1-2 Вышивка лентами. 

Об истории вышивки лентами. Выбор 

материалов для вышивки. Вдевание в иглу и 

закрепление тонкой ленты на 

ткани в начале и конце работы. Некоторые 

доступные приёмы вышивки лентами. 

Разметка рисунка для вы-шивки. 

Использование других ранее освоенных знаний 

и умений.Изготовление вышивок тонкими 

лентами, украшение изделий вышивками 

тонкими лентами. 

Проверим себя.Проверка знаний и умений по 

теме 

Студия «Подарки» 

Общекультурные  и    об- 

щетрудовые компетенции (знания, 

 умения и   способы 

деятельности). Основы культуры 

труда, 

самообслуживания.Элементарные 

общие правила создания пред- 

метов  рукотворногомира.Анализ 

задания, организация  рабочего 

места в зависимости  от вида 

работы, планирование трудового 

процесса. 

Отбор и анализ информации (из 

печатных и электронных 

источников), её использование в 

организации работы. Контроль и 

корректировка хода работы. Работа 

в малых группах, осуществление 

сотрудничества, исполнение 

социальных ролей. Элементарная 

творческая и 

1-2 Плетёная открытка. 

Особенности   конструкций  ранее 

изготовленных сложных открыток. Кон 

структивная  особенности плетёной 

открытки. Выбор размера и сюжетов 

оформления открытки взависимости от её 

назначения. Использование других ранее 

освоенныхзнаний и умений.Изготовление 

открытки сложной конструкции  по 

заданным требовани 

ям к ней (размер, оформление и др.) 

1 День защитника Отечества. 

О наиболее значимых победах Российского 

государства в разные вре- 

мена. Царь-пушка, её история. Групповой 

проект. Использование других ранее 

освоенных знаний и умений (изготовление 

объёмных деталей по чертежам и 

др.).Изготовление макета Царь-пушки или 

объёмного макета другого исторического 

военного технического объекта 
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проектная деятельность (создание и 

реализация замысла, его 

детализация и воплощение). 

Несложные коллективные, 

групповые и индивидуальные 

проекты. 

Технология ручной обработки 

материалов. Многообразие 

материалов и их практическое 

применение в жизни. Выбор 

материалов.  Подготовка 

материалов к 

работе. Экономное расходование 

материалов. Выстраивание 

последовательности практических 

действий и технологических 

операций. Конструирование и 

моделирование. Конструирование и 

моделирование изделий из 

различных материалов 

1-2 Весенние цветы. 

Об истории Международного женского дня8 

Марта. Особенности конструкций ранее 

изготовленных сложных открыток, узнавание в 

них ранее освоенных художественных

 техник. Подбор технологии 

изготовления представленных образцов 

цветков из числа известных. Использование 

других ранее освоенных знаний и умений 

Изготовление цветков сложных 

конструкций на основе ранее освоенных 

знаний и умений. 

Проверим себя.Проверка знаний и уме ний по 

теме 

Студия «Игрушки» 

Общекультурные и общетрудовые 

компетенции (знания, умения 

испособы деятельности)Основы 

культуры труда, 

самообслуживанияРукотворный 

мир какрезултат труда человека; 

разнообразие  предметов 

рукотворного мира. Мастера и их 

профессии. Элементарные общие 

правила  создания  предметов 

рукотворного мира.Анализ 

задания, организация  рабочего 

места в зависимости от 

вида работы, планирование 

трудового процесса. Отбор и анализ 

информации (из печатных и 

электронных источников), её 

использование в 

организацииработы. Контроль и 

корректировка хода 

работы. Работа в ма-лых группах, 

осуществление сотрудничества, 

исполнение социальных ролей. 

Элементарная творческая и про- 

ектная деятельность (создание и 

1-2 История игрушек. Иг-рушка- 

попрыгушка. 

Общее представление о происхождении и 

назначении игрушек. Матери-алы, из которых 

изготавливали и изготавливают игрушки. 

Российские традиционные игрушечные 

промыслы. Современные игрушки 

(механические, электронные, игрушки-

конструкторыи др.). Их 

развивающие 

возможности. Игрушки с подвижными 

механизмами. Конструкции по-движных 

механизмов. Раздвижной подвижный 

механизм. Использование других ранее 

освоенных знаний и умений.Изготовление 

игрушек с раздвижным подвижным 

механизмом 

1-2 Качающиеся игрушки. 

Сравнение конструктивых особенностей 

издеий и их качающихся механизмов. 

Изготовлеие качающегося механизма 

складыванием деталей. Использование 

щелевого замка. Ис- 

ользование других ранее освоенных знаний и 

умений. 

Изготовление игрушек с качающимся 

реализация замысла, его 

детализация и воплощение). 

 механизмом из сложенных деталей. 

Использование щелевого замка 
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Несложные коллективные, 

групповые и индивидуальные 

проек- 

ты. 

Технология  ручной обработки 

материалов.Многообразие 

материалов и  их практическое 

применение   в жизни.Выбор 

материалов. 

Подготовка материалов к работе. 

Экономное расходование 

материалов. Выстраивание 

последовательности практических 

действий и технологических 

операций. 

Конструирование и мо- 

елирование. Конструирование и 

моделирование изделий из 

различных материалов 

1-2 Подвижная игрушка 

«Щелкунчик». 

Подвижный механизм типа «Щелкунчик». 

Особенности его конструкции и изготовления. 

Использование щелевого замка. Использование 

других ранее освоенных знаний и умений. 

Изготовление игрушек с подвижным 

механизмом типа 

«Щелкунчик» 

1-2 Игрушка с рычажным механизмом. 

Рычажный механизм. Особенности его 

конструкции   и   изготовления. 

Использование других  ранее освоенных 

знаний и умений. Изготовление игрушек с 

рычажным механизмом 

 1 Подготовка портфолио 

Отбор и обсуждение зачётных работ за все 

четыре года обучения 

  Проверим себя. 

Проверка знаний и умений за 4 класс 

 

2.2.2.12 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

I. Планируемые результаты учебного предмета, курса 

В результате изучения предмета «Физическая культура» при получении начального 

общего образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, 

познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения 

учиться. 

Личностные результаты 

У выпускника будут сформированы: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»; 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебнопознавательные и внешние мотивы; 

– учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи; 

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

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

– способность к оценке своей учебной деятельности; 

– основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

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

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

за общее благополучие; 

– ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 
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поступков окружающих людей; 

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

– развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

– установка на здоровый образ жизни; 

– основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

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

отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании 

учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

– выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 

– устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам решения 

задач; 

– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, 

устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

– установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и 

поступках; 

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни; 

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

выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их благополучия. 

 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные 

понятия (скорость, сила, амплитуда, вектор, частота, дыхание, обмен веществ, 

работоспособность, ткани, возбуждение, торможение и мн. другие) и универсальные учебные 

действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные). 

способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиск средств 

ее осуществления; 

планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы 

достижения результата; 

понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно 

действовать даже в ситуациях неуспеха; 

определять общую цель и пути ее достижения; уметь договариваться о распределении 

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

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

владеть базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 
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систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

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

других людей; 

– различать способ и результат действия; 

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

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

более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и результатов решения 

задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

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 сети Интернет; 

– осуществлять  запись  (фиксацию)  выборочной  информации  об  окружающем  мире и 

о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

– использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

– основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

– устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений; 
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– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

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

или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

– устанавливать аналогии; 

– владеть рядом общих приемов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

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

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

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

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей,

 самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинноследственных связей; 

– произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, 

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

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

не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и 

взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

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

числе в ситуации столкновения интересов; 

– строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и 

видит, а что нет; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнера; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных  коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

– аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

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

позиций всех участников; 

– с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

В результате изучения предмета «Физическая культура» при получении начального 

общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с содержащейся в 

текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, 

научнопознавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся осознанно читать тексты с 

целью удовлетворения познавательного интереса, освоения и использования информации. 

Выпускники овладеют элементарными навыками чтения информации, представленной в 

наглядно- символической форме, приобретут опыт работы с текстами, содержащими рисунки, 

таблицы, диаграммы, схемы. 

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

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

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

и преобразование. Обучающиеся смогут использовать полученную из разного вида текстов 

информацию для установления несложных причинно-следственных связей и зависимостей, 

объяснения, обоснования утверждений, а также принятия решений в простых учебных и 

практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск 

информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой 

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

опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного Выпускник 

научится: 

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

– определять тему и главную мысль текста; 

– делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

– вычленять содержащиеся в тексте основные события и 

устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

– сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—3 существенных 

признака; 

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

несколько примеров, доказывающих приведенное утверждение; характеризовать явление по его 

описанию; выделять общий признак группы элементов); 

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

таблицы, схемы, диаграммы; 

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

жанр, структуру, выразительные средства текста; 

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

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

– ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– использовать формальные элементы текста
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 (например, подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации; 

– работать с несколькими источниками информации; 

– сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом:преобразование и интерпретация информации Выпускник 

научится: 

– пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

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

тексте напрямую; 

– формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 

– сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

– составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– делать    выписки    из    прочитанных    текстов с   учетом цели их 

дальнейшего использования; 

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

Работа с текстом: оценка информации Выпускник научится: 

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

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

роль иллюстративного ряда в тексте; 

– на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации и 

находить пути восполнения этих пробелов; 

– участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного 

текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– сопоставлять различные точки зрения; 

– соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

– в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 

 

Формирование ИКТкомпетентности обучающихся (метапредметные результаты) 

В результате изучения предмета «Физическая культура» на уровне начального общего 

образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в 

современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с 

информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические 

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

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

технологий или размещаться в Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и эргономичные принципы 

работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ для использования в обучении, 

развития собственной познавательной деятельности и общей культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи средств 

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

цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать медиасообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для решения 

учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять возможные 

источники ее получения; критически относиться к информации и к выбору источника 
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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, опорнодвигательного 

аппарата эргономичные приемы 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, набирать 

небольшие тексты на родном языке; набирать короткие тексты на иностранном языке, 

использовать компьютерный перевод отдельных слов; 

– рисовать (создавать простые изображения)на графическом планшете; 

– сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться использовать программу распознавания 

сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации Выпускник научится: 

– подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат 

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

– описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать 

аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя инструменты ИКТ; 

– собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах, 

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

людей; 

– редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в соответствии с 

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

видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

– пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, использовать 

полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в 

сообщениях разного вида; следовать основным правилам оформления текста; 

– искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, 

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

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

– заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать запросы при 

поиске в сети Интернет и базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять найденную 

информацию; критически относиться к информации и к выбору источника информации. 

Создание, представление и передача сообщений Выпускник научится: 

– создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать, 

оформлять и сохранять их; 

– создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или последовательности 
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слайдов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

– готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для 

презентации; 

– создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.; 

– создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; 

составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

– размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательной 

организации; 

– пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать ход и 

результаты общения на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– представлять данные; 

– создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной 

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

Планирование деятельности, управление и организация Выпускник научится: 

– создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых средах 

(создание простейших роботов); 

– определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (простые

 алгоритмы) в несколько действий, строить программы для 

компьютерного исполнителя с использованием конструкций последовательного выполнения и 

повторения; 

– планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной 

деятельности и деятельности группы, включая навыки роботехнического проектирования 

 

Предметные результаты освоения учебного предмета 

В результате обучения обучающиеся на уровне начального общего образования начнут 

понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, физического 

развития, физической подготовленности и трудовой деятельности. 

Выпускник научится: 

- ориентироваться в понятиях «Физическая культура», «режим дня»; характеризовать 

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

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

здоровья, развития основных физических качеств; 

- раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой на 

успешное выполнение учебной и трудовой деятельности, укрепление здоровья и развитие 

физических качеств; 

- ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать основные 

физические качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, гибкость) и демонстрировать 

физические упражнения, направленные на их развитие; 

- характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры и 

организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в 

помещениях, так и на открытом воздухе); 

- выполнять подбор упражнений для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и 

выполнять их в соответствии с изученными правилами; 

- организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время 

отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), соблюдать 
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правила взаимодействия с игроками; 

- измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и физической 

подготовленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) с помощью тестовых 

упражнений; вести систематические наблюдения за динамикой показателей; 

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

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

равновесия); оценивать величину нагрузки по частоте пульса (с помощью специальной таблицы); 

- выполнять организующие строевые команды и приёмы; 

- выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

- выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, 

гимнастическое бревно); 

- выполнять легкоатлетические действия (бег, прыжки, метания и броски мячей); 

- выполнять приёмы самостраховки и страховки; 

- выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной 

направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной 

деятельностью; 

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

планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и внешкольной 

деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической 

подготовленности; 

- 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; 

- сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

- выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

- выполнять базовую технику самбо; 

- играть в баскетбол и футбол по упрощённым правилам; 

- выполнять тестовые нормативы по физической подготовке, в том числе входящие в 

программу ВФСК «ГТО»; 

- выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России). 

 

II. Содержание учебного предмета, курса (408 часов) 

Знания о физической культуре 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий 

физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, 

ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: 

организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и первых 

соревнований. Связь физической культуры с трудовой и военной деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и 

развитие физических качеств. Физическая подготовка и её связь с развитием основных 

физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, 

выносливости, гибкости и равновесия. 
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Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших 

закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки и 

развития мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение оздоровительных 

занятий в  режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических качеств. 

Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на 

спортивных площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по 

профилактике и коррекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. Комплексы дыхательных 

упражнений. Гимнастика для глаз. Спортивно-оздоровительная деятельность 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы. Строевые 

действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка 

на лопатках; кувырки вперёд и назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лёжа на спине, опуститься 

в исходное положение, переворот в положение лёжа на животе, прыжок с опорой на руки в упор 

присев; 2) кувырок вперёд в упор присев, кувырок назад в упор присев, из упора присев кувырок 

назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор присев, кувырок вперёд. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 

Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами 

перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное движение 

через вис сзади согнувшись со сходом вперёд ноги. 

Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. 

Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами 

лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с 

ускорениемv с изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; чел- 

ночный бег; высокий старт с последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину 

и высоту; спрыгивание и запрыгивание; 

Броски: большого мяча (1кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы; торможение. 

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробатики: 

игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, 

ловкость и координацию. 

На материале легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на 

координацию, выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на 

выносливость и координацию. 

На материале спортивных игр. 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; 
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подвижные игры на материале футбола. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; 

подвижные игры на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные игры на 

материале волейбола. 

Ш. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы 

 

Блоки Модули Разделы 

 

 

 

Обязательная часть 

 

Модуль 1. Спортивные игры 

Футбол 

Баскетбол 

 

Модуль 2. Самбо 

Гимнастика 

Самбо 

 Модуль 3. Лёгкая атлетика Лёгкая атлетика 

 

Часть по выбору 

участников 

образовательных 

отношений 

Модуль 4. Лыжная подготовка Лыжная подготовка 

 

Модуль 6.Модуль отражающий 

национальные, региональные или 

этнокультурные особенности 

 

«Народные игры» Игра «Лапта» 

Игра «Городки» 

 

 

1 класс 

 

№ п/п Тема урока Кол-во 

часов 

Характеристика деятельностиобучающихся 

1. Физическая культура как область знаний 2 часа 

1 Физическая культура. Из 

истории физической 

культуры. История 

древних Олимпийских 

игр: возникновение 

первых соревнований и 

миф о Геракле, 

появление мяча и игр с 

мячом. 

1ч Знать исторические и мифологические аспекты 

возникновения     Олимпийских     игр. Иметь 

представление: об истории зарождения игровых 

видов спорта на примере футбола и баскетбола; о 

современном развитии футбола и баскетбола, 

правилах игры. 

2 Физические 

упражнения 

1ч Уметь определять виды физических упражнений и 

применять их в повседневной жизни. 

2. Способы физкультурной деятельности 3 часа 
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1 Режим дня и его 

составление. 

Закаливание  и его 

значение   для 

укрепления здоровья, 

проведение 

закаливающих процедур. 

Оздоровительные занятия

 физическими 

упражнениями в 

режиме дня: комплексы 

утренней  зарядки и 

физкультминуток. 

1ч Знать о правильном планировании режима дня и 

соблюдать в повседневной жизни. Знать, понимать 

значение закаливающих процедур для укрепления 

здоровья. Правильно планировать и соблюдать 

режим дня и личную гигиену. 

2 Соблюдение требований 

безопасности   и 

гигиенических  правил 

во время занятий 

физической культурой 

и спортом. 

1ч Знать, понимать значение закаливающих процедур 

для укрепления здоровья. 

3 Комплекс упражнений 

на формирование 

осанки, профилактику 

плоскостопия. 

Комплекс общеразви- 

вающих упражнений с 

предметом (мяч, 

скакалка, 

гимнастическая палка) и 

без предмета. 

1ч Включать в собственный режим дня закаливающие 

процедуры, различные комплексы физических 

упражнений, в том числе на формирование осанки, 

профилактике плоскостопия упражнения с 

предметом и без него. 

Модуль 1. Спортивные игры. 

Раздел «Футбол» 1 час 

1 Бег   обычный,   спиной 

вперед, с крестным и 

приставным шагом. 

Прыжки толчком одной и 

двумя ногами 

1ч Уметь технически верно выполнять элементы 

футбола. Знать и понимать назначение того или 

иного действия. Уметь контролировать собственные 

действия. 

Раздел «Баскетбол» 4 часа 
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1 Подводящие 

упражнения  для 

обучения ведению 

мяча. Принятие 

исходного положения для 

ведения мяча. 

Имитационное 

упражнения без мяча: 

имитация ведения мяча 

на месте правой, а 

затем  левой  рукой 

шагом   по  прямой; 

бегом по прямой; по 

кругу; в движении с 

изменением 

направления и 

скорости. 

3ч Выполнять физические упражнения для развития 

физических навыков. Описывать технику 

передвижения в стоке баскетболиста и использовать 

ее в процессе игровой деятельности. Описывать 

технику прыжка вверх толчком одной с 

приземлением на другую, использовать ее в процессе 

игровой деятельности. Описывать технику остановки 

двумя шагами и использовать ее в процессе игровой 

деятельности. Описывать технику остановки 

прыжком и использовать ее в процессе игровой 

деятельности. Описывать технику ловли мяча после 

отскока от пола и демонстрировать ее в процессе 

игровой деятельности. 

2 Подвижные игры для 

закрепления  техники 

выполнения 

передвижений: «день и 

ночь» 

1ч Использовать игру в баскетбол как средство 

организации активного отдыха и досуга. Выполнять 

правила игры в баскетбол в процессе 

соревновательной деятельности. 

 Модуль 2. «Самбо» 

Раздел «Гимнастика» 22 часа 

1 Элементы гимнастики 

для развития гибкости, 

ловкости и 

координации движений.

 Простые 

акробатические 

упражнения: упоры, 

перекаты, приседы 

7ч Понимать значимость и систематично выполнять 

гимнастические упражнения. 

Описывать технику разучиваемых акробатических 

упражнений. 

Осваивать технику простых акробатических 

упражнений. 

2 Кувырок вперед, назад 7ч Соблюдать правила техники безопасности при 

выполнении акробатических упражнений. Проявлять 

качества силы и выносливости, чувства координации

 при выполнении акробатических 

упражнений и комбинаций. 

3 Стойка на лопатках 5ч Соблюдать правила техники безопасности при 

выполнении акробатических упражнений. 

Проявлять качества силы и выносливости, чувства 

координации при выполнении акробатических 

упражнений и комбинаций. 

4 Передвижение по 

гимнастической стенке 

3ч Знать о прикладном значении гимнастических 

упражнений. 

Уметь технически правильно выполнять 

передвижения по гимнастической стенке, ползание 

и переползание 

Раздел «Самбо» 1 час 
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1 Физическая  культура у 

народов Древней Руси. 

История развития 

физической культуры в 

XVII–XIX вв. Самбо как

  элемент 

национальной культуры

 и 

обеспечения безопасной 

жизнедеятельности 

человека 

1ч Знать и уметь представить аудитории 

теоретические сведения об истории и развития 

физической культуры в разные эпохи, её значение в 

жизни человека. Знать историю и развитие 

гимнастики. Знать историю и развитие борьбы 

Самбо, её роль и значение для подготовки солдат 

русской армии. Знать и понимать значение Самбо, 

как элемента безопасной жизнедеятельности 

человека. Идентифицировать Самбо с историко – 

культурным наследием России. 

Модуль 3. «Лёгкая атлетика» 24 часа 

1 История лёгкой 

атлетики. Общепринятая 

терминология и команды. 

Виды легкой атлетики 

(беговые, технические). 

1ч Знать    формы    занятий    физической  культурой; 

основные правила; общепринятые понятия, 

терминологию и команды; легкоатлетические 

дисциплины; последовательность выполнения 

легкоатлетических упражнений; знать правила 

организации и проведения физкультурных занятий. 

Определять и характеризовать 

общеразвивающие упражнения и их направленность; 

виды легкой атлетики; 

Объяснять последовательность выполнения 

упражнений; технические особенности. 

2 Построение и 

перестроение. 

Характеристика 

основных  понятий: 

ходьба и  бег, 

разновидности   ходьбы 

и бега 

17ч Знать и выполнять основные команды; 

общепринятую спортивную и легкоатлетическую 

терминологию 

Различать, характеризовать ходьбу; беговые 

дистанции; эстафеты; смешанные передвижения; 

специальные подводящие и имитационные 

упражнения для различных видов легкой атлетики. 

3 Специальные 

прыжковые упражнения; 

разновидности прыжков 

и прыжковых заданий;

 прыжки в 

длину и высоту 

6ч Знать и выполнять основные команды; 

общепринятую спортивную и легкоатлетическую 

терминологию 

Различать, характеризовать ходьбу; беговые 

дистанции; эстафеты; смешанные передвижения; 

специальные подводящие и имитационные 

упражнения для различных видов легкой атлетики. 

Модуль 4. «Лыжная подготовка» 21 час 
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1 История развития лыж 

и лыжного спорта. 

Лыжный  спорт в 

России. Знаменитые 

Российские спортсмены-

лыжники. 

1ч Знать историю развития лыж и лыжного спорта, в 

том числе в России. Знать биографии и узнавать 

Российских спортсменов-лыжников. Слышать и 

выполнять организационные команды. 

Осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь. 

Обеспечивать оптимальное развитие физических 

качеств, необходимых человеку. 

Увеличение степени приспособляемости организма к 

физическим нагрузкам. 

Формирование мотивации к занятиям лыжной 

подготовки и качественному выполнению 

упражнений. 

2 Техника ступающего 

шага без палок, с палками 

2ч Научиться выполнять технику изученных ходов и 

применить ее на дистанции. Научиться выполнять 

действия по образцу. Совершенствование 

одноопорного скольжения с правильным 

отталкиванием палками 

3 Техника скользящего 

шага без палок 

4ч Совершенствование одноопорного скольжения с 

правильным отталкиванием палками 

4 Подъём и спуск со 

склона 

9ч Научиться выполнять подъем различными 

способами и технику спуска, а также применить их в 

передвижение на лыжах. 

5 Поворот переступанием 1ч Научиться перекрестной координации в работе рук 

и ног. Овладеть навыком полного переноса веса тела 

с одной ноги на другую. Освоить положения 

туловища при передвижении на лыжах. Научиться 

сохранять равновесие и выполнять сложно 

координационные движения при одноопорном 

скольжении по лыжне. Согласованность работы рук     

и     ног     при     передвижении переменным 

двушажным ходом. 

6 Движение змейкой 2ч Научиться сохранять равновесие и выполнять 

сложно координационные движения при 

одноопорном скольжении по лыжне. 

Согласованность работы рук и ног при 

передвижении переменным двушажным ходом. 

7 Техника торможения 1ч Научиться перекрестной координации в работе рук 

 падением на лыжах  и ног; 

Овладеть навыком полного переноса веса тела с 

одной ноги на другую; 

Освоить положения туловища при передвижении на 

лыжах. 

8 Лыжные эстафеты 1ч Совершенствование ловкости, быстроты и 

выносливости. Научатся взаимодействовать в 

команде, логически мыслить и выстраивать тактику 

игры. 

Модуль 5. Модуль, отражающий национальные, региональные или этнокультурные 

особенности 21 час 
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1 Знакомство с историей 

возникновения народных 

игр. Средства народной 

культуры. 

1ч Знать историю народных игр. Ассоциировать 

народные игры с многовековой культурой России. 

Устойчивые нравственные и патриотические 

чувства 

2 «Простые» русские 

народные игры и 

развлечения «охотники и 

утки», «горелки», 

«ловишка», «волк во 

рву», «лиса и куры» 

20ч Знать разнообразие русских народных игр и 

развлечений, возможности использовать их при 

организации досуга. 

 

 

2 класс 

 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

Характеристика деятельности 

1. Физическая культура как область знаний 2 часа 

1 Физическая культура. Из 

истории физической 

культуры. История 

древних Олимпийских 

игр: возникновение 

первых соревнований и 

миф о Геракле, появление 

мяча и игр с мячом. 

Зарождение и история

 футбола, 

баскетбола. 

Эмблемы футбольных и

 баскетбольных 

клубов России. 

1ч Знать исторические и мифологические аспекты 

возникновения     Олимпийских     игр. Иметь 

представление: об истории зарождения игровых 

видов спорта на примере футбола и баскетбола; о 

современном развитии футбола и баскетбола, 

правилах игры. 

2 Физические 

упражнения 

1ч Уметь определять виды физических упражнений и 

применять их в повседневной жизни. 

2. Способы физкультурной деятельности 3 часа 

1 Режим дня и его 

составление. 

Закаливание и его 

значение  для 

укрепления здоровья, 

проведение 

закаливающих процедур. 

1ч Знать о правильном планировании режима дня и 

соблюдать в повседневной жизни. Знать, понимать 

значение  закаливающих процедур для укрепления 

здоровья.   Правильно   планировать   и  соблюдать 

режим дня и личную гигиену. 

2 Соблюдение 

требований безопасности

    и 

гигиенических  правил 

во время  занятий 

физической культурой 

и спортом. 

1ч Знать, понимать значение закаливающих процедур 

для укрепления здоровья. 
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3 Комплекс упражнений на

 формирование 

осанки, профилактику 

плоскостопия. 

Комплекс общеразви- 

вающих упражнений с 

предметом (мяч, 

скакалка, 

гимнастическая палка) и 

без предмета. 

1ч Включать в собственный режим дня закаливающие 

процедуры, различные комплексы физических 

упражнений, в том числе на формирование осанки, 

профилактике плоскостопия упражнения с 

предметом и без него. 

Модуль 1. Спортивные игры. 

Раздел «Футбол» 1 час 

1 Бег обычный, спиной 

вперед, с крестным и 

приставным шагом. 

Прыжки толчком одной 

и двумя ногами 

1ч Уметь технически верно выполнять элементы 

футбола. Знать и понимать назначение того или 

иного действия. Уметь контролировать собственные 

действия. 

Раздел «Баскетбол» 3 часа 

1 Подводящие упражнения

     для 

обучения  ведению 

мяча. Ловля и передача 

мяча двумя руками от 

груди, стоя на месте. 

Обучение  ведению 

мяча правой и левой 

рукой на месте, шагом, 

бегом по прямой, по дуге,

 с изменением 

направления,     с 

изменением   высоты 

отскока     мяча, 

направления     и 

скорости,     при 

сближении с 

соперником, с 

остановками по 

сигналу.         Обучение 

броскам мяча в 

упрощенных условиях - 

одной рукой двумя 

руками от груди с места,   

в   том   числе с 

отражением от щита. 

3ч Выполнять физические упражнения для развития 

физических навыков 

Описывать технику передвижения в стоке 

баскетболиста и использовать ее в процессе игровой 

деятельности. Описывать технику прыжка вверх 

толчком одной с приземлением на другую, 

использовать ее в процессе игровой деятельности. 

Описывать технику остановки двумя шагами и 

использовать ее в процессе игровой деятельности. 

Описывать технику остановки прыжком и 

использовать ее в процессе игровой деятельности. 

Описывать технику ловли мяча после отскока от 

пола и демонстрировать ее в процессе игровой 

деятельности. 

2 Подвижные игры   для 

закрепления техники 

выполнения 

передвижений: «день и 

ночь», «борьба за мяч», 

«мяч соседу» 

2ч Использовать игру в баскетбол как средство 

организации активного отдыха и досуга. Выполнять 

правила игры в баскетбол в процессе 

соревновательной деятельности. 
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 Модуль 2. «Самбо» 

Раздел «Гимнастика» 21 часа 

1 Элементы гимнастики 

для развития гибкости, 

ловкости и 

координации движений.

 Простые 

акробатические 

упражнения: упоры, 

перекаты, приседы 

7ч Понимать значимость и систематично выполнять 

гимнастические упражнения. 

Описывать технику разучиваемых акробатических 

упражнений. Осваивать технику простых 

акробатических упражнений. 

2 Кувырок вперед, назад 6ч Соблюдать правила техники безопасности при 

выполнении акробатических упражнений. 

Проявлять качества силы и выносливости, чувства 

координации при выполнении акробатических 

упражнений и комбинаций. 

3 Стойка на лопатках 4ч Соблюдать правила техники безопасности при 

выполнении акробатических упражнений. Проявлять 

качества силы и выносливости, чувства координации

 при выполнении акробатических 

упражнений и комбинаций. 

4 Передвижение по 

гимнастической стенке, 

скамейке 

4ч Знать о прикладном значении гимнастических 

упражнений. Уметь технически правильно 

выполнять передвижения по гимнастической 

стенке, ползание и переползание 

Раздел «Самбо» 1 час 

1 Физическая культура у 

народов Древней Руси. 

Самбо как элемент 

национальной культуры

   и 

обеспечения безопасной 

жизнедеятельности 

человека 

1ч Знать и уметь представить аудитории теоретические 

сведения об истории и развития физической 

культуры в разные эпохи, её значение в жизни 

человека. Знать историю и развитие гимнастики. 

Знать историю и развитие борьбы Самбо, её роль и 

значение для подготовки солдат русской армии. 

Знать и понимать значение Самбо, как элемента 

безопасной жизнедеятельности человека. 

Идентифицировать Самбо с историко – 

культурным наследием России. 

Модуль 3. «Лёгкая атлетика» 26 часа 

1 История лёгкой атлетики. 

Общепринятая 

терминология и команды. 

1ч Знать формы занятий физической культурой; 

основные правила; общепринятые понятия, 

терминологию и команды; легкоатлетические 

дисциплины; последовательность выполнения 

легкоатлетических упражнений; знать правила 

организации и проведения физкультурных занятий. 

Определять и характеризовать 

общеразвивающие упражнения и их 

направленность; виды легкой атлетики; 

Объяснять последовательность выполнения 

упражнений; технические особенности. 
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2 Построение и 

перестроение. 

Разновидности ходьбы и 

бега 

10ч Знать и выполнять основные команды; 

общепринятую спортивную и легкоатлетическую 

терминологию 

Различать, характеризовать ходьбу; беговые 

дистанции; эстафеты; смешанные передвижения; 

специальные подводящие и имитационные 

упражнения для различных видов легкой атлетики. 

3 Специальные прыжковые 

упражнения; 

разновидности прыжков 

и прыжковых заданий;

 прыжки в 

длину и высоту 

10ч Знать и выполнять основные команды; 

общепринятую спортивную и легкоатлетическую 

терминологию. Различать, характеризовать ходьбу; 

беговые дистанции; эстафеты; смешанные 

передвижения; специальные подводящие и 

имитационные упражнения для различных видов 

легкой атлетики. 

4 Метание мяча на 

точность и дальность, в 

цель, по стоящим и 

движущимся мишеням, 

на точность и дальность 

отскока. 

3 Различать технические особенности выполнения 

двигательных действий (бег, прыжки, метания), их 

направленность. 

Знать технические особенности выполнения 

специальных беговых и прыжковых упражнений, а 

также упражнения для метания и уметь применять 

полученные знания на практике. 

Использовать получаемые знания, умения и 

навыки при подготовке и сдаче норм комплекса 

ВФСК «ГТО». 

5 Подвижные игры с 

беговой направленности: 

«два мороза»; 

«пятнашки»; 

«кот и мыши»; «быстро 

по местам»; «гуси – 

лебеди»; «третий 

лишний»; 

2ч Уметь организовывать и проводить игровые 

занятия с использованием изучаемого материала 

Модуль 4. «Лыжная подготовка» 21 час 

1 История  развития  лыж 

и лыжного спорта. 

Лыжный спорт в 

России. Личная гигиена 

- одежда и обувь для 

занятий на лыжах. 

Оказание первой помощи 

при травмах и 

обморожении. 

1ч Знать историю развития лыж и лыжного спорта, в 

том числе в России. Знать биографии и узнавать 

Российских спортсменов-лыжников. Слышать и 

выполнять организационные команды. 

Осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь. 

Обеспечивать оптимальное развитие физических 

качеств, необходимых человеку. 

Увеличение степени приспособляемости 

организма к физическим нагрузкам. 

Формирование  мотивации к занятиям лыжной 

подготовки и  качественному выполнению 

упражнений. 



443 

 

2 Техника ступающего 

шага без палок, с 

палками 

1ч Научиться выполнять технику изученных ходов и 

применить ее на дистанции. 

Научиться выполнять действия по образцу. 

Совершенствование одноопорного скольжения с 

правильным отталкиванием палками 

3 Техника скользящего 

шага с палками 

12ч Совершенствование одноопорного скольжения с 

правильным отталкиванием палками 

4 Подъём и спуск со 

склона 

5ч Научиться выполнять подъем различными 

способами и технику спуска, а также применить их в 

передвижение на лыжах. 

5 Поворот переступанием 2ч Научиться перекрестной координации в работе рук и 

ног; 

Овладеть навыком полного переноса веса тела с 

одной ноги на другую; 

Освоить положения туловища при передвижении на 

лыжах. 

Научиться сохранять равновесие и выполнять 

сложно координационные движения при 

одноопорном скольжении по лыжне 

Согласованность работы рук и ног при 

передвижении переменным двушажным ходом. 

Модуль 5. Модуль, отражающий национальные, региональные или этнокультурные 

особенности 24 часов 

1 Знакомство с историей 

возникновения 

народных игр. Средства 

народной культуры. 

1ч Знать историю народных игр. Ассоциировать 

народные игры с многовековой культурой России. 

Устойчивые нравственные и патриотические 

чувства 

2 «Простые» русские 

народные игры и 

развлечения. 

«охотники и утки», 

«горелки», «ловишка», 

«волк во рву», «лиса и 

куры» 

23ч Знать разнообразие русских народных игр и 

развлечений, возможности использовать их при 

организации досуга. 

 

 

4 класс 

 

№ п/п Тема урока Кол-во 

часов 

Характеристика деятельности 

1. Физическая культура как область знаний 2 часа 

1 Физическая культура. Из 

истории физической 

культуры. История 

древних Олимпийских 

игр.Правила 

безопасности на 

занятиях спортивными 

играми. 

1ч Знать исторические и мифологические аспекты 

возникновения     Олимпийских     игр. Иметь 

представление: об истории зарождения игровых 

видов спорта на примере футбола и баскетбола; о 

современном развитии футбола и баскетбола, 

правилах игры. 
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2 Физические 

упражнения. 

1ч Уметь определять виды физических упражнений и 

применять их в повседневной жизни. 

2. Способы физкультурной деятельности 2 часа 

1 Режим дня и его 

составление. Закаливание

  и его 

значение   для 

укрепления здоровья, 

проведение 

закаливающих процедур. 

Соблюдение требований 

безопасности    и 

гигиенических  правил 

во время  занятий 

физической культурой 

и спортом. 

1ч Знать о правильном планировании режима дня и 

соблюдать в повседневной жизни. Знать, понимать 

значение закаливающих процедур для укрепления 

здоровья. Правильно планировать и соблюдать 

режим дня и личную гигиену. Знать, понимать 

значение закаливающих процедур для укрепления 

здоровья. 

2 Комплекс упражнений на

 формирование 

осанки, профилактику 

плоскостопия. 

Комплекс общеразви- 

вающих упражнений с 

предметом (мяч, 

скакалка, 

гимнастическая палка) и 

без предмета. 

1ч Включать в собственный режим дня закаливающие 

процедуры, различные комплексы физических 

упражнений, в том числе на формирование осанки, 

профилактике плоскостопия упражнения с 

предметом и без него. 

Модуль 1. Спортивные игры. 

Раздел «Футбол» 1 час 

1 Удары на точность: в 

ноги партнеру, в створ 

ворот, в цель, на ходу 

двигающемуся партнеру. 

1ч Уметь технически верно выполнять элементы 

футбола. Знать и понимать назначение того или 

иного действия. Уметь контролировать собственные 

действия.Уметь технически верно 

выполнять элементы футбола. Знать и понимать 

назначение того или иного действия. 

Раздел «Баскетбол» 4 часа 

1 Подводящие 

упражнения  для 

обучения ведению мяча. 

Ловля и передача 

мяча двумя руками от 

груди, стоя на месте. 

Обучение ведению мяча 

правой и левой рукой на 

месте, шагом, бегом по 

прямой, по дуге, с 

изменением направления,

   с 

изменением высоты 

4ч Выполнять физические упражнения для развития 

физических навыков 

Описывать технику передвижения  в стоке 

баскетболиста и использовать ее в  процессе 

игровой деятельности. Описывать технику прыжка 

вверх толчком одной с приземлением на другую, 

использовать ее в процессе игровой деятельности. 

Описывать технику остановки двумя шагами и 

использовать ее в процессе игровой деятельности. 

Описывать технику остановки прыжком и 

использовать ее в процессе игровой деятельности. 

Описывать технику ловли мяча после отскока от 

пола и демонстрировать ее в процессе игровой 
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отскока мяча, 

направления   и 

скорости,  при 

сближении с 

соперником, с 

остановками по 

сигналу. 

деятельности. 

2 Обучение броскам мяча 

в упрощенных 

условиях - одной рукой 

двумя  руками  от груди 

с места, в том числе с 

отражением от щита. 

2ч Использовать игру в баскетбол как средство 

организации активного отдыха и досуга. Выполнять 

правила игры в баскетбол в процессе 

соревновательной деятельности. 

 Модуль 2. «Самбо» 

Раздел «Гимнастика» 31 часа 

1 Элементы гимнастики 

для развития гибкости, 

ловкости и 

координации движений.

 Простые 

акробатические 

упражнения:  упоры, 

перекаты, приседы 

2ч Понимать значимость и систематично выполнять 

гимнастические упражнения. 

Описывать технику разучиваемых акробатических 

упражнений. 

Осваивать технику простых акробатических 

упражнений. 

2 Кувырок вперед, назад 7ч Соблюдать правила техники безопасности при 

выполнении акробатических упражнений. 

Проявлять качества силы и выносливости, чувства 

координации при выполнении акробатических 

упражнений и комбинаций. 

3 Стойка на лопатках 2ч Соблюдать правила техники безопасности при 

выполнении акробатических упражнений. Проявлять 

качества силы и выносливости, чувства координации

 при выполнении акробатических 

упражнений и комбинаций. 

4 Передвижение по 

гимнастической стенке, 

скамейке 

7ч Знать о прикладном значении гимнастических 

упражнений. 

Уметь технически правильно 

выполнять передвижения по гимнастической 

стенке, ползание и переползание 

5 Упражнения в 

равновесии 

4ч Уметь  технически  правильно выполнятьхождение 

по наклонной гимнастической скамейке. 

Соблюдать правила техники безопасности при 

выполнении акробатических упражнений. 

Проявлять качества силы и выносливости, чувства 

координации при выполнении акробатических 

упражнений и комбинаций. 
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6 Подтягивание,       висы 

Висы простые; вис, на 

согнутых руках, согнув 

ноги. Использовать 

различные варианты 

висов как на 

перекладине, так и на 

гимнастической стенке. 

Выполнять упражнения в 

смешанных висах. 

4ч Выявлять характерные ошибки при выполнении 

акробатических упражнений. Осваивать 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 и выносливости, чувства 

координации при выполнении акробатических 

упражнений и комбинаций. 

7 Подъём туловища из 

положения лёжа, 

наклон вперёд 

5ч Осваивать универсальные умения, связанные с 

выполнением организующих упражнений. 

Осваивать упражнения, предназначенные для 

растягивания мышц, связок и сухожилий, для 

развития гибкости, которая дает возможность 

эффективнее выполнять упражнения из любого 

вида спорта. 

Раздел «Самбо» 1 час 

1 Физическая культура у 

народов Древней Руси. 

Самбо как элемент 

национальной культуры

   и 

обеспечения безопасной 

жизнедеятельности 

человека 

1ч Знать и уметь представить аудитории теоретические 

сведения об истории и развития физической 

культуры в разные эпохи, её значение в жизни 

человека. Знать историю и развитие гимнастики. 

Знать историю и развитие борьбы Самбо, её роль и 

значение для подготовки солдат русской армии. 

Знать и понимать значение Самбо, как элемента 

безопасной жизнедеятельности человека. 

Идентифицировать Самбо с историко – 

культурным наследием России. 

Модуль 3. «Лёгкая атлетика» 24 часов 

1 История лёгкой 

атлетики. 

Общепринятая 

терминология и 

команды. 

1ч Знать формы занятий физической культурой; 

основные правила; общепринятые понятия, 

терминологию и команды; легкоатлетические 

дисциплины; последовательность выполнения 

легкоатлетических упражнений; знать правила 

организации и проведения физкультурных занятий. 

Определять и характеризовать 

общеразвивающие упражнения и их 

направленность; виды легкой атлетики; 

Объяснять последовательность выполнения 

упражнений; технические особенности. 

2 Построение и 

перестроение. 

Разновидности ходьбы и 

бега 

4ч Знать и выполнять основные команды; 

общепринятую спортивную и легкоатлетическую 

терминологию 

Различать, характеризовать ходьбу; беговые 

дистанции; эстафеты; смешанные передвижения; 

специальные подводящие и имитационные 

упражнения для различных видов легкой атлетики. 
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3 Специальные 

прыжковые упражнения; 

разновидности прыжков 

и прыжковых заданий;

 прыжки в 

длину и высоту 

14ч Знать       и       выполнять       основные    команды; 

общепринятую спортивную и легкоатлетическую 

терминологию. Различать, характеризовать ходьбу; 

беговые дистанции; эстафеты; смешанные 

передвижения; специальные подводящие и 

имитационные  упражнения  для  различных видов 

легкой атлетики. 

4 Метание мяча на 

точность и дальность, в 

цель, по стоящим и 

движущимся мишеням, 

на точность и дальность 

отскока. 

3ч Различать технические особенности выполнения 

двигательных действий (бег, прыжки, метания), их 

направленность. 

Знать технические особенности выполнения 

специальных беговых и прыжковых упражнений, а 

также упражнения для метания и уметь применять 

полученные знания на практике. 

Использовать получаемые знания, умения и навыки 

при подготовке и сдаче норм комплекса 

ВФСК «ГТО». 

5 Подвижные игры с 

беговой направленности:

 «два мороза»;

 «пятнашки»; 

«кот и мыши»; «быстро 

по местам»; «гуси – 

лебеди»; «третий 

лишний»; 

2ч Уметь организовывать и проводить игровые 

занятия с использованием изучаемого материала 

Модуль 4. «Лыжная подготовка» 21 час 

1 История  развития  лыж 

и лыжного спорта. 

Лыжный спорт в 

России. Личная гигиена 

- одежда и обувь для 

занятий на лыжах. 

Оказание первой помощи 

при травмах и 

обморожении. 

1ч Знать историю развития лыж и лыжного спорта, в 

том числе в России. Знать биографии и узнавать 

Российских спортсменов-лыжников. Слышать и 

выполнять организационные команды. 

Осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь. 

Обеспечивать оптимальное развитие физических 

качеств, необходимых человеку. 

Увеличение степени приспособляемости организма к 

физическим нагрузкам. 

Формирование мотивации к занятиям лыжной 

подготовки и качественному выполнению 

упражнений. 

2 Техника ступающего и 

скользящего шага с 

палками и без палок. 

Двушажный ход. 

10ч Научиться выполнять технику изученных ходов и 

применить ее на дистанции. 

Научиться выполнять действия по образцу. 

Совершенствование одноопорного скольжения с 

правильным отталкиванием палками 

3 Подъём и спуск со 

склона 

6ч Научиться выполнять подъем различными 

способами и технику спуска, а также применить их 

в передвижение на лыжах. 
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4 Поворот переступанием 2ч Научиться перекрестной координации в работе рук 

и ног; 

Овладеть навыком полного переноса веса тела с 

одной ноги на другую. Освоить положения туловища 

при передвижении на лыжах. 

Научиться сохранять равновесие и выполнять 

сложно координационные движения при 

одноопорном скольжении по лыжне. 

Согласованность работы рук и ног при 

передвижении переменным двушажным ходом. 

5 Прохождение 

дистанции скользящим 

шагом 

2ч Совершенствование ловкости, быстроты и 

выносливости. 

Модуль 5. Модуль, отражающий национальные, региональные или этнокультурные 

особенности 16 часов 

1 Знакомство с историей 

возникновения 

народных игр. Средства 

народной культуры. 

1ч Знать историю народных игр. Ассоциировать 

народные игры с многовековой культурой России. 

Устойчивые нравственные и патриотические 

чувства 

2 «Простые» русские 

народные игры и 

развлечения. 

«охотники и утки», 

«горелки»,  «ловишка», 

«волк во рву», «лиса и 

куры», «удочка», 

«продаем горшки», 

«защита укрепления», 

«захват флага», 

«шишки, желуди, орехи» 

19ч Знать разнообразие русских народных игр и 

развлечений, возможности использовать их при 

организации досуга. 

 

 

2.2.2.13 Курс внеурочной деятельности  «МОЕ ОРЕНБУРЖЬЕ» 

 

I. Планируемые результаты внеурочного курса 

 Предметные результаты: 

Ученик научится: 

 название страны, региона, где живет учащийся, родного села;

 символику страны, области, района, села, школы;

 традиции народов Оренбуржья и своей семьи,

 правила экологически грамотного и безопасного поведения в природе;

 условия жизни животных в естественных условиях, уголке живой природы и 

животных, вошедших в Красную книгу;

 окружающий растительный мир, роль растений в жизни людей, разнообразие цветочно- 

декоративных растений, занесенных в красную книгу;

 существующие в природе взаимосвязи растений, животных и человека;

 технологию изготовления поделок из природного материала;

 правила ТБ в кружке.
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Ученик получит возможность научиться: 

 видеть и понимать красоту живой природы;

 вести простейшие наблюдения в природе;

 воспринимать окружающий мир посредством органов чувств и познавательного 

интереса;

 проводить самостоятельно наблюдения в природе;

 распознавать в окружающем мире растения и животных, которые изучали;

 сравнивать природные объекты и находить в них существенные отличительные 

признаки;

 самостоятельно находить в дополнительных источниках сведения по определенной 

тематике и излагать их в виде сообщений, проектов;

 составлять небольшие рассказы о своей Родине ее культуре, истории и великих людях, 

о достопримечательностях малой Родины.

 Метапредметные результаты: 

В результате прохождения программы «Моё Оренбуржье» 

 Ученик научится: 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

 Учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом материале в 

сотрудничестве с учителем;

 Планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации;

 Оценивать правильность выполнения действия;

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

учета характера сделанных ошибок.

Познавательные универсальные учебные действия: 

 Осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий с 

использованием дополнительной литературы;

 Строить речевые высказывания в устной и письменной форме;

 Основам   смыслового   чтения художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из текстов разных видов.

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 Допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе 

не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и 

взаимодействии;

 Формулировать собственное мнение и позицию;

 Договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов;

 Строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и 

видит, а что нет;

 Задавать вопросы;

 Адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи.

Ученик получит возможность для формирования: 

 любви к людям и природе;

 ответственного отношения к окружающей среде;

 доброжелательности к живым существам;

 стремления к добрым поступкам, чистым помыслам и чувствам;

 доброты, взаимопонимания, милосердия, веры в созидательные способности человека, 

культуры общения, интеллигентности как высшей меры воспитанности;
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 стремления преодолевать трудности, добиваться успешного достижения поставленных 

целей.

 Личностные результаты: 

У ученика будут сформированы: 

 Способность к самооценке на основе критерия успешности занятий;

 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;

 Чувства прекрасного и эстетического чувства на основе знакомства культуры родного 

края, народа;

 Эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им.

 

Наряду с традиционными, в программе используются современные технологии и 

методики: технология развивающего воспитания и обучения, здоровье сберегающие технологии, 

игровые технологии, компьютерные технологии, краеведо – туристические технологии, 

проектные технологии.Форма подведения итогов реализации программы – викторины, конкурс 

знатоков родного края, конкурс рисунков, беседа, тестирование по теме, защита проектов или 

выставка творческих работ учащихся по итогам изучения курса внеурочной деятельности «Моё 

Оренбуржье» (возможно в рамках школьной практической конференции). 

II. Содержание внеурочного курса 

Формы организации и виды деятельности программы «Моё Оренбуржье». 

Программа внеурочной деятельности «Моё Оренбуржье» предусматривает проведение 

занятий в группах, подгруппах, работа с привлечением родителей. Занятия проводятся 1 раз в 

неделю в учебном кабинете, в музее, библиотеках, на открытой площадке, в парке. Во 

внеурочной деятельности спектр занятий по изучению краеведения обширен. Формы внеучебной 

работы весьма разнообразны: пешие прогулки по городу, походы, викторины, тематические 

экскурсии, уроки-беседы, уроки-сообщения, марафоны, конкурсы, встречи с интересными 

людьми, исследовательские работы и проекты, подготовка и проведение тематических 

мероприятий, посвященных юбилейным событиям и т. д. Форма организации работы по 

программе в основном – коллективная, а также используется групповая и индивидуальная формы 

работы. 

Теоретические занятия (урочная, внеурочная, внешкольная): 

 Предметные уроки (литературное чтение, русский язык, окружающий мир, музыка, 

ИЗО) 

 Сообщения 

 Встречи с интересными людьми 

 Литературно – музыкальные композиции 

 Просмотр и обсуждение видеоматериала 

 Экскурсии (урочная, внеурочная, внешкольная) 

 Поездки, походы по историческим и памятным местам 

Практические занятия(урочная, внеурочная, внешкольная): 

 Творческие конкурсы 

 Выставки декоративно-прикладного искусства 

 Коллективные творческие дела 

 Соревнования 

 Показательные выступления 

 Праздники 

 Викторины 

 Интеллектуально-познавательные игры 

 Трудовые дела 
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 Тренинги 

 Наблюдение учащихся за событиями в городе, стране 

 Обсуждение, обыгрывание проблемных ситуаций 

 Заочные путешествия 

 Акции благотворительности, милосердия 

 Творческие проекты, презентации 

 Проведение выставок семейного художественного творчества, музыкальных вечеров 

 Сюжетно-ролевые игры гражданского и историко-патриотического содержания 

(урочная, внеурочная, внешкольная) 

Виды деятельности: игровая деятельность, проблемно-ценностное общение, 

познавательная деятельность, досугово-развлекательная деятельность. 

 

Ш. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы 

 

Рабочая программа модуля рассматривает следующее распределение учебных часов: 

 

 

№ Класс Разделы Кол-во часов 

1 1-2 класс Моё село. 12 

2 Мой район. 11 

3 Моя область. 10 

 

 

№ Класс Разделы Кол-во часов 

1 3 – 4 класс Моё село. 12 

2 Мой район. 11 

3 Моя область. 11 

 

2.2.2.14 ВНЕУРОЧНЫЙ КУРС «РАЗГОВОР О ПРАВИЛЬНОМ ПИТАНИИ» 

Планируемые предметы внеурочного курса 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного 

учебного курса. 

Личностными результатами освоения учащимися программы являются: 

 проявление познавательных интересов и активности в области здорового питания; 

 овладение установками, нормами и правилами правильного питания; 

 готовность и способность делать осознанный выбор здорового питания, в том числе 

ориентироваться в ассортименте наиболее типичных продуктов питания, сознательно выбирать 

наиболее полезные ценностно-смысловые установки обучающихся, формируемые средствами 

различных предметов в рамках программы «Разговор о правильном питании», в том числе 

развитие представления об адекватности питания, его соответствия росту, весу, возрасту, образу 

жизни человека. 

Метапредметными результатами освоения программы являются: 

 способность и готовность к освоению систематических знаний о правильном питании, 

их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

 способность к сотрудничеству и коммуникации; 

 способность к решению личностных и социально значимых проблем здорового питания 

и воплощение найденных решений в практику; 

 способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии в области здорового 

питания; 
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Предметными результатами освоения программы являются: 

В познавательной сфере: 

 рациональное использование учебной и дополнительной технологической информации 

для проектирования и создания личной траектории здорового питания; 

 оценка технологических свойств сырья и областей их применения; 

 владение методами чтения штрихкодов на продуктах питания, приобретаемых в 

розничной торговле; 

 формирование представления о роли национальных кухонь в обеспечении 

полноценным питанием жителей той или иной местности. 

В трудовой сфере: 

 соблюдение норм и правил безопасности труда, пожарной безопасности, правил 

санитарии и гигиены; 

 планирование технологического процесса труда. 

В мотивационной сфере: 

 выраженная готовность в потребности здорового питания; 

 осознание ответственности за качество правильного питания. 

В эстетической сфере: 

 дизайнерское проектирование блюд с точки зрения здорового питания; 

 освоение навыков сервировки стола. 

В коммуникативной: 

 публичная презентация и защита мини-проектов по здоровому питанию. 

I. Содержание внеурочного курса 

Тематика курса охватывает различные аспекты рационального питания: 

 разнообразие питания: 

1. «Самые полезные продукты», 

2. «Что надо есть, если хочешь стать сильнее», 

3. «Где найти витамины весной», 

4. «Овощи, ягоды и фрукты - самые витаминные продукты», 

5. «Каждому овощу свое время»; 

 гигиена питания: 

«Как правильно есть»; 

 режим питания: 

«Удивительные превращения пирожка»; 

 рацион питания: 

1. «Из чего варят каши и как сделать кашу вкусной»,- 

2. «Плох обед, если хлеба нет», 

3. «Полдник. Время есть булочки», 

4. «Пора ужинать», 

5. «Если хочется пить»; 

 культура питания: 

1. «На вкус и цвет товарищей нет» 

Формы организации и виды деятельности программы внеурочной деятельности «Разговор 

о правильном питании» 

Внеурочная деятельность включает занятия по программе «Разговор о правильном 

питании» через использование таких форм работы, как: 

 

 Групповая работа. Работа в парах. (сюжетно-ролевые игры, игры с правилами, образно-

ролевые игры, дискуссии, конкурсы (рисунков, рассказов, рецептов, ярмарки полезных 

продуктов, мини – проекты, совместная работа с родителями). 

 Фронтальная работа – это работа со всеми учащимися. Учитель предлагает беседу, 
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рассказ, историю, чтение статей, информационный материал. Такая форма работы требует 

устойчивого внимания и заинтересованность учащихся. 

 Индивидуальная работа – большое значение имеет для обработки практических 

навыков и  умений, ответы на вопросы анкеты, проблемные задания, выполнение санитарно-

гигиенических требований, творческие домашние задания. 

Все это носит преимущественно интерактивный характер, обеспечивающий 

непосредственное участие детей в работе по программе, стимулирующий их интерес к 

изучаемому материалу, дающий возможность проявить свои творческие способности. 

 

II. Тематическое планирование внеурочного курса 

№ Тема Кол.во часов Деятельность учащихся 

1 Если хочешь быть 

здоров. 

1 Сюжетно – ролевая игра «В магазине»; 

демонстрация  картинок,  тематическое 

рисование; родительское собрание. 

2 Самые полезные 

продукты. 

1 Сюжетно – ролевая игра «На кухне»; игра – 

соревнование «Разложи продукты на разные 

столы», динамическая игра «Поезд»; тест. 

3,4 Как правильно есть. 2 Игра – обсуждение «Законы питания»; 

игра – инсценировка «В кафе»; игра «Чем не 

стоит делиться»; моделирование ситуации. 

5,6 Удивительные 

превращения пирожка 

2 Соревнование «Покажи время»; игра, 

демонстрация, тест, знакомство с народным 

праздником «Капустник». 

7,8 Из  чего варят каши  и 

как сделать кашу 

2 Игра «Знатоки»; викторина «Узнай 

произведение»; конкурс  «Кашевар», рассказ  по 

 вкусной?  картинкам, родительское собрание « Меню 

младшего школьника» 

9,10 Плох обед, если хлеба 

нет. 

2 Игра «Собери пословицу» Инсценирование 

сказки «Колосок», чтение по ролям, сюжетно – 

ролевая игра «За обедом», беседа. 

11,12 Полдник. Время есть 

булочки. 

2 Конкурс «Знатоки молочных продуктов», 

демонстрация «Удивительное молоко», 

разучивание песни «Кто пасётся на лугу» (слова 

Ю. Черных, музыка А. Пахмутовой), рассказ о 

народном блюде «жаворонки» 

13,14 Пора ужинать. 2 Игра «Объяснялки», игра – соревнование «Что и 

во сколько можно есть», конкурс «Бутерброд», 

творческие работы детей. 

15,16, 

17 

Где найти витамины 

весной? 

3 Конкурс загадок, игра «Отгадай название», 

рассказ по картинкам, тематическое рисование. 

Экскурсия 

18,19 Как утолить жажду. 2 Игра – демонстрация «Мы не дружим с 

сухомяткой», конкурс - дегустация с участием 

родителей «Такой ароматный чай», чтение по 

ролям, рассказ о правилах чаепития. 
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20,21 Что надо есть, если 

хочешь стать сильнее. 

2 Игра «Мой день», викторина «Нужно 

дополнительное питание или нет», игра «Меню 

спортсмена», тест. 

22 На вкус и цвет 

товарищей нет. 

1 Практическая работа, игра «Приготовь блюдо», 

чтение по ролям, игра с участием родителей 

«Угадай с чем блинчик», рассказ о масленице. 

23,24 Овощи, ягоды и фрукты 

– самые витаминные 

продукты. 

2 Соревнование трёх команд «Овощи, ягоды и 

фрукты» 

25,26 Всякому фрукту – 

своё время 

2 Праздник урожая. 

27,28 Праздник урожая 2 Чтение стихов, инсценирование сказок, 

исполнение песен, игровая деятельность. 

29,30, 

31-32 

Обобщающие занятия.

 Встреча с 

фельдшером  ФАП. 

Учимся   готовить 

завтрак.  Встречаем 

гостей : накрываем на 

стол. Проверь себя. 

4 Организационно – деятельностная игра 

«Аукцион», конкурс на лучший подарок – совет 

33,34 Оформление выставки 

рисунков и творческих

 работ « Мы за

 здоровое 

питание» 

1 Оформление личных творческих работ к выставке: 

проверка на целостность поделки, оформление 

этикетки, эстетическое оформление 

демонстрационного стола для творческих работ. 

 Всего 34ч  

 

2.3 Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования 

2. 3. 1. Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования 

Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный процесс усвоения и 

принятия обучающимся базовых национальных ценностей, освоение системы общечеловеческих 

ценностей и культурных, духовных и нравственных ценностей многонационального народа 

Российской Федерации. 

Духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе социализации 

последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, 

формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе 

традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, 

обществу, государству, Отечеству, миру в целом. 

Общей целью является воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и 

развития высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного 

гражданина России. 

Задачи духовно-нравственного воспитания определены как ожидаемые результаты в 
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логике требований к личностным результатам общего начального образования и 

предусматривают: 

1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах; 

представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта 

Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение; 

элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях 

участия граждан в общественном управлении; 

элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; 

интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 

уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку межнационального 

общения; 

ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве 

народов нашей страны; 

элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории 

России и её народов; 

интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, субъекта 

Российской Федерации, края (населённого пункта), в котором находится образовательное 

учреждение; 

стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, города; 

любовь к образовательному учреждению, своему селу, городу, народу, России; уважение к 

защитникам Родины; 

умение отвечать за свои поступки; 

негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению 

человеком своих обязанностей. 

2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях; 

различение хороших и плохих поступков; 

представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на улице, в 

населённом пункте, в общественных местах, на природе; 

элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных религий в 

развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 

уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное

 отношение к сверстникам и младшим; 

установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и 

взаимной поддержке; 

бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться «волшебными» 

словами, быть опрятным, чистым, аккуратным; 

стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение 

признаться в плохом поступке и анализировать его; 

представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние 

человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 

отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и 

действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных передач. 

3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли 
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образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества; 

уважение к труду и творчеству старших и сверстников; элементарные представления об 

основных профессиях; ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности; 

элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в жизни 

человека и общества; 

первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации 

учебных и учебно-трудовых проектов; 

умение проявлять дисциплинированность, последовательность и

 настойчивость в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

бережное отношение к результатам своего труда, труда Других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам; 

отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, небережливому 

отношению к результатам труда людей. 

4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей (законных 

представителей), членов своей семьи, педагогов, сверстников; 

элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных видов здоровья 

человека: физического, нравственного (душевного), социально-психологического (здоровья 

семьи и школьного коллектива); 

элементарные представления о влиянии нравственности человека на состояние его 

здоровья и здоровья окружающих его людей; 

понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества; 

знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня; 

интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях; первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на 

человека; первоначальные представления о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека; 

отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и санитарии, 

уклонению от занятий физкультурой. 

5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание): 

развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной 

роли человека в природе; 

ценностное отношение к природе и всем формам жизни; элементарный опыт 

природоохранительной деятельности; бережное отношение к растениям и животным. 

6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

представления о душевной и физической красоте человека; 

формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту 

природы, труда и творчества; 

интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам, 

музыке; 

интерес к занятиям художественным творчеством; стремление к опрятному внешнему 

виду; 

отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания учащихся начальной 
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школы согласуются с традиционными источниками нравственности, которыми являются 

следующие ценности: 

патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служение 

Отечеству); социальная солидарность  (свобода  личная  и  национальная; доверие  к  людям,  

институтам 

государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, честь, достоинство); 

гражданственность (правовое  государство, гражданское общество, долг  перед   Отечеством, 

старшим поколением и семьей, закон и правопорядок, межэтнический мир, свобода 

совести и вероисповедания); 

семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о старших и 

младших, забота о продолжении рода); 

труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость, 

трудолюбие, бережливость); 

наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание); 

традиционные российские религии. Учитывая светский характер обучения в 

государственных и муниципальных школах, ценности традиционных российских религий 

принимаются школьниками в виде системных культурологических представлений о религиозных 

идеалах; 

искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, нравственный выбор, 

смысл жизни, эстетическое развитие); 

природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля); 

человечество (мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс человечества, 

международное сотрудничество). 

Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и ориентиры 

требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной ценности, 

определения собственного отношения к ней, формирования опыта созидательной реализации 

этих ценностей на практике. 

2. 3. 2. Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования 

Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся разработана в 

соответствии с требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, на 

основании Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России  3  ,   Концепции   УМК   «Гармония»   с   учетом   методических   разработок  

издательства 

«Просвещение» и опыта реализации воспитательной работы спортивно-оздоровительного, 

эколого-краеведческого,    художественно-эстетического,    патриотического    воспитания   

МБОУ 

«Пронькинская ООШ» 

Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся направлена на 

воспитание в каждом ученике гражданина и патриота, на раскрытие способностей и талантов 

учащихся, подготовку их к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире. Программа 

реализуется образовательным учреждением в постоянном взаимодействии и тесном сотрудничестве с 

семьями учащихся, с другими субъектами социализации – социальными партнерами школы: СДК с. 

Пронькино, сельская библиотека с. Пронькино. 

Портрет ученика МБОУ «Пронькинская ООШ» 

Обобщенный результат образовательной деятельности начальной школы и как итог 

реализации общественного договора фиксируется в портрете ее выпускника: 

умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, умеющий пользоваться 

информационными источниками; 
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владеющий опытом мотивированного участия в конкурсах и проектах регионального и 

международных уровней; 

обладающий основами коммуникативной культурой (умеет слушать и слышать 

собеседника, высказывать свое мнение); 

любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 

владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной 

деятельности; любящий свой край и свою Родину; 

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. 

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся отбирается на 

основании базовых национальных ценностей в логике реализации следующих направлений: 

Направление 1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека. Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, 

служение Отечеству, правовое государство, гражданское обществ; закон и правопорядок, 

поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам государства 

и гражданского общества. 

Направление 2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. Ценности: 

нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; достоинство; 

свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о вере, духовной культуре и 

светской этике. 

Направление 3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине; 

целеустремленность и настойчивость, бережливость. 

Направление 4. Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому 

образу жизни. Ценности: уважение родителей; забота о старших и младших; здоровье 

физическое и стремление к здоровому образу жизни, здоровье нравственное и социально-

психологическое. 

Направление 5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание). Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; 

экологическое сознание. 

Направление 6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). Ценности: 

красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие. 

2. 3. 3. Основное содержание и виды деятельности духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования 

Реализация программы предполагает создание социально открытого пространства, когда 

каждый педагог, сотрудник школы, родители разделяют ключевые смыслы духовных и 

нравственных идеалов и ценностей, положенных в основание данной программы, стремясь к их 

реализации в практической жизнедеятельности: 

в содержании и построении уроков; 

в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной и 

внеучебной деятельности; в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка; 

в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности учащихся; 

в специальных событиях, спроектированных с учетом определенной ценности и смысла; в 

личном примере ученикам. 

Для организации такого пространства и его полноценного функционирования требуются 

согласованные усилия всех социальных субъектов-участников воспитания: семьи, общественных 

организаций, включая и детско-юношеские движения и организации, учреждений 
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дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ, традиционных российских религиозных 

объединений. 

Организация социально открытого пространства духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, нравственного уклада жизни обучающихся 

осуществляется на основе следующих принципов: 

нравственного примера педагога – нравственность учителя, моральные нормы, которыми 

он руководствуется в своей профессиональной деятельности и жизни, его отношение к своему 

педагогическому труду, к ученикам, коллегам; 

социально-педагогического партнерства – целесообразные партнерские отношения с 

другими субъектами социализации: семьей, общественными организациями и традиционными 

российскими религиозными объединениями, учреждениями дополнительного образования, 

культуры и спорта, СМИ; 

индивидуально-личностного развития – педагогическая поддержка самоопределения 

личности, развития ее способностей, таланта, передача ей системных научных знаний, умений, 

навыков и компетенций, необходимых для успешной социализации; 

интегративности программ духовно-нравственного воспитания – интеграция духовно- 

нравственного развития и воспитания в основные виды деятельности обучающихся: урочную, 

внеурочную, внешкольную и общественно полезную; 

социальной востребованности воспитания – соединение духовно-нравственного развития 

и воспитания с жизнью, реальными социальными проблемами, которые необходимо решать на 

основе морального выбора. 

Программа реализуется в рамках урочной, внеурочной, внешкольной деятельности, 

социальных и культурных практик с помощью УМК. 

В содержание системы учебников заложен огромный воспитывающий и развивающий 

потенциал, позволяющий учителю эффективно реализовывать целевые установки, заложенные в  

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

Важнейшая задача российской школы — становление российской гражданской 

идентичности обучающихся, в комплексе учебников реализуется различными средствами. 

Во-первых, отбор содержания учебного материала осуществлен с ориентацией на 

формирование базовых национальных ценностей. Средствами разных предметов системы 

учебников в детях воспитывается благородное отношение к своему Отечеству, своей малой 

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

уважительное отношение ко всем народам России, к их национальным культурам, самобытным 

обычаям и традициям, к государственным символам Российской Федерации. 

Дети, обучающиеся по системе учебников знакомятся с образцами служения Отечеству, 

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

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

вать себя маленькими гражданами великой страны. 

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

методическое обеспечение которых составляет значительную часть содержания учебников. 

Учитывая особенности предметных областей учебного плана начального общего образования 

ФГОС и возрастные психологические особенности младших школьников, одной из важнейших 

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

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

культурного величия. 

В третьих, поликультурностьсодержания системы учебников носит сквозной характер. 

Она обеспечивается в каждой предметной линии, с учетом предметной специфики и отражает 

многообразие и единство национальных культур народов России, содействуя формированию у 

обучающихся толерантности, способности к межнациональному и межконфессиональному 

диалогу, знакомству с культурами народов других стран мира. 
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В этой связи, важное место в системе учебников занимает курс «Основы религиозных 

культур и светской этики». Курс органично интегрирован в систему учебников для решения 

задачи формирования у младших школьников мотивации к осознанному нравственному 

поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций 

многонационального народа России, а также к диалогу с представителями других культур и 

мировоззрений. 

Социальные проекты 

В школе реализуются следующие программы: 

ШКОЛА СВЕТОФОРНЫХ НАУК – программа предполагает организацию 

профилактических мероприятий, направленных на безопасное поведение на дорогах. 

ЮНЫЙ ЗАЩИТНИК ОТЕЧЕСТВА – программа предполагает формирование у учащихся 

гражданско-патриотических качеств, организацию встреч с интересными людьми разных 

возрастов, профессий, как средство воспитания учащихся на личных примерах. 

НАША ЗЕЛЕНАЯ ПЛАНЕТА– программа предполагает реализацию программы 

экологического образования, «Помоги птицам», участие в месячниках «Благоустройство». 

ЗДОРОВЬЕ – программа предполагает создание условий для успешной социализации 

учащихся с учетом их физического и морально-психологического здоровья. 

СЕМЬЯ И ШКОЛА – программа призвана поддержать и развить основы нравственной 

воспитанности ребенка в семье и помочь родителям, которые смогут успешно готовить детей к 

будущей самостоятельной жизни. 

ПРОГРАММА ПО ПРОФИЛКТИКЕ правонарушений и преступлений - программа 

предполагает организацию профилактических мероприятий, направленных на предупреждение 

правонарушений и преступлений несовершеннолетних. 

Средовое проектирование 

Создание среды, школьного пространства духовно-нравственного воспитания и развития 

учащихся является важнейшей задачей деятельности школы. Именно в этом пространстве 

декларируются, осмысливаются, утверждаются, развиваются и реализуются нравственные 

ценности. 

В школе организованы подпространства, позволяющие учащимся: 

изучать символы российской государственности и символы родного края; 

общенациональные, региональные, муниципальные и школьные праздники; историю, 

культурные традиции, достижения учащихся и педагогов школы; связи школы с социальными 

партнерами (школьный музей); 

осваивать культуру общения и взаимодействия с другими учащимися и педагогами 

(тематически оформленные рекреации, используемые в воспитательном процессе); 

эстетические ценности красоты, гармонии, совершенства в архитектурном и предметном 

пространстве школы; ценности здорового образа жизни (рекреации для организации игр наличие, 

спортивный зал, спортивные площадки); 

демонстрировать опыт нравственных отношений в урочной и внеурочной деятельности 

(библиотека, спортзал - для проведения школьных праздников, культурных событий). 

Целевые программы 

В школе реализуются целевая программа: 

«ПРАВНУКИ ПОБЕДЫ» - целевая программа взаимодействия социальных партнеров 

Программа реализуется посредством оказания помощи ветеранам, работа по организации 

учащихся, родителей для проведения совместных социально-значимых мероприятий. 

 

2. 3. 4. Совместная деятельность образовательного учреждения, семьи и 

общественности по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся. 

Одной из педагогических задач разработки и реализации данной программы является 

организация эффективного взаимодействия школы и семьи в целях духовно-нравственного 
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развития и воспитания учащихся в следующих направлениях: 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей)  учащихся 

путем организации родительского лектория, выпуская информационных материалов и 

публичных докладов школы по итогам работы за год и т.п. 

Совершенствования  межличностных  отношений  педагогов,  учащихся  и  родителей  

путем организации совместных мероприятий, праздников, акций (например, традиционные 

соревнования «Лыжня России», праздник Букваря, театральные постановки ко дню учителя и 

дню мамы, рыцарские турниры, «Лучший ученик класса»и т.п.). 

Расширение партнерских взаимоотношений с родителями путем привлечения их к 

активной деятельности в составе Совета школы, активизации деятельности родительских 

комитетов классных коллективов учащихся и т.п.В начальных классах практически все 

мероприятия проходят в присутствии родителей «Лучший ученик класса», «Рыцарский 

турнир», «Наши милые мамы», итоговое родительское собрание-концерт и др. 

В школе традиционно в каникулы проводятся спортивные игры, праздники:«День 

пожилых людей»,«День Учителя», «День матери»,«Веселые старты», соревнования, «День 

родной школы» и др., позволяющие родителям ученика увидеть его в другой обстановке  

(отличной  от  домашней), проявить себя в совместной деятельности, что приводит к 

улучшению детско-родительских отношений. Праздники организуются в спортивном зале 

школы или в СДК, чтобы учителя также имели возможности ближе познакомиться с родителями 

своих учеников. 

Школа активно взаимодействует с социальными партнерами в целях реализации 

программы духовно-нравственного развития и воспитания учащихся. Она принимает активное 

участие во внутришкольных и муниципальных мероприятиях. 

 

2. 3. 5. Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования 

По каждому из заявленных направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования планируется достижение следующих 

результатов: 

1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному культурно- 

историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, 

русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению; 

элементарные представления об институтах гражданского общества, о государственном 

устройстве и социальной структуре российского общества, наиболее значимых страницах 

истории страны, об этнических традициях и культурном достоянии своего края, о примерах 

исполнения гражданского и патриотического долга; 

первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной 

истории и культуры; 

опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции; опыт 

социальной и межкультурной коммуникации; 

начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, 

товарища. 

2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в 

том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, 

носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп; 

нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими 

детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 
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уважительное отношение к традиционным религиям; 

неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 

способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и 

обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков Других 

людей; 

уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, заботливое 

отношение к младшим; 

знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отношение к 

ним. 

3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям 

России и человечества, трудолюбие; 

ценностное и творческое отношение к учебному труду; элементарные представления о 

различных профессиях; 

первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, 

старшими детьми и взрослыми; 

осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно 

значимой деятельности; 

потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности; 

мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, 

общественно полезной деятельности. 

4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

элементарные представления о взаимной обусловленности физического, нравственного, 

психологического, психического и социально-психологического здоровья человека, о 

важности морали и нравственности в сохранении здоровья человека; 

первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества; 

знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека. 

5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание): 

ценностное отношение к природе; 

первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе; 

элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре 

народов России, нормах экологической этики; 

первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на 

пришкольном участке, по месту жительства; 

личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; первоначальные умения 

видеть красоту в поведении, поступках людей; 

элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры; 

первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, 
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этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в 

природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 

мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного 

учреждения и семьи. 

Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами будут: 

экспертные суждения (родителей, партнеров школы); анонимные анкеты, позволяющие 

анализировать (не оценивать) ценностную сферу личности; различные тестовые инструменты, 

созданные с учетом возраста; самооценочные суждения детей. 

К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений 

выпускников начальной школы, относятся: 

ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально-личностные 

позиции (этические, эстетические, религиозные взгляды, политические предпочтения и др.); 

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

индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, честность и т.п.). 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной 

деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в тесном 

сотрудничестве с семьей ученика. 

 

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни в соответствии с определением ФГОС НОО — комплексная программа формирования у 

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

сохранение и укрепление физического и психологического здоровья как одной из ценностных 

составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребёнка. 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся на ступени начального общего образования 

являются: 

 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования; 

 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Гигиенические требования к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях» (Постановление Главного государственного санитарного 

врача РФ от 29 декабря 2010 г. № 189); 

 Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней начальной 

школы (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001); 

 Об организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы (Письмо 

МО РФ № 202/11-13 от 25.09.2000); 

 О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО РФ № 

220/11- 13 от 20.02.1999); 

 Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо МО РФ и  

НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 199/13 от 28.03.2002); 

 Гигиенические требования к условиям реализации основной образовательной 

программы начального общего образования (2009 г.); 

 Концепция УМК «Школа России». 

Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни на ступени 
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начального общего образования сформирована с учётом факторов, оказывающих существенное 

влияние на состояние здоровья детей: 

неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 

факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые приводят к 

дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году обучения; 

чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей природе, 

обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, который может быть 

значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между начальным и существенным 

проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и подростков и всего 

населения страны в целом; 

активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок, 

правил поведения, привычек; 

особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоровью, 

что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьёзными 

хроническими заболеваниями) и восприятием ребёнком состояния болезни главным образом как 

ограничения свободы, неспособностью прогнозировать последствия своего отношения к 

здоровью. 

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского общества, 

таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, безопасность 

человека и государства. Программа направлена на развитие мотивации и  готовности  

обучающихся повышать свою экологическую грамотность, действовать предусмотрительно, 

осознанно придерживаться здорового и экологически безопасного образа жизни, вести работу по 

экологическому просвещению, ценить природу как источник духовного развития, информации, 

красоты, здоровья, материального благополучия. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни при получении начального общего образования cформирована с учётом факторов, 

оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей: 

– неблагоприятные экологические, социальные и экономические условия; 

– факторы риска, имеющие место в образовательных организациях, 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; 

– 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). 

Наиболее эффективным путём формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучащихся является направляемая и организуемая взрослыми 

самостоятельная работа школьников, способствующая активной и успешной социализации 

ребёнка в образовательной организации, 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 образовательной организации. 
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При выборе стратегии реализации настоящей программы необходимо учитывать 

психологические и психофизиологические характеристики детей младшего школьного возраста, 

опираться на зону актуального развития. Необходимо исходить из того, что формирование 

культуры здорового 

и безопасного образа жизни — необходимый и обязательный компонент 

здоровьесберегающей работы образовательной организации, требующий соответствующей 

экологически безопасной, здоровьесберегающей организации всей жизни образовательной 

организации, включая её инфраструктуру, создание благоприятного психологического климата, 

обеспечение рациональной организации учебного процесса, эффективной 

физкультурнооздоровительной работы, организации рационального питания. 

Одним из компонентов формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся является просветительская работа с их родителями (законными 

представителями), привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе с 

детьми, к разработке программы школы по охране здоровья обучающихся. 

Цели и задачи программы 

Разработка программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного  

образа жизни, а также организация всей работы по её реализации должны строиться на основе 

научной обоснованности, последовательности, возрастной и социокультурной адекватности, 

информационной безопасности и практической целесообразности. 

Основная цель настоящей программы – сохранениеи  укрепление  физического,  

психологического и социального здоровья обучающихся младшего школьного возраста какодной 

из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию 

ребёнка, достижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Задачи программы: 

– сформировать представления об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей 

среды; 

– сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на 

здоровье, в том числе о влияниина здоровье позитивных и негативных эмоций, получаемых от 

общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх; 

– дать представление с учётом принципа информационной  безопасности  о негативных 

факторах риска для здоровья детей (сниженная двигательная активность, инфекционные 

заболевания, переутомление и т. п.), о существованиии причинах возникновения зависимостей 

от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, об их пагубном влиянии на 

здоровье; 

– сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 

– научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить готовность на их 

основе самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

– сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, 

полезных продуктах; 

– сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и 

отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и контролировать 

свой режим дня; 

– обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным навыкам поведения 

в экстремальных ситуациях; 

– сформировать навыки позитивного общения; 

– научить осознанному выбору поступков, стиля  поведения, позволяющих сохранять и 

укреплять здоровье; 

– сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым 
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вопросам состояния здоровья,в том числе связанным с особенностями роста и развития. 

Планируемые результаты реализации Программы: 

 сформированы представления о позитивных и негативных факторах, влияющих на 

здоровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных эмоций, получаемых от 

общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх; 

 сформированы представления с учётом принципа информационной безопасности о 

негативных факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, курение, 

алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, инфекционные заболевания, 

переутомления и т.п.), о существовании и причинах возникновения зависимостей от табака, 

алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье; 

 сформированы представления об основных компонентах культуры здоровья и 

здорового образа жизни; 

 сформированы умения и навыки обучающихся делать осознанный выбор поступков, 

поведения, позволяющих сохранять и укреплять здоровье; 

 сформирована потребность ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития; 

 сформированы компетентности об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей 

среды; 

 сформированы умения безопасного поведения в окружающей среде и простейших 

умений поведения в экстремальных (чрезвычайных ситуациях); 

 развит интерес к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной 

роли человека в природе; 

 сформировано ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

 сформированы умения и навыки элементарного опыта природоохранительной 

деятельности; 

 сформированы умения и навыки бережного отношения к растениям и животным 

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. 

В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие завтраки и обеды в 

урочное время. 

В школе работают оснащенные спортивный зал, спортивная площадка, оборудованные 

необходимым игровым и спортивным инвентарём. 

Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей инфраструктуры в 

школе поддерживает квалифицированным специалистом – учителем высшей квалификационной 

категории с высшим педагогическим образованием 

№ 

п/п 

Показатели Ответственные 

1. Мониторинг соответствия состояния и содержания 

здания и помещений ОУ санитарным и гигиеническим 

нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям 

охраны здоровья и охраны труда 

Директор школы Заместители 

директора Учителя-

предметники 

2. Наличие и необходимое оснащение помещений для 

питания обучающихся. Организация горячего питания 

и горячих завтраков. 

Директор школы Классные 

руководители 
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3. Оснащенность оборудованием, позволяющим 

организовать здоровьесберегающую деятельность 

Директор 

Заместители директора 

4. Наличие рабочего места для медицинского 

работника 

Директор 

5. Наличие квалифицированного состава 

специалистов, обеспечивающих оздоровительную 

работу 

Директор 

6. Мониторинг освещенности учебных кабинетов 

(естественное и искусственное освещение) 

Директор школы 

Учителя-предметники 

7. Целенаправленная работа по сохранению здоровья 

учащихся школы и преподавателей 

Директор школы Мед. 

Работник Врачи-специалисты 

ЦРБ Учитель физической 

культуры 

8. Мониторинг санитарного состояния учебных 

кабинетов, школьного буфета, спортивного зала 

Завуч по ВР Классные 

руководители 

Дежурные преподаватели 

9. Плановая диспансеризация учащихся и учителей Администрация школы 

Администрации ЦРБ 

Мед. работник 

10. Контроль пищевого рациона Родительский комитет 

школы 

11. Контроль за использованием при текущем ремонте Завхоз 

 школы к новому учебному году красок и 

строительных материалов, разрешенных для 

применения в детских учреждениях 

 

12. Еженедельное проведение в школе по четвергам 

санитарного дня. Уборка кабинетов и школьной 

территории 

Завхоз 

Модель организации работы МБОУ «Пронькинская ООШ» по формированию у 

обучающихся экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

Этапы Мероприятия 

Первый этап 

(организационный) 

Анализ состояния и планирование работы по: 

 организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, 

физкультурно-оздоровительной работе, сформированности 

элементарных навыков гигиены, рационального питания и 

профилактике вредных привычек; 

 организации просветительской работы с учащимися и 

родителями (законными представителями); 

 выделению приоритетов в работе с учётом результатов 

проведённого анализа, а также возрастных особенностей обучающихся 

на ступени начального общего образования. 
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Второй этап 

Организация 

просветительской 

работы 

1. Просветительско-воспитательная работа с 

обучающимися, направленная на формирование ценности здоровья и 

здорового образа жизни, включает: 

 внедрение в систему работы дополнительных образовательных 

программ, направленных на формирование ценности здоровья и 

здорового образа жизни, которые должны носить модульный характер, 

реализовываться во внеурочной деятельности либо включаться в 

учебный процесс; 

 лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и 

укрепления здоровья, профилактики вредных привычек; 

 проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и других 

активных мероприятий, направленных на пропаганду здорового 

образа жизни; 

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: 

 проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых 

столов и т.п.; 

 приобретение для педагогов, специалистов и родителей 

(законных представителей) необходимой научно-методической 

литературы; 

 привлечение педагогов и родителей (законных 

представителей) к совместной работе по проведению оздоровительных 

мероприятий и спортивных соревнований. 

Третий этап 

(аналитический) 
 Анализ результатов работы, корректировка методик, 

разработка методических рекомендации по организации формирования 

культуры здорового и безопасного образа жизни 

 Формирование банка методических разработок уроков, 

внеклассных мероприятий, классных часов, валеологического 

направления. 

 

Структура системной работы по формированию экологической культуры, здорового 

и безопасного образа жизни на ступени начального общего образования 

 

Системная работа на ступени начального общего образования по формированию 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни представлена в виде блоков – 

направлений: 
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Направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению безопасности и 

формированию экологической культуры обучающихся, отражающие специфику 

образовательного учреждения, запросы участников образовательного процесса. 

 

Блоки-направления Программное содержание 

I. Cоздание здоровье- 

сберегающей 

инфраструктуры 

В школьном здании образовательного учреждения, запросы 

участников образовательного процесса созданы необходимые 

условия для сбережения здоровья обучающихся. Все школьные 

помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, 

нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и 

охраны труда обучающихся. 

В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие 

завтраки и обеды в урочное время. 

Охват обучающихся начальных классов горячим питанием 100 

%. 

Обучающиеся начальных получают бесплатные завтраки. В школе 

имеется: 

1) Оснащенный спортивный зал, тренажёрный зал, имеется 

спортивная площадка, которые оборудованы необходимым игровым и 

спортивным инвентарём и оборудованием. 

2) работа мед работника по договору. 

Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей 

 инфраструктуры в школе поддерживает квалифицированный состав 

специалистов. 

II. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности 

обучающихся 

Формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

Просветительская 

работа с 

родителями 

 
Отв. 

Администрация 

школы, 

мед. работник, 

педагоги 

Реализация 

дополнительных 

образовательных 

программ 

 
Отв. педагоги 

Эффективная 

организация 

физкультурно – 

оздоровительной 

работы 

Отв. 

Администрация 

школы, учителя 

физ.культуры, 

Рациональная 

организация 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 

обучающихся 

 
Отв. педагоги 

Здоровье- 

сберегающая 

инфраструктура 

 

 

 
Отв. 

Администрация 

школы 
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Использование 

возможностей УМК 

«Школа России» 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни средствами урочной деятельности может быть реализовано с 

помощью предметов УМК «Школа России». Система учебников 

формирует установку школьников на безопасный, здоровый образ 

жизни. С этой целью предусмотрены соответствующие разделы и темы. 

Их содержание направлено на обсуждение с детьми проблем, связанных 

с безопасностью жизни, укреплением собственного физического, 

нравственного и духовного здоровья, активным отдыхом. 

В курсе «Окружающий мир» для формирования установки на 

безопасный, здоровый образ жизни в учебниках выделена целая глава 

"Человек разумный - часть природы", основными разделами которой 

являются: 

- Условия, необходимые для жизни человека. 

- Понятие о здоровье: стойкость к болезням, жизнерадостность, 

выносливость. 

- Режим школьника. 

- Утренняя гимнастика, физические упражнения, их значение для 

здоровья. 

- Правила организации домашней учебной работы. 

- Личная гигиена. 

- Предупреждение простудных заболеваний. 

На отдельных уроках учебник помогает детям понять, что главный 

человек, который должен каждый день заботиться о своем здоровье, это 

он сам. Красочные рисунки иллюстрируют, кто и как заботиться о 

здоровье детей. Самое важное - в этих рисунках подчеркнуты две 

мысли: 

1) о здоровье детей заботятся взрослые, например, родители, врачи, 

учителя, директор школы, работники школьной столовой; 

2) очень важно, чтобы и сами дети заботились о своем здоровье 

каждый день. Для этого нужно не только знать, но и ежедневно 

выполнять правила здорового образа жизни. 

В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом 

или приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила 

безопасной работы с ним. 

Каждый компонент УМК «Гармония» отвечает санитарно- 

гигиеническим требованиям (формат, вес, шрифт, система выделений, 

иллюстрации, качество бумаги). 

В курсе «Окружающий мир» для формирования установки на 

безопасный, здоровый образ жизни в учебниках предусмотрены 

соответствующие темы. 

1 класс. 

Правила безопасного поведения в повседневной жизни; правила 

противопожарной безопасности; правила дорожного движения; правила 

здорового образа жизни: гигиена тела, режим труда, отдыха; культура 

отдыха. 
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 2 класс. 

Правила поведения с домашними животными. Органы чувств человека. 

Правила гигиены. Что надо знать, чтобы сохранить органы чувств 

здоровыми. Правила организации учебного труда дома и в школе. 

4 класс 

Правила здорового образа жизни: правила гигиены, режим труда и 

отдыха. Физкультура и спорт. Лекарственные растения. Первая помощь 

при переломах и порезах. 

В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1–4 кл.) 

способствует выработке установки на безопасный, здоровый образ 

жизни. На это ориентированы все подразделы 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. 

Организация учебного 

процесса 

Соблюдение норм СанПиНа. 

 смена видов деятельности 

 учет периодов работоспособности детей на уроках (период высокой и 

низкой работоспособности с признаками утомления); 

 учет возрастных и физиологических особенностей ребенка на 

занятиях; 

 наличие эмоциональных разрядок на уроках; 

 чередование позы с учетом видов деятельности; 

 использование физкультурных пауз на уроках 

 зарядка перед уроком 

 подвижные игры на переменах 

 строго соблюдаются все требования к использованию технических 

средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных 

средств. 

включение элементов игры в учебный процесс и прогулки. 

Участие в президентских 

состязаниях 

-Президентские состязания проводятся ежегодно согласно положению 

РАБОТА КРУЖКОВ И 

СЕКЦИЙ 

- Секция «Вольная борьба». 

-Час общения «Азбука здоровья». 

- Работа школьного спортивного клуба «Олимпиец». 

ОРГАНИЗАЦИЯ 

ПРАЗДНИКОВ, 

СОРЕВНОВАНИЙ 

Всероссийский Кросс наций Лыжня России 

День здоровья. 

Праздник, посвященный Дню защитников Отечества. 

Праздник, посвященный Международному женскому дню. 

Сотрудничество с 

дополнительными 

образовательными 

учреждениями 

(Совместные 

мероприятия, формы 

сотрудничества) 

Участие обучающихся в различных соревнованиях, проводимых в 

школе, районе, ФОК «Сияжар». 

Беседы с лучшими спортсменами. 
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Эффективная 

организация 

физкультурно – 

оздоровительной работы 

Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена 

на обеспечение рациональной организации двигательного режима 

обучающихся, нормального физического развития и двигательной 

подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение 

адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья. 

Сложившаяся система включает: 

 полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп 

здоровья (на уроках физкультуры, в секциях и т. п.); 

 рациональную и соответствующую организацию уроков физической 

культуры и занятий активно-двигательного характера на ступени 

начального общего образования; 

 организацию занятий по лечебной физкультуре; 

 организацию часа активных движений (динамической паузы) между 

3-м и 4-м уроками; 

 организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной 

активности; 

 организацию работы спортивных секций и создание условий для их 

эффективного функционирования; 

регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий ( 

Весёлые старты с дошкольной группой в рамках операции «Радость 

малышам», Дни здоровья, походы с ориентированием на местности, с 

изучением азбуки туриста, следопытов и искателей, соревнования и 

конкурсы различного уровня) 

Реализация 

дополнительных 

образовательных 

программ 

 дополнительная образовательная программа час общения «Азбука 

здоровья», «Вольная борьба», направленная на формирование ценности 

здоровья и здорового образа жизни, которые предусматривают разные 

формы организации занятий; 

работа кабинета здоровья 

III. Просветительская 

работа с родителями 

Складывающаяся система работы с родителями (законными 

представителями) по вопросам охраны и укрепления здоровья детей 

направлена на повышение их уровня знаний и включает: 

 Просвещение родителей по вопросам здоровьесбережения 

(проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. 

п.);

 привлечение родителей (законных представителей) к совместной 

работе по проведению оздоровительных мероприятий и спортивных 

соревнований;

Программа «На пороге школьной жизни», направлена на организацию 

сотрудничества детей, родителей, педагогов для 

успешности обучения и воспитания детей. 

 

Виды учебной деятельности, используемые в урочной и внеурочной деятельности: 

ролевые игры, проблемно-ценностное и досуговое общение, проектная деятельность, социально-

творческая и общественно полезная практика. 

Формы учебной деятельности, используемые при реализации программы: 

исследовательская работа во время прогулок, в музее, деятельность классной или школьной 

газеты по проблемам здоровья или охраны природы, мини-проекты, дискуссионный клуб, 

ролевые ситуационные игры, практикум-тренинг, спортивные игры, дни здоровья. Организация 
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физкультурно-оздоровительной работы, направленная на обеспечение рациональной 

организации двигательного режима, нормального физического развития и двигательной 

подготовленности, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья, включает: 

– полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры, в секциях и т. п.); 

– рациональную организацию уроков физической культуры и занятий 

активнодвигательного характера; 

– организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

– организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования; 

– регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, 

соревнований, олимпиад, походов и т. п.). Реализация этого направления зависит от 

администрации школы, учителей физической культуры, а также всех педагогов. Реализация 

дополнительных образовательных курсов, направленных на повышение уровня знаний и 

практических умений обучающихся в области экологической культуры и охраны здоровья, 

предусматривает: 

– внедрение в систему работы школы дополнительных образовательных курсов, 

направленных на формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, 

в качестве отдельных образовательных модулей или компонентов, включённых в учебный 

процесс; 

– организацию кружков, секций, факультативов по избранной тематике; 

– проведение тематических дней здоровья, интеллектуальных соревнований, конкурсов, 

праздников и т. п. Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности всех 

педагогов. Преподавание дополнительных образовательных курсов, направленных на 

формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, предусматривает 

разные формы организации занятий: интеграцию в базовые образовательные дисциплины, 

факультативные занятия, занятия в кружках, проведение досуговых мероприятий: конкурсов, 

праздников, викторин, экскурсий, организацию тематических дней здоровья. Работа с 

родителями (законными представителями) включает: 

– лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития 

ребёнка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей, и 

т. п.; 

– организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по 

проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных 

привычек и т. п. Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности 

администрации образовательной организации всех педагогов. 

 

2. Использование возможностей УМК в образовательном процессе. 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни средствами 

урочной деятельности может быть реализовано с помощью предметов УМК. 

Система учебников формирует установку школьников на безопасный, здоровый образ 

жизни. С этой целью предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их содержание 

направлено на обсуждение с детьми проблем, связанных с безопасностью жизни, укреплением 

собственного физического, нравственного и духовного здоровья, активным отдыхом. 

В курсе «Окружающий мир» — это разделы: «Здоровье и безопасность», «Мы и наше 

здоровье»,   «Наша   безопасность»,   «Как   устроен   мир»,   «Путешествия»   (и   учебный  

проект 

«Путешествуем без опасности»), «Чему учит экономика» и др. и темы: «Что вокруг нас 



474 

 

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?». 

При выполнении упражнений на уроках русского языка учащиеся обсуждают вопросы 

внешнего облика ученика, соблюдения 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. 

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. 

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» тема труда, образования, 

природы проходит через содержание всех учебников, но наиболее убедительно раскрывается на 

специальных уроках: (№26, 29 «Основы православной культуры») 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, иностранных языков, информатики. 

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, 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 работы педагогического коллектива над 

вопросами повышения эффективности учебного процесса, снижения функционального 

напряжения и утомления детей, создания условий для снятия перегрузки, нормального 

чередования труда и отдыха. 

Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и 

требований к организации и объёму учебной и 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- 

методический комплекс 

содержит 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, 
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способствует формированию рефлексивной самооценки, личностной заинтересованности в 

приобретении, расширении знаний и способов действий. Содержание учебников имеет 

культурологический, этический и личностно ориентированный характер и обеспечивает 

возможность понимания школьниками основных правил поведения в обществе на основе 

традиционных духовных идеалов и нравственных норм. Достижению указанных личностных 

результатов способствует тесная связь изучаемого материала с повседневной жизнью ребенка, с 

реальными проблемами окружающего мира, материал о правах ребенка, о государственных и 

семейных праздниках и знаменательных датах. Особую актуальность имеет учебный материал, 

связанный с проблемой безопасного поведения ребенка в природном и социальном окружении. 

В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств. 

В школе оснащен компьютерный класс, в учебных кабинетах  имеются  компьютеры, 

которые подключены интернету, почти во всех классах имеются мультимедийные проекторы. 

Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности индивидуальные осо- 

бенности развития учащихся: темпа развития и темп деятельности. Используемая в  школе 

система учебников учтена психологическая и возрастная особенность 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. 

№ Название мероприятия Ответственность и контроль за 

реализацию направления 

1. Соблюдение гигиенических норм и требований к 

организации и объёму учебной и внеучебной 

нагрузки 

Зам. директора по УР, Классные 

руководители, 

Руководители ТО 

2. Использование методов и методик обучения, 

адекватных возрастным возможностям и 

особенностям обучающихся. Введение любых 

инноваций в учебный процесс только под 

контролем специалистов. 

Зам. директора по УР, ВР Классные 

руководители, Руководители ТО 

3. Строгое соблюдение всех требований к 

использованию ТСО, в том числе компьютеров 

Зам. директора по УР 

Классные руководители, 

 и аудиовизуальных средств Руководители ТО 

4. Индивидуализация обучения (учёт 

индивидуальных особенностей развития: темпа 

развития и темпа деятельности), работа по 

индивидуальным программам начального 

общего образования 

Зам. директора по УР, Учителя 

Классные руководители 

5. Организация режима постепенного повышения 

нагрузок для учащихся первого класса с целью 

обеспечения адаптации к новым условиям 

Зам. директора по УР, 

Мед. работник 

6. Обязательное проведение динамической паузы 

на уроке, организация перемен с пребыванием 

детей на свежем воздухе 

Классные руководители 

Зам. директора по УР, 

7. Организация перемен с целью создания условий 

для двигательной активности 

учащихся 

Классные руководители Учитель 

физической культуры 

старшеклассники 



476 

 

8. Повышение грамотности учителей в вопросах 

здоровьесбережения 

Мед. работник 

9. Анализ урока с точки зрения построения его на 

основе здоровьесберегающих технологий 

Директор школы 

Заместители директора 

10. Анализ состояния здоровья учащихся, 

выявление приоритетных задач работы 

Мед. работник 

11. Осуществление контроля за соблюдением норм 

учебной нагрузки (ежедневной, еженедельной, 

годовой) 

Директор школы Заместители 

директора 

Представители родительского 

комитета 

12. Ведение систематической работы с детьми с 

ослабленным здоровьем и детьми с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Классные руководители, Мед. 

работник 

 

4. Организация физкультурно-оздоровительной работы 

Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального физического 

развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение 

адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и 

формирование культуры здоровья. Сложившаяся система включает: 

полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры, в секциях и т. п.); 

рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и занятий 

активно-двигательного характера на ступени начального общего образования; 

организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования; лыжная подготовка. 

регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней здоровья, 

соревнований, походов и т. п.). 

№ Название мероприятия Ответственность и контроль за 

реализацию направления 

1. Организация эффективной работы с 

обучающимися всех групп здоровья (на уроках 

физической культуры, в секциях и т.п.) 

Заместители директора 

Учитель физической культуры 

Руководители спортивных секций 

2. Организация рациональной и соответствующей 

организации уроков 

физической культуры и занятий активно- 

двигательного характера 

Заместители директора Учитель 

физической культуры 

Руководители спортивных секций 

3. Организовать часы активных движений 

(динамическая пауза) 

Классные руководители 

4. Организовать динамические перемены, 

физкультминутки на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению 

двигательной активности 

Учителя-предметники 

5. Организовать на базе школы спортивные 

секции и создать условия для их эффективного 

функционирования 

Администрация школы 
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6. Использование различных форм массовой 

пропаганды здорового образа жизни 

Администрация школы 

7. Классные часы, пропагандирующие ЗОЖ; 

мероприятия по профилактике детского 

травматизма на дорогах; 

мероприятия по профилактике табакокурения, 

наркомании, алкогольной зависимости; 

мероприятия по правовой культуре 

Классные руководители 

Преподаватель ОБЖ 

 

Совет профилактики Заместитель 

директора по ВР 

8. Участие в районных и областных 

соревнованиях 

 

Учитель физической культуры 

9. Работа педагогического консилиума с целью 

выявления дезадаптации учащихся а также 

коррекции, индивидуальной траектории 

обучения и психологического комфорта 

учащихся 

Директор школы 

Совет профилактики Учителя-

предметники 

10. Оформление стендов, пропагандирующих ЗОЖ Зам. директора по УВР 

Учитель физической культуры 

11. Воспитание учащихся личным примером 

учителей (участие преподавателей в Днях 

здоровья, доброжелательность в общении, 

забота о собственном здоровье, отказ от 

вредных привычек) 

Учителя-предметники 

Классные руководители 

12. Воспитание учащихся личным примером 

родителей (участие в Днях здоровья, помощь в 

проведении и организации спортивных 

соревнований; отказ от вредных привычек; 

здоровый психологический климат в семье. 

Родители 

Классные руководители Школьный 

психолог Совет профилактики 

13. Обновление страницы школьного сайта, 

посвященной пропаганде ЗОЖ 

Руководитель сайта 

Учащиеся школы 

5. Реализация дополнительных образовательных программ 

В школе созданы и реализуются дополнительные образовательные программы, 

направленные на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни: программы 

спортивных секций и творческих объединений. 

6. Просветительская работа с родителями (законными представителями). 

Сложившаяся (или складывающаяся) система работы с родителями (законными 

представителями) по вопросам охраны и укрепления здоровья детей направлена на повышение 

их уровня знаний и включает: 

проведение соответствующих лекций, диспутов, семинаров, круглых столов и т. п.; 

привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по проведению 

оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований; 

№ Название мероприятия Ответственность и контроль 

за реализацию направления 

1

. 

Лекции, семинары, консультации, курсы по 

различным вопросам роста и развития ребенка, его 

здоровья, факторам, положительно и 

отрицательно влияющим на здоровье детей 

Администрация школы 
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2

. 

Организация совместной работы по 

проведению 

соревнований, дней здоровья, занятий по 

профилактике вредных привычек 

Администрация школы 

3

. 

Информационная безопасность о негативных 

факторах риска здоровью детей 

Администрация школы 

 

Основное содержание работы по формированию культуры здорового и безопасного 

образа жизни 

1. Создание здоровьесберагающей инфраструктуры образовательного учреждения: 

- Проведение психологического мониторинга развития личности и состояния классного 

коллектива: 

• Определение уровня готовности детей к обучению в школе; 

• Выявление интеллектуальных нарушений у детей, выявление трудностей в разных 

сферах учебной деятельности; 

• Изучение межличностных отношений в классном коллективе и структуры классного 

коллектива; 

• Адаптации учащихся 1-х классов; 

• уровня тревожности учащихся 4-х классов; 

- Проведение мониторинга питания учащихся. 

2. Организация работы по предупреждению детского травматизма: 

 Проведение инструктажей с учащимися по следующим направлениям: 

 Правила поведения в школе, во время уроков и внеурочное время 

 Техника безопасности при проведении школьного Дня здоровья 

 Охрана здоровья в каникулярное время 

 Правила поведения при проведении новогодних праздников 

 Правила поведения при проведении экскурсий, походов 

3. Организация работы по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма: 

• Профилактические беседы с учащимися 1 – 4 классов «Внимание! Дорога», «Навыки 

безопасного поведения на улице», «Азбука пешехода», «Три цвета есть у светофора», 

«Путешествие в страну дорожных знаков»; 

• Классные часы   «Безопасное   движение на улице,   дороге», «Правила

 поведения в общественном транспорте»; 

• Оформление уголка безопасности дорожного движения; 

• Школьный конкурс детского рисунка «Дорога глазами детей» - 1 – 4 классы; 

4.Организация работы с учащимися, находящимися в особых условиях: 

• Дети, находящиеся под опекой; 

• Одаренные дети. 

5. Организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся: 

   - участие в реализации районных и школьных программ: 

• Кросс; 

• Спортивный праздник «Веселые старты» для учащихся 1- 4 классов; 

• Легкоатлетическая эстафета; 

• Конкурс «Дорога глазами детей»; 

   - Реализация проектов и программ: 

• «Разговор о правильном питании» для учащихся 1-2-х классов; 

• «Безопасность дорожного движения» для учащихся 1-4-х классов; 

   - Проведение классных часов: 

- Опасности для первоклассника на улице, дома и в школе; 
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- Правила поведения школьников; 

- Как уберечь себя от школьных и бытовых травм; 

-  Проведение бесед с учащимися: 

• «Профилактика травматизма»; 

• «Профилактика сколиоза, плоскостопия»; 

• «Профилактика заболеваний органов зрения, слуха». 

- Участие в соревнованиях, конкурсах, акциях: 

6. Организация выполнения плана медицинских мероприятий с учащимися, мероприятия 

по профилактике по употреблению психоактивных веществ обучающимися: 

• Углубленные медицинские осмотры учащихся 1-х классов; 

• Медицинские осмотры учащихся врачами районной ЦРБ и медицинской сестрой 

школы. Профилактика туберкулеза: 

• Профилактические прививки, в том числе от гриппа; 

• Осмотр на педикулез учащихся; 

• Санация зубов; 

• Противоэпидемические мероприятия. Осмотр контактных детей; 

• Контроль здоровья учащихся, состоящих на учете у узких специалистов (педиатр); 

• Оформление листов здоровья на детей в классных журналах; 

• Выявление учащихся, нуждающихся в медицинском осмотре

 специалистами, с последующим контролем за явкой к узким специалистам; 

• Организация и проведение противоэпидемических и профилактических мероприятий 

по предупреждению распространения инфекционных и паразитарных заболеваний; 

• Распределение учащихся по физкультурным группам. 

- Организация проведения профилактической работы с учащимися: Проведение 

разъяснительной работы: 

- Личная гигиена. Режим дня. 

- Профилактика педикулеза. 

-Профилактика острых кишечных инфекций, энтеробиоза. 

- Беседа о необходимости вакцинации против гриппа и ОРВИ. 

- Профилактика травматизма. Первая медицинская помощь. 

- Профилактика нарушения зрения и осанки. 

- Профилактика клещевого энцефалита. 

- профилактика по употреблению психоактивных веществ обучающимися. 

- Режим дня во время каникул. 

- Первая доврачебная помощь. 

• Проведение классных часов по темам «Здоровье – ценность каждого дня», «Правильно 

ли мы питаемся?», «Жестокость и насилие: как их избежать», «Правильные и вредные 

привычки»; 

7. Физкультурно – оздоровительная работа Проведение школьных мероприятий: 

• «Веселые старты» – 1-4 классы; 

• «Папа, мама, я- спортивная семья» - 3-4 классы; 

• Тренировки по действиям в чрезвычайных ситуациях; 

• «День защиты детей»; 

• Игровое занятие «Здоровому- все здорово!» 

• Беседа – игра «Правильно ли мы питаемся?» 8.Дополнительная образовательная 

деятельность 

• Организация работы «Школа спортивного клуба»: 

• Объединение «Туризм и краеведение». 

9. Просветительская работа с родителями (законными представителями) обучающихся 

Формы: 
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· индивидуальная работа; 

· групповая работа. Методы: 

· анкетирование; 

· наблюдение; 

· изучение документации; 

10. Индивидуальное консультирование по результатам диагностики, по личным 

вопросам, по вопросам обучения, развития, воспитания школьника. 

Тематические лектории, беседы на родительских собраниях по следующим темам: 

• Готовность к школе детей 7 лет. 

• Особенности адаптационного периода первоклассников. 

• Трудности перехода из начальной школы в среднее звено. 

• Профилактика травматизма, сколиоза, плоскостопия; 

• Профилактика энтеробиоза, педикулеза; 

• Профилактика гриппа и вирусных заболеваний. Необходимость вакцинации от гриппа; 

• Профилактика гепатита; 

• Профилактика клещевого энцефалита; 

• Профилактика травматизма; 

• Психологический семинар для родителей «Возрастные и психологические особенности 

школьников 

Оценка эффективности реализации программы 

Основные результаты реализации программы формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, 

предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики школьного 

травматизма; утомляемости учащихся и т.п. 

Развиваемые у учащихся в образовательном процессе компетенции в области 

здоровьсбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной работы. На уроках в процессе 

обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплением здоровья. Во внеурочной 

деятельности в процессе реализации дополнительных программ оздоровительной 

направленности. 

 

Критерии, показатели эффективности деятельности образовательного учреждения в 

части формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры 

обучающихся 

 

Критерии Показатели 

Формирование представлений об 

основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и 

природе, безопасного для человека и 

окружающей среды 

1.Результаты участия в конкурсах 

экологической направленности (личностные и 

школьные) 2.Количество акций, походов, 

мероприятий экологической направленности 

3. Реализация экологических проектов 

(классов, школы) 

Побуждение в детях желания 

заботиться о своем здоровье 

1. Сформированность личностного 

заинтересованного отношения к своему здоровью 

(анкетирование, наблюдение). 

2. Использование здоровьесберегающих 

технологий в учебной деятельности 

3.Психологический комфорт классного коллектива 

(диагностика) 



481 

 

Формирование познавательного 

интереса и бережного отношения к природе 

1.Уровень развития познавательного 

интереса, в том числе к предметам с экологическим 

содержанием (диагностика) 

Формирование установок на 

использование здорового питания 

2. Охват горячим питанием обучающихся 

начальной школы 

3. Степень соответствия организации 

школьного 

питания гигиеническим нормам 

Формирование представлений с учетом 

принципа информационной безопасности о 

негативных факторах риска здоровью детей 

Сформированность личностного 

отрицательного отношения к табакокурению, 

алкоголизму и другим негативным факторам риска 

здоровью детей (анкетирование) 

Формирование основ 

здоровьесберегающей учебной культуры: 

умений организовать успешную учебную 

работу, создавая здоровьесберегающие 

условия, выбирая 

адекватные средства и приемы 

Сформированность основ 

здоровьесберегающей учебной культуры. 

(Наблюдение). 

 

Реализация программы позволит: 

- Улучшить качество образования на начальной ступени на основе эффективного 

функционирования      здоровьесберегающей      среды      и  применения      

здоровьесберегающих и здоровьеформирующих технологий образования; 

- Снизить заболеваемость и уровень функциональных нарушений у обучающихся и 

педагогов; 

- Повысить уровень физического развития и физической подготовленности школьников; 

- Оптимизировать адаптационные процессы на всех этапах обучения; 

- Повысить успешность детей и подростков в процессе обучения и овладения 

различными видами деятельности за счет снижения заболеваемости; 

- Снизить количество детей группы социального риска с девиантными формами 

поведения. Мониторинг реализации Программы включает: 

– аналитические данные об уровне представлений обучающихся о проблемах охраны 

окружающей среды, своём здоровье, правильном питании, влиянии психотропных веществ на 

здоровье человека, правилах поведения в школе и вне школы, в том числе на транспорте; 

– отслеживание динамики показателей здоровья обучающихся: общего показателя 

здоровья, показателей заболеваемости органов зрения и опорно-двигательного аппарата; 

– отслеживание динамики травматизма в образовательной организации, в том числе 

дорожно- транспортного травматизма; 

– отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по болезни; 

– включение в доступный широкой общественности ежегодный отчёт образовательной 

организации обобщённых данных о сформированности у обучающихся представлений об 

экологической культуре, здоровом и безопасном образе жизни. Критерии эффективной 

реализации Программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся: 

– высокая рейтинговая оценка деятельности школы по данному направлению в 

муниципальной и региональной системе образования; 

– отсутствие нареканий к качеству работы школы со стороны органов контроля и 

надзора, органов управления образованием, родителей (законных представителей) и 

обучающихся, что является показателем высокого уровня деятельности управленческого звена 
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школы; 

– повышение уровня культуры межличностного общения обучающихся и уровня 

эмпатии друг к другу; 

– снижение уровня социальной напряжённости в детской и подростковой среде; 

– результаты экспресс диагностики показателей здоровья школьников; 

– положительные результаты анализа анкет по исследованию жизнедеятельности 

школьников, анкет для родителей (законных представителей). 

Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов по 

формированию экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся. 

Основные результаты реализации программы формирования экологической  культуры, 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся оцениваются в рамках мониторинговых 

процедур, предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики 

школьного травматизма; утомляемости обучающихся и т.п. 

 

№ 

п/п 

Процедуры мониторинга Сроки Ответственные 

1. Медосмотр обучающихся. Медосмотр педагогов  

Ведение мониторинга здоровья. Мониторинг 

физических достижений. 

Октябрь Март 

 

В теч. года В теч. 

года 

узкие 

специалисты, 

врачи ЦРБ, мед. 

работник учитель 

физ. культуры 

2. Организация деятельности психологической службы 

школы: 

o диагностика; 

o психологическое просвещение учителей, 

учащихся, родителей по организации ЗОЖ; 

o коррекционно – развивающая работа с 

учащимися, требующими особого внимания. 

В теч. года психолог 

3. Организация психологической помощи. В теч. года педагог-психолог 

4. Проверка уровня компетенций обучающихся в 

области здоровьсбережения 

В теч. года 

в процессе урочной и 

внеурочной работы, 

анкетирование детей 

и родителей 

учителя, педагоги 

доп. образования 

5. Совершенствование материально – технической 

базы учреждения. 

В теч. года руководство 

школы 

 

Развиваемые у обучающихся в образовательном процессе компетенции в области 

здоровьсбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной деятельности: на уроках в 

процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплением здоровья, во внеурочной 

деятельности в процессе реализации дополнительных программ оздоровительной 

направленности. 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. 

2. 5. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС НОО 
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направлена на создание системы комплексной помощи детям с ОВЗ в освоении основной 

образовательной программы начального общего образования, коррекцию недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию.  

Дети с ОВЗ – дети, состояние здоровья которых препятствует освоению образовательных 

программ общего образования вне специальных условий обучения и воспитания, т. е. это 

детиинвалиды либо другие дети в возрасте до 18 лет, не признанные в установленном порядке 

детьмиинвалидами, но имеющие временные или постоянные отклонения в физическом и (или) 

психическом развитии и нуждающиеся в создании специальных условий обучения и воспитания. 

Дети с ОВЗ могут иметь разные по характеру и степени выраженности нарушения в  

физическом и (или) психическом развитии в диапазоне от временных и легкоустранимых 

трудностей   до   постоянных   отклонений,   требующих адаптированной   к их 

возможностям индивидуальной программы обучения или использования

 специальных  образовательных программ. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с 

ОВЗ посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 

1. Пояснительная записка. 

Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом направлена на создание 

системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении 

основной образовательной программы начального общего образования, коррекцию недостатков 

в физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию.  

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с 

ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации 

образовательного процесса. 

Программа коррекционной работы может предусматривать как вариативные формы 

получения образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в 

общеобразовательном классе или в специальном (коррекционном) классе по общей 

образовательной программе начального общего образования или по индивидуальной программе, 

с использованием надомной и (или) дистанционной формы обучения. Варьироваться могут 

степень участия специалистов сопровождения, а также организационные формы работы. 

Программа коррекционной работы направлена на: 

 преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности, 

 овладение навыками адаптации учащихся к социуму, 

 психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, имеющих про блемы в обучении, развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями здоровья. Программа коррекционной работы обеспечивает: 

 выявление особых образовательных потребностей детей с ОВЗ и осуществление 

индивидуально ориентированной ПМП помощи данным детям, 

 возможность освоения детьми с ОВЗ Основной образовательной программы и их 

интеграции в образовательном учреждении 

Цель: обеспечение коррекции недостатков в физическом и психическом развитии детей с 

ОВЗ и оказание детям этой категории в освоении Основной образовательной про граммы. 

Задачи программы: 

Своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обу словленными ограниченными возможностями здоровья; 

определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов; 

-определение особенностей организации образовательного процесса для рассматриваемой 

категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребёнка, структурой 

нарушения развития и степенью его выраженности; 

создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными возможностями 
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здоровья основной образовательной программы начального общего образования и их интеграции 

в образовательном учреждении; 

осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико- педагогической 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей психического и 

(или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация индивидуальных 

и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и (или) 

психическом развитии, сопровождаемые поддержкой тьютора образовательного учреждения; 

обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным 

программам и получения дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, социальным, 

правовым и другим вопросам. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка.  

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е.  

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с 

ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении 

проблем ребёнка; участие в данном процессе всех участников образовательного процесса. 

Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к её решению. 

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом 

развитии. 

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, 

образовательные учреждения, защищать законные права и интересы детей, включая обяза 

тельное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о направлении 

(переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные (коррекционные) 

образовательные учреждения (классы, группы). 

Направления работы 

Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования включает в 

себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают её основное содержание: 

- диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и 

подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в 

условиях образовательного учреждения; 

- коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную 

помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

общеобразовательного учреждения; способствует формированию универсальных учебных 

действий у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

- консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 
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детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, 

развития и социализации обучающихся; информационно-просветительская работа направлена на 

разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного 

процесса для данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса - 

обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями 

(законными представителями), педагогическими работниками. 

2. Перечень, содержание и план реализации индивидуально- ориентированных 

коррекционных мероприятий 

Перечень коррекционных программ 

 Название и авторы программ Цели и задачи Коли че 

ство 

заняти й 

Возрас 

тная кате 

гория 

 Профилактика и коррекция 

дезадаптации первоклассни 

ков в школе. Иванова М.А., 

Якунина И.А. 

Цель: 

-выявление недостатков готовности 

детей к школе; 

-своевременное выявление группы 

риска школьной дезадаптации. 

Задачи: 

-оказание психолого-педагогической 

по мощи родителям; 

-коррекция

 выявленных недостатков. 
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6-7 лет 

 Нейро-психологическая кор 

рекционно- развивающая про 

грамма. Иванова Е.М. 

Цель: выявление причин, лежащих в 

основе школьных трудностей. 

Задачи: 

-развитие зрительно- 

пространственного восприятия; 

-развитие межполушарного 

взаимодей ствия. 

16 6-10 

лет 

 Программа коррекции агрес 

сивности. Золотова И.А. 

Цель: выявление и коррекция 

деструктивного поведения ребенка. 

Задачи: 

-обучение эффективным способам 

общения; 

-снятие мышечного напряжения, 

негативных эмоций. 

12 6-10 

лет 

 Программа по коррекции ги 

перактивности. Лютова Е.К., 

Монина Г.Б. 

Цель: определение сильных сторон 

личности ребенка, с тем чтобы 

опираться на них в преодолении 

имеющихся трудностей. 

Задачи: 

-развитие внимания ребёнка 

(концентрация, переключаемость, 

распределение); 

-тренировка

 психомоторных функций; 

-коррекция поведения с помощью 

ролевых игр. 

16 6-10 

лет 

Структура и содержание программы коррекционной работы 
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Программа включает в себя пять модулей: 

 концептуальный, 

 диагностико-консультативный, 

 коррекционно-развивающий, 

 лечебно-профилактический, 

 социально-педагогический. 

Для эффективной организации работы имеются определенные теоретические 

предпосылки. Теоретическую основу составляют положения о неразрывном единстве человека и 

общества, ведущей роли деятельности в развитии и формировании человека, о личности как 

субъекте познавательной деятельности. Методология базируется на фундаментальном 

положении о соотношении обучения и развития (Л.С. Выготский), на теории деятельности в 

отечественной психологии (А.Н. Леонтьев, П.Я. Гальперин), на теории общей обучаемости и 

учебной деятельности (З.И. Калмыкова), на исследованиях клинико-физиологических и 

психолого- педагогических особенностях детей с ЗПР (М.С. Певзнер, Т.А. Власова, В.И. 

Лубовский) на концепции коррекционно-развивающего обучения в общеобразовательной школе 

(Н.Н. Малофеев, С.Г. Шевченко). 

Изучив вышеперечисленные работы, определили причины возникающих трудностей в 

обучении детей с ЗПР в сравнении с нормально развивающимися учащимися, выявили 

характер затруднений при овладении письмом, счетом, чтением. Причины 

неуспеваемости разделили на четыре группы: 

1. Социальные (асоциальный характер семьи, формализм родителей в воспитании детей, 

конфликтные отношения в семье). 

2. Педагогические (неэффективность педагогических приемов, неприязнь

 учите ля, педагогическая запущенность). 

3. Психологические (недостатки познавательной деятельности, недоразвитие 

мотивационно- волевой сферы учащегося). 

4. Личностные (особенности нервной системы, черты характера, состояние здоровья, 

уровень самооценки) 

В основе ПМП сопровождения лежит единство четырех функций: диагностика сущности 

возникшей проблемы, информация о сути проблемы и путях ее решения, консультация на этапе 

принятия решения и разработка плана решения проблемы, помощь на этапе реализации плана 

решения. 

Основными принципами сопровождения являются: рекомендательный характер советов 

сопровождающего, приоритет интересов сопровождаемого, непрерывность сопровождения и 

мультидисциплинарность (комплексный подход). 

Организационно-управленческой формой сопровождения является ПМП-консилиум. 

Диагностико-консультативный модуль составляют программы изучения ребенка различными 

специалистами и консультативная деятельность. 

Программа медико-психолого-педагогического изучения ребенка 

Изучение ребенка Содержание работы Где и кем выполняется работа 

Медицинское Выявление состояния ф 

зического  и психическог 

здоровья. Изучение мед 

цинской документации. 

Физическое состояни 

учащегося. 

Медицинский работник, педагог. Наблюдения в 

время занятий, в перемены, во время игр и т. 

(педагог). Обследование ребенка врачом 

Углубленный осмотр первоклассников узким 

специалистами, антропометрия, измерение а 

териального давления; определение острот 

зрения и слуха; плантография; осанка, визу 

альное и цветовое зрение. 

Витаминизация 
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Психологическое Обследование актуальног 

уровня психического и р 

чевого развития, определени 

зоны ближайшего развития. 

Внимание.Мышление. 

Память 

Психологическое обследование

 (психолог 

Методика определения готовности к школе Д.М 

Полева «Готовность к школе». Индивидуальны 

беседы по выявленным проблемам с ребенком, 

родителями. 

Изучение письменных работ (учитель) с цель 

выявления проблем: замена букв (обозначени 

мягких и твердых, глухих и звонких согласных 

пропуски букв, добавление гласных бук 

пропуски   слогов,   перестановка  и добавлени 

слогов в письменных работах, cлитное написани 

слов; раздельное написание 

слова; пропуск слова; неумение выделят 

предложения из текста; замена заглавной бук в 

в начале предложения на строчную. Труд ност 

при решении математических 

задач. 

Социально- 

педагогическое 

Исследование семьи ребенк и 

условий воспитани Мотивы

 учебно 

деятельности. 

Прилежание. Склонности 

интересы. 

Социометрический стату 

Самооценка. 

Педагог, классный руководитель. Посещение н 

дому. Наблюдение в школе. Изучение рабо 

ребенка. Анкетирование. Беседы с ребенком 

членами семьи. 

План реализации диагностического модуля 

Направления де 

ятельности 

Планируемые ре 

зультаты 

Виды и формы 

деятельности, ме 

роприятия 

Сроки Ответственные 

Медицинская диагностика 

Определить состояние 

физического и психи 

ческого здоровья де 

тей. 

Выявление со 

стояния физи 

ческого и пси 

хического здо 

ровья детей. 

Изучение истории 

развития ребенка, 

беседа с родите 

лями, наблюдение 

классного руко 

водителя, анализ 

работ обучаю 

щихся 

Сентябрь Классный

 ру 

ководитель, 

медицинский 

работник 

Психолого-педагогическая диагностика 

Первичная диагности 

ка для выявления 

группы «риска» 

Создание банка 

данных 

обучающихся, 

нуждающихся в 

специализирован 

ной помощи 

Наблюдение, 

психологическое 

обследование; ан 

кетирование

 ро 

дителей, беседы с 

педагогами 

Сентябрь Классный 

руководитель 

Углубленная

 диагно 

Получение Диагностирование. Сентябрь Педагог - 

стика детей с ОВЗ, объективных Заполнение  психолог 
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 диа 

детей-инвалидов сведений об обу гностических до   

 чающемся на ос кументов специа   

 новании диагно листами   

 стической ин    

 формации специ    

 алистов разного    

 профиля, создание    

 диагностических    

 "портретов"    

 детей    

Проанализировать Индивидуальная Разработка Сентябрь Педагог- 

причины возник коррекционная коррекционной  психолог 

новения трудностей в программа, соот программы  Классный 

обучении. Выявить ветствующая вы   руководитель 

резервные явленному уров    

возможности ню развития обу    

 чающегося    

Социально – педагогическая диагностика 

Определить уровень Получение объек Анкетирование, В течение Классный 

организованности тивной информа наблюдение во года руководитель 

ребенка, особенности ции об организо время занятий,  Педагог- 

эмоционально- воле ванности ребенка, беседа с родите  психолог 

вой и личностной умении учиться, лями, посещение   

сферы; уровень зна особенности лич семьи. Составле   

ний по предметам ности, уровню ние характери   

 знаний по пред стики.   

 метам.    

 Выявление    

 нарушений в по    

 ведении (гипер    

 активность, за    

 мкнутость, обид    

 чивость и т.д.)    

Коррекционно-развивающий модуль (коррекционно-развивающая работа) обеспечивает 

своевременную специализированную помощь в освоении содержания образования и 

коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченны ми 

возможностями здоровья в условиях общеобразовательного учреждения; способствует 

формированию универсальных учебных действий обучающихся (личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных). 

Содержание и формы коррекционной работы учителя: 

- наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности (ежедневно); 

- поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, школьным педагогом- 

психологом, социальным педагогом, медицинским работником, администрацией школы, 

родителями; 

- составление психолого-педагогической характеристики учащегося с ОВЗ при помощи 

методов наблюдения, беседы, экспериментального обследования, где отражаются особенности 

его личности, поведения, межличностных отношений с родителями и одноклассниками, уровень 

и особенности интеллектуального развития и результаты учебы, основные виды трудностей при 
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обучении ребенка: 

- составление индивидуального маршрута сопровождения учащегося (вместе с 

педагогом- психологом и учителями- предметниками), где отражаются пробелы знаний и 

намечаются пути их ликвидации, способ предъявления учебного материала, темп обучения, 

направления коррекционной работы; 

- контроль успеваемости и поведения учащихся в классе; 

- формирование такого микроклимата в классе, который способствовал бы тому, чтобы 

каждый учащийся с ОВЗ чувствовал себя комфортно; 

- ведение документации (психолого-педагогические дневники наблюдения за учащимися 

и др.); 

- организация внеурочной деятельности, направленной на

 развитие познавательных интересов учащихся, их общее развитие. 

Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение следующих 

условий: 

- формирование УУД на всех этапах учебного процесса; 

- обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению характерных, 

существенных признаков предметов, развитие умений сравнивать, сопоставлять; 

- побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой 

деятельностью детей; 

- установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным 

обозначением и практическим действием; 

- использование более медленного темпа обучения, многократного возвращения к 

изученному материалу; 

- максимальное использование сохранных анализаторов ребенка; 

- разделение деятельности на отдельные составные части, элементы, операции, 

позволяющее осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу; 

- использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, восприятия. 

Организация групповых и индивидуальных занятий, которые дополняют коррекционно- 

развивающую работу на уроке и направлены на преодоление специфических трудностей и 

недостатков, характерных для учащихся с ОВЗ. 

Цель коррекционно-развивающих занятий — коррекция выявленных недостатков 

познавательной и эмоционально-личностной сферы детей средствами изучаемого программного 

материала. 

Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях: 

- создание условий для развития сохранных функций; 

- формирование положительной мотивации к обучению; 

- повышение уровня общего развития, восполнение пробелов предшествующего 

развития и обучения; 

- коррекция отклонений в развитии познавательной и эмоционально-личностной сферы; 

- формирование механизмов волевой регуляции в процессе осуществления заданной деятельности; 

- воспитание умения общаться, развитие коммуникативных навыков. 

Занятия строятся с учетом основных принципов коррекционно-развивающего обучения: 

- принцип системности коррекционных (исправление или сглаживание

 отклонений и нарушений развития, преодоление трудностей развития), 

профилактических (предупреждение отклонений и трудностей в развитии) и развивающих 

(стимулирование, обогащение содержания развития, опора на зону ближайшего развития) задач. 

- принцип единства диагностики и коррекции реализуется в двух аспектах. 

I этап - комплексное диагностическое обследование, позволяющее выявить характер и 

интенсивность трудностей развития, сделать заключение об их возможных причинах и на 

основании этого заключения строить коррекционную работу, исходя из ближайшего прогноза 
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развития (совместно с психологом). 

II этап - реализация коррекционно-развивающей работы. 

- принцип динамичности восприятия заключается в разработке таких заданий, при 

решении которых возникают какие-либо препятствия. Их преодоление способствует развитию 

учащихся, раскрытию возможностей и способностей. Каждое задание должно проходить ряд 

этапов от простого к сложному. Уровень сложности должен быть доступен конкретному 

ребенку. Это позволяет поддерживать интерес к работе и дает возможность испытать радость 

преодоления трудностей. 

- Принцип продуктивной обработки информации заключается в организации обучения 

таким образом, чтобы у учащихся развивался навык переноса обработки ин формации, 

следовательно - механизм самостоятельного поиска, выбора и принятия решения. 

- Принцип учета эмоциональной окрашенности материала предполагает, чтобы игры, 

задания и упражнения создавали благоприятный, эмоциональный фон, стимулировали 

положительные эмоции. 

При организации коррекционных занятий следует исходить из возможностей ребенка: 

задание должно лежать в зоне умеренной трудности, но быть доступным, так как на первых 

этапах коррекционной работы необходимо обеспечить ученику субъективное переживание 

успеха на фоне определенной затраты усилий. В дальнейшем трудность задания следует 

увеличивать пропорционально возрастающим возможностям ребенка. 

Изучение индивидуальных особенностей обучающихся позволяет планировать сроки, 

этапы и основные направления коррекционной работы. Дети, успешно справляющиеся с 

программой, освобождаются от посещения коррекционно-развивающих занятий. 

План реализации коррекционно-развивающего модуля 

Направления де 

ятельности 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы

 де ятельности, 

меро 

приятия 

Сроки Ответственные 

Психолого-педагогическая работа 

Обеспечить пе 

дагогическое со 

провождение де 

тей с ОВЗ, опе 

каемых детей 

Планы, 

программы 

Разработать воспитательную 

программу работы с классом 

и индивидуальную 

воспитательную программу 

для детей с ОВЗ, опекаемых 

детей. 

Разработать план работы с 

родителями по 

формированию толерантных 

отношений между 

участниками инклюзивного 

образовательного процесса. 

Осуществление педа 

гогического мониторинга 

достижений школьника. 

Сентябрь 

В 

течение 

года 

Учитель- пред 

метник, классный 

руководитель, 

педагог-психолог, 

мед. работник 
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Обеспечить 

социально- 

психологическое 

сопровождение 

детей с ОВЗ, 

опекаемых детей 

Позитивная 

динамика 

развиваемых 

параметров 

 формирование групп для 

коррекционной работы. 

 составление

 расписания занятий. 

 проведение кор 

рекционных занятий. 

 отслеживание 

динамики развития ребенка 

В 

течение 

года 

Педагог-психолог 

 

Лечебно-профилактический модуль предполагает проведение лечебно- 

профилактических мероприятий; осуществление контроля за соблюдением санитарно- 

гигиенических норм, режимом дня, питанием ребенка, проведение индивидуальных лечебно-

профилактических действий в зависимости от нарушения. Педагоги на классных часах по теме 

«Полезные привычки» помогают обучающимся в составлении индивидуального режима дня. 

Используют на уроках и во внеурочной деятельности здоровьесберегающие технологии: 

нетрадиционные формы уроков, авторские здоровьесберегающие методики (А.Н.Стрельникова, 

В.Ф.Базарный, Ю.Ф.Змановский), пальчиковые упражнения, кинезио логические упражнения 

(А.Л.Сиротюк), логоритмику. 

План реализации лечебно-профилактического модуля 

Направления 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы деятельности, 

мероприятия 

Сроки Ответственные 

Лечебно – профилактическая работа 

Создание 

условий для 

сохранения  и 

укрепления 

здоровья 

Сохранение  и 

укрепление 

здоровья де 

тей 

Разработка рекомендаций для 

педагогов, учителя, и родите 

лей по работе с детьми с ОВЗ. 

Внедрение здоровьесберега 

ющих технологий в образова 

тельный 

В 

течение 

года 

Медицинский ра 

ботник, классные 

руководители, 

учителя – 

обучающихся с 

ОВЗ 

 процесс          (методики 

А.Н.Стрельниковой, 

В.Ф.Базарного, 

Ю.Ф.Змановского),      

 пальчи ковые

 упражнения,  кинезио 

логические      

 упражнения 

(А.Л.Сиротюк),   

 логоритмика 

Организация и     проведение 

мероприятий, направленных на 

сохранение,   

 профилактику здоровья

  и  формирование 

навыков  здорового   и без 

опасного образа жизни. 

Реализация профилактических 

образовательных про 

грамм («Полезные привычки», 

«Я и мое здоровье»). 

 предметники, 

педагог-психолог 
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Социально-педагогический модуль направлен на повышение уровня 

профессионального образования педагогов, организацию социально-педагогической помощи 

детям с ОВЗ и их родителям. 

План реализации социально-педагогического модуля 

Направления 

деятельности 

Планируем

 ые 

результаты 

Виды и формы дея 

тельности, 

мероприятия 

Сроки Ответственные 

Информирование 

родителей (законных 

представителей)  по 

медицинским, соци 

альным и другим во 

просам 

Организация 

работы семи 

наров, тре 

нингов, Клуба и 

др. по вопросам 

инклюзивного 

образования 

Информационные 

мероприятия 

В 

течение 

года 

Специалисты ПМПК: 

Учитель – логопед 

(по согласованию) 

Педагог – психолог 

Заместитель дирек 

тора по УВР 

Психолого- педа 

гогическое про 

свещение педаго 

гических работников 

по вопросам развития, 

обучения и воспитания 

дан ной 

категории детей 

Организация 

методических 

мероприятий

 по 

вопросам 

инклюзивного 

образования 

Информационные 

мероприятия 

В 

течение 

года 

Специалисты ПМПК 

Учитель –

 логопед (по

 согласованию

) Педагог – психолог 

Заместитель 

 дирек тора по 

УВР 

 

3. Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность 

создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 

- Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). 

Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта особенностей 

развития детей, определения специфики и их особых образовательных потребностей; оценка 

образовательной среды с целью соответствия требованиям программно- методического 

обеспечения, материально- технической и кадровой базы учреждения. 

- Этап планирования, организации, координации (организационно- исполнительская 

деятельность). Результатом работы является особым образом организованный образовательный 

процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность и процесс специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья при специально созданных 

(вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой 

категории детей. 

- Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно- 

диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия созданных 

условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ особым 

образовательным потребностям ребёнка. 

- Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). 

Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и процесс 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, корректировка условий и форм 

обучения, методов и приёмов работы. 

4. Механизм реализации программы 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, обеспечивающее 
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системное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами 

различного профиля в образовательном процессе. Такое взаимодействие включает: 

комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему квалифи 

цированной помощи специалистов разного профиля; 

- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

- составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной, волевой и личностной сфер 

ребёнка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, медицины, 

социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого-медико- педаго 

гического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка. Наиболее распростра 

нённые и действенные формы организованного взаимодействия специалистов на современном 

этапе - это консилиумы и службы сопровождения образовательного учреждения, которые 

предоставляют многопрофильную помощь ребёнку и его родителям (законным пред 

ставителям), а также образовательному учреждению в решении вопросов, связанных с 

адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует обозначить 

социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное взаимодействие образо 

вательного учреждения с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, обще 

ственными организациями и другими институтами общества). Социальное партнёрство 

включает: 

- сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными 

структурами, прежде всего с общественными объединениями инвалидов, организациями 

родителей детей с ограниченными возможностями здоровья; 

-сотрудничество с родительской общественностью. 

5. Требования к условиям реализации программы Психолого- педагогическое 

обеспечение: 

 обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 

вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

 обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность 

учебно- воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение 

комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических 

технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательного 

процесса, повышения его эффективности, доступности); 

 обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач 

обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных 

разделов, направленных на решение задач развития ребёнка, отсутствующих в со держании 

образования нормально развивающегося сверстника; использование специальных методов, 

приёмов, средств обучения, специализированных образовательных и коррекционных программ, 

ориентированных на особые образовательные потребности детей; 

 дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики 

нарушения развития ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на 

индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

 обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный 
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режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 

умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно- гигиенических 

правил и норм); 

 обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, 

независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально 

развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно- 

оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

 развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и (или) физического развития. 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 

коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий 

инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, 

педагога-психолога, социального педагога, учителя—логопеда, учителя-дефектолога и др. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) 

физического развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является 

использование специальных (коррекционных) образовательных программ, учебников и учебных 

пособий для специальных (коррекционных) образовательных учреждений (соответствующего 

вида), в том числе цифровых образовательных ресурсов. 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться специалистами соответствующей 

квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими 

обязательную курсовую или другие виды профессиональной подготовки в рамках обозначенной 

темы. С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными  возможностями  здоровья 

основной образовательной программы начального общего образования, коррекции недостатков 

их физического и (или) психического развития следует штатное расписание МБОУ 

«Пронькинская ООШ» введена ставка педагогического работника педагог-психолог. Работа 

логопеда осуществляется по сетевому взаимодействию в МБОУ «Михайловская СОШ», 

взаимодействие с медицинским работником осуществляется на основе договора. Уровень 

квалификации работников для каждой занимаемой должности соответствует квалификационным 

характеристикам по соответствующей должности. 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, имеющими 

нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки педагогического 

коллектива общеобразовательного учреждения. Для этого организована переподготовка и 

повышение квалификации работников образовательных учреждений, занимающихся решением 

вопросов образования детей с ограниченными возможностями здоровья. Педагогические 

работники образовательного учреждения имеют чёткое представление об особенностях 

психического и (или) физического развития детей с ограниченными возможностями здоровья, о 

методиках и технологиях организации образовательного и реабилитационного процесса. 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей материально- 

технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно- развивающую среды 

образовательного учреждения, в том числе надлежащие материально- технические условия, 

обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа детей с недостатками 

физического и (или) психического развития в здания и помещения образовательного учреждения 

и организацию их пребывания и обучения в учреждении специально оборудованные учебные 

места, специализированное учебное, реабилитационное, медицинское оборудование, школа 

оснащена табличкой азванием образовательного учреждения со шрифтом брайля с, а также 

оборудование и технические средства обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья 
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индивидуального  и коллективного пользования, для организации коррекционных и 

реабилитационных кабинетов, организации спортивных и массовых мероприятий, питания, 

обеспечения медицинского обслуживания, оздоровительных и лечебно-профилактических 

мероприятий, хозяйственно- бытового и санитарно-гигиенического обслуживания). 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, 

имеющих трудности в передвижении, с использованием современных информационно- 

коммуникационных технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ограниченными 

возможностями здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым 

источникам информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим наличие 

методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных 

пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. 

6. Планируемые результаты коррекционной работы 

Создание комфортной и доступной среды в обучении, развитии и воспитании детей с 

ОВЗ: 

- способствующей качественному и доступному образованию; 

- предоставляющей совместное обучение детей с ОВЗ и детей, не имеющих нарушений 

развития; 

- обеспечивающей социальную адаптацию и интеграцию в социуме детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

- Формирование положительной мотивации к обучению. 

- Повышение уровня общего развития. 

- Восполнение пробелов предшествующего развития и обучения. 

- Формирование механизмов волевой регуляции в процессе осуществления заданной деятельности. 

- Развитие коммуникативных навыков. 

- Достижение ребенком с ОВЗ планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

В первые четыре года обучающиеся овладевают чтением, письмом, счетом, основными 

умениями и навыками учебной деятельности, простейшими навыками самоконтроля учебных 

действий, культуры поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни. 

Предусмотрены лечебно-коррекционные занятия: лечебная физкультура, ритмика, 

логопедические занятия с логопедом по сетевому взаимодействию. Обучение труду на первой 

уровне образовательного процесса носит постпропедевтический характер. Начальное общее 

образование является базой для получения основного образования. 
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Раздел 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1 Учебный план начального общего образования 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Пронькинская основная 

общеобразовательная школа» представляет собой школу со смешанным контингентом 

обучающихся, реализующую идеи разноуровневого и разнонаправленного обучения. Кроме того, 

предусматривается индивидуальная и групповая коррекционная работа, направленная на 

преодоление трудностей при овладении отдельными предметами. 

Учебный    план    Муниципального    бюджетного    общеобразовательного  учреждения 

«Пронькинская основная общеобразовательная школа» начального общего 

образования на 2020-20201 учебный год формируется в соответствии с: 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС НОО); 

Основной образовательной программой начального общего образования МБОУ 

«Пронькинская ООШ»; 

Приказом Минобрнауки России от 28.12.2018 г. № 345 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования»; 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015. 

Учебный план начального общего образования МБОУ «Пронькинская ООШ» является 

частью образовательной программы, которая разработана в соответствии с ФГОС начального 

общего образования и с учетом примерной основной образовательной программы начального 

общего образования (далее – ООП НОО). 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Часть     учебного     плана,     формируемая     участниками      образовательных  

отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся и использована  

на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части; введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих на 

основе диагностики интересы и потребности участников образовательных отношений, в том 

числе этнокультурные, с учетом региональных особенностей и специфики образовательного  

учреждения. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, представлена предметами 

«Информатика», курсом «Я-исследователь». 

Учебный план начального общего образования МБОУ «Пронькинская ООШ» на 2020- 

2021 учебный год обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 
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эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее – СанПиН 2.4.2.2821-10), и предусматривает: 

-4-летний нормативный срок освоения образовательных программ начального общего 

образования для I-IV классов; продолжительность учебного года в 1 -ых классах - 33 учебные 

недели, во 2-4 классах - 34 учебные недели. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

образовательной организации, состоящего из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, в совокупности не превышает величину недельной 

образовательной нагрузки, установленную СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Общий объем нагрузки в течение дня не превышает: 

для обучающихся 1-х классов – 4 уроков и один раз в неделю 5 уроков за счет урока 

физической культуры; 

для обучающихся 2-4 классов – 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за счет урока 

физической культуры. 

Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты 

времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): во 2 – 3 классах–1,5 ч., в 4 

-классах – 2 ч. 

Обучение в первых классах осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 

учебные занятия проводятся по пятидневной учебной неделе и только в первую смену; 

используется «ступенчатый» режим 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); 

рекомендуется организация в середине учебного дня динамической паузы 

продолжительностью не менее 40 минут; 

обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий; 

предусмотрены дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. 

Использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии осуществляется 

следующим образом. В сентябре-октябре четвертый урок и один раз в неделю пятый урок (всего 

48 уроков) следует проводить в нетрадиционной форме: целевые прогулки, экскурсии, уроки-

театрализации, уроки-игры. Содержание нетрадиционных уроков направлено на развитие и 

совершенствование двигательной активности первоклассников. Уроки в нетрадиционной форме 

распределяются в соответствии с рабочими программами учителей. 

Продолжительность уроков во 2-4 классах-45 минут. 

МБОУ «Пронькинская ООШ» при реализации основных образовательных программ 

выбирает: 

учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования (приказ 

Минобрнауки России от 28.12.2018 № 345); 

учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при 
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реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования (приказ Минобрнауки России от 

09.06.2016 № 699). 

Учебный план 
МБОУ «Пронькинская ООШ» для 1-x-4-x классов на 2020-2021 учебный год 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Предметн

ые области 

Учебные 

предметы  

классы 

Количество часов в неделю 

Всег

о 

I II 

I

II IV 

 
Обязательна

я часть 
 

Русский 
язык и  

Литератур

ное чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное 

чтение 
4 4 4 3 15 

Родной 
язык и 

Литератур

ное чтение на 
родном языке  

Родной язык   
0,

5 
  0,5 

Литературное 

чтение на родном 
языке  

 
0,

5 
  0,5 

Иностранн

ый язык  

Иностранный 

язык (Английский 

язык) 

– 2 2 2 6 

Математик

а и информатика Математика  
4 4 4 4 16 

Обществоз

нание и 
естествознание 

(окружающий 

мир) 

Окружающий 

мир 

2 2 2 2 8 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных культур 

и светской этики 

– – – 1 1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразитель
ное искусство 

1 1 1 1 4 

Технологи

я  Технология  
1 1 1 1 4 

Физическа
я культура 

Физическая 
культура 

3 3 3 3 12 

Итого 

2

0 

2

3 

2

2 
22 86 

Часть, формируемая 

участниками образовательных 

отношений 

1 0 1 1 1 

Русский язык 1     

Информатика    1 1 2 
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Максимально допустимая 

недельная нагрузка  

2

1 

2

3 

2

3 
23 90 

 

 

Основные задачи реализации содержания предметных областей: 

 Предметная область «Русский язык и литературное чтение » включает два учебных  

предмета: 

«Русский язык», «Литературное чтение». 

Предметная  область "Родной язык и литературное чтение на родном языке включает два 

учебных предметами:  

«Родной язык», «Литературное чтение на родном языке»  эти предметы изучаются за счет 

школьного компонента по 0,5 часа в 2 классе. 

 Предметная область «Иностранный язык» реализуется предметом «Иностранный язык 

(Английский). 

Единая цель всех филологических дисциплин на начальном этапе общего образования 

состоит в том, чтобы, во-первых, открыть ребёнку слово как предмет наблюдения, изучения и 

практического использования; помочь осознать себя носителем конкретного языка, получить 

представление о многообразии языков и возможности с помощью слова передавать и получать 

разнообразную информацию, а во-вторых, формировать или совершенствовать способность 

младшего школьника пользоваться словом как средством общения применительно ко всем 

четырём видам речевой деятельности. 

 Предметная область «Математика и информатика» реализуется предметом 

«Математика». Основные задачи курса: развитие математической речи учащихся, логического и  

алгоритмического мышления, воображения, обеспечение первоначальных представлений о 

компьютерной грамотности. В процессе усвоения математического содержания ученики 

овладевают обобщёнными видами деятельности: анализировать, сравнивать классифицировать 

математические объекты (числа, величины, числовые выражения, геометрические фигуры); 

описывать ситуации, используя числа, величины, арифметические действия); моделировать 

математические отношения; планировать решение задачи; объяснять (пояснять, обосновывать) 

свой способ действия; описывать свойства геометрических фигур; конструировать их модели; 

прогнозировать результат вычислений; строить рассуждения, аргументировать высказывания, 

различать обоснованные и необоснованные суждения, устанавливать причинно-следственные 

связи; осуществлять анализ математических объектов, выделять их существенные и 

несущественные признаки. 

 Предметная область «Обществознание и естествознание (Окружающий мир)» 

реализуется средствами предмета «Окружающий мир». 

Содержание предмета «Окружающий мир» носит интегративный характер, объединяя 

знания о природе, человеке и обществе, представляя младшим школьникам целостный и в то же 

время многогранный образ мира с его взаимосвязями и взаимозависимостями, формируя 

экологическую и культурологическую грамотность учащихся, нравственно-этические и 

безопасные нормы взаимодействия с окружающей природной и социальной средой. 

Важнейшей составляющей курса является воспитание духовно-нравственной личности, 

понимающей, принимающей и действующей согласно нравственным ценностям, принятым в 

обществе, ценящей опыт предшествующих поколений, желающей беречь культурное и 

историческое наследие предков. Личности, любящей своё Отечество, осознающей свою 

принадлежность к нему, уважающей образ жизни, нравы и традиции народов, его населяющих. 

В процессе изучения окружающего мира учащиеся овладевают системой элементарных 

естественнонаучных, обществоведческих, исторических понятий, осваивают разные методы 

познания мира: наблюдение, эксперимент, измерение, моделирование, классификация, что 

способствует успешному продолжению учения в основной школе. В результате поисковой, 
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экспериментальной, исследовательской деятельности, работы с разными источниками 

информации у младших школьников формируются не только предметные знания и умения, но и 

разные виды универсальных, учебных действий, коммуникативных, регулятивных, 

познавательных. 

Учебный предмет является интегрированным. В его содержание дополнительно введены 

элементы основ безопасности жизнедеятельности. 

 Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» реализуется  

предметом 

«Основы религиозных культур и светской этики». 

Введение предмета «Основы религиозных культур и светской этики» определено 

необходимостью усиления воспитательных функций общеобразовательных учреждений во 

взаимодействии с семьёй, общественными и традиционными религиозными организациями, 

другими субъектами социализации ребенка. 

Цель предмета «ОРКСЭ» - формирование у обучающегося мотивации к осознанному 

нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных 

традиций многонационального народа России, а также к диалогу с представителями других 

культур и мировоззрений. 

Комплексный курс включает 6 модулей. В МБОУ «Пронькинская ООШ» ведётся 

преподавание модуля «Основы православной  культуры».  

Курс является культурологическим. Основы культурологического подхода: направлен на 

формирование культурологической компетентности учащихся, отсутствие позиции 

катехизации, направлен на формирование поликультурной компетентности. 

 Предметная область «Искусство» включает две дисциплины: «Музыка» и 

«Изобразительное искусство». Основные задачи: 

– развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-ценностному 

восприятию произведений изобразительного и музыкального искусства; 

– выражение в различных видах художественно-творческой деятельности своего 

отношения к окружающему миру; 

– реализация личностного творческого потенциала при решении учебных и 

художественно- практических задач. 

В процессе усвоения содержания предметной области «Искусство» ученики: 

– получают  первоначальное  представление  о  закономерностях  отражения  жизни  в 

разных видах искусства, о роли искусства в жизни человека, его духовно-нравственном 

развитии; 

– учатся воспринимать, анализировать, оценивать и интерпретировать произведения 

музыкального и изобразительного искусств; 

– приобретают опыт эмоционально-ценностного отношения к искусству и миру, 

творческого самовыражения в различных видах художественной и музыкальной деятельности. 

В результате изучения искусства у обучающихся будут сформированы художественный 

вкус, интерес к искусству и художественному творчеству, основы образного и ассоциативного 

мышления, воображение и интуиция. Знакомство с лучшими произведениями музыкального и 

изобразительного искусства, проникнутыми любовью к Родине, красоте родной природы, 

народным традициям, духовным богатствам культуры ее народов, создаст условия для развития 

нравственных и эстетических чувств учащихся, основ их музыкальной и художественной 

культуры, гармоничного и оптимистичного восприятия мира. 

 Предметная область «Технология» представлена учебным предметом «Технология». 

Основная цель изучения данного предмета заключается в углублении 

общеобразовательной подготовки школьников, формировании их духовной культуры и 

всестороннем развитии личности на основе интеграции понятийных (абстрактных), наглядно-

образных и наглядно-действенных компонентов познавательной деятельности. Его изучение 



501 

 

способствует развитию созидательных возможностей личности, творческих способностей, 

изобретательности, интуиции, а также творческой самореализации и формированию мотивации 

успеха и достижений на основе предметно-преобразующей деятельности. 

В качестве результата изучения данного предмета предполагается формирование 

универсальных учебных действий всех видов: личностных, познавательных, регулятивных, 

коммуникативных. 

 Предметная область «Физическая культура». Основная цель его изучения – 

формирование у учащихся основ здорового образа жизни, умение общаться и 

взаимодействовать со сверстниками, планировать собственную деятельность, распределять 

нагрузку и отдых в процессе её  выполнения, анализировать и объективно оценивать 

результаты собственного труда, оценивать красоту телосложения и осанки, технически 

правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, использовать их в 

игровой и соревновательной деятельности. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений в 3-4 

классах, распределена следующим образом: 

- по 34 часа в год (1 час в неделю)  в третьем, четвертом  классах  на преподавание  курса 

«Информатика»; 

Учебный план для 1 -4 классов ориентирован на 4 -летний нормативный срок освоения 
основной образовательной программы МБОУ «Пронькинская ООШ», работающего по YMK 
««Школа России» (1 -4 классы). 

Учебный план дополняется системой внеурочной работы. 

Формы организации учебных занятий в начальной школе: урок, экскурсия, практические 
работы, проектные задания. 

Формы промежуточной аттестации 

 

Предмет Классы Формы аттестации 

Русский язык 1-4 Контрольный диктант с грамматическим 
заданием 

Математика 1-4 Контрольная работа 

Английский язык 2-4 Контрольная работа 

Литературное чтение 1-4 Контрольная работа 

Окружающий мир 1-4 Контрольная работа 

Информатика 2-4 Контрольная работа 

Технология 1-4 Контрольная работа 

Изобразительное искусство 1-4 Контрольная работа, практическая работа 

Музыка 1-4 Контрольная работа 

Физическая культура 1-3 Практическая работа 

Физическая культура 4 Региональный зачет 

Основы православной культуры 4 Защита проекта 

Родной (русский) язык 2-4 Контрольная работа 

Литературное чтение на родном 
(русском) языке 

2-4 Контрольная работа 

В соответствии со статьей 58 Федерального закона от 29.12.2012 г. №273 -ФЗ «Об 

образование в Российской Федерации» освоение образовательной программы, в том числе 

отдельной части или всего объема учебного предмета, курса образовательной программы 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся. Проведение промежуточной 

аттестации входит в сумму часов учебных предметов, указанных в учебном плане и не 

предполагает дополнительную учебную нагрузку обучающихся. 
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Промежуточная аттестация проводится в 1 -4 классах в соответствии с 

«Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «Пронькинская ООШ» » 

рассмотренного на Педагогическом совете школы (протокол №11 от 29.08.16 г.) и 

утвержденного приказом директора школы № 99 от 29.08.16 г.  

Таким образом, учебный план соответствует Уставу образовательной организации, 

локальным актам, регламентирующим учебный процесс. В плане сохранены все 

компоненты, он являет  собой целостное взаимосвязанное содержание,  в котором 

распределение часов между предметами сбалансировано в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартом начального общего образования. 

3.1.1. Календарный учебный график 

Годовой календарный учебный график  

МБОУ «Пронькинская ООШ» на 2020 – 2021 учебный год 

1. Начало учебного года: 01.09.2020 г. 

 

 2. Окончание учебного года: в 1, 9  классах – 25 мая; во 2 - 8классах – по истечении 34-

35 недель (при прохождении программного курса по всем предметам) 

 

3. Начало учебных занятий: 1-9 классы - 9.00. 

 

4. Окончание учебных занятий: 1 класс – 12.35 часов; 3-4 классы– 13.50 часов; 5-9 

классы – 15.45 часов;  

 

5.Сменность занятий: Занятия проводятся в одну смену  

 

6. Продолжительность учебного года: 1 класс – 33 недели; 2- 8 классы – 34 недель, 9 

классы –34 недели 

 

7. Режим работы школы: 1 класс – 5-дневная учебная  неделя; 2-9 классы – 5-дневная 

учебная неделя  

8. Регламентирование образовательного процесса на учебный год:  

1) Продолжительность учебных занятий по четвертям:  

 

 
 

Начало четверти 

 

Окончание четверти 

 

Продолжительность 

1 четверть 01.09.2020 г. 25.10.2020 г. 8 недель 

2 четверть 05.11.2020г 29.12.2020 г. 7 недель 

3 четверть 11.01.2021 г. 21.03.2021 г. 
1 класс – 9 недель  

2-9 класс - 10 недель 

4 четверть 29.03.2021 г. 
1, 9  класс - 25.05.2021г. 

2-8 классы – 31.05.2021г. 
9 недель 

 

2) Продолжительность каникул в течение учебного года: 

 

 
 

Начало каникул 

 

Окончание каникул 

 

Продолжительность в днях 

Осенние 26.10.2020 г. 04.11.2020 г. 10 дней 

Зимние 30.12.2020 г. 10.01.2021 г. 12 дней 

Весенние 22.03.2021 г. 28.03.2021 г. 7 дней 
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Для обучающихся 1 класса устанавливаются дополнительные недельные каникулы с 08.02.21 г. 

по 14.02.21 г. 

 

9. Продолжительность уроков: 

1 класс – 1,2 четверти: 4 урока по 35 минут 3, 4 четверти - 4 урока по 45 минут 2-9 класс 

– 45 минут 

10. Продолжительность перемен: 

1 класс (1, 2 четверть) 1 класс (3,4 четверть), 2- 9 классы 

1 перемена- 25 минут 

2 перемена  - 20 минут 

3 перемена- 25 минут 

 

 

1 перемена - 10 минут  

2 перемена - 10 минут 

3 перемена – 20 минут (обед) 

4 перемена – 20 минут (обед) 

5 перемена – 10 минут 

6 перемена – 10 минут 

11. Расписание звонков: 

1-ый класс 2- 9-ые классы 

1   урок 9.00 -9.35 

2   урок 10.00-10.35 

3   урок 10.55-11.30 

4   урок 11.55-12.30 

     1  урок 9.00 – 9.45 

2  урок 9.45 – 10.40 

3  урок 10.50 – 11.35 

4  урок 11.55 – 12.40 

5  урок 13.00 – 13.45 

6  урок 13.55 – 14.40 

7  урок 14.50 – 15.35  

12. Проведение промежуточной аттестации в переводных классах: 

Промежуточная аттестация в переводных классах (во 2-8 классах) в форме итоговых 

контрольных работ проводится с 17 по 30 мая 2021  года без прекращения 

общеобразовательного процесса. 

13. Проведение государственной (итоговой) аттестации в 9 классе: 

Сроки проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся 

устанавливаются Министерством образования и науки Российской Федерации и 

Министерством образования Оренбургской области на данный учебный год.  

 

3.2.План внеурочной деятельности 

Пояснительная записка к организации внеурочной деятельности в  рамках ФГОС 

НОО МБОУ «Пронькинская ООШ» 

План внеурочной деятельности МБОУ Пронькинская ООШ составлен в соответствии с 

нормативно-правовой базой: 

1. Закон РФ «Об образовании» (ст.9, ст. 14, ст.32). 

2. Письмо Министерства образования РФ от 2 апреля 2002 г. № 13-51-28/1 «О повышении 

воспитательного потенциала общеобразовательного процесса в  общеобразовательном 

учреждении». 

3. Методические рекомендации по развитию дополнительного образования детей в 

общеобразовательных учреждениях (Приложение к письму Минобразования от 11 июня 2002 г. 

№ 30-51-433/16). 

4. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. № 

373). 

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 26.11.2010 №1241об изменениях, 
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которые вносятся в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 6 октября 2009 г. № 373. 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ №189 от 29.10.2010 

об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

7. Приложение к письму Минобрнауки России от 11.12.2006 №06-1844 «Примерные 

требования к программам дополнительного образования детей». 

8.  Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от   12 мая 2011 № 

03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования» 

В соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами 

организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой частью 

образовательного процесса в школе. Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС 

НОО следует понимать образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от 

классно-урочной, и направленную на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования.  

 Часы, предусмотренные на внеурочную деятельность,  позволят  в полной мере 

реализовать требования ФГОС начального общего образования. Время, отводимое на 

внеурочную деятельность, используется по желанию обучающихся и их родителей (законных 

представителей) и составляет до 1350 часов.  Направления занятий внеурочной деятельности  

определялись с учётом особенностей школы, формирующей интеллектуальную, нравственную, 

экологически грамотную личность. 

Цель внеурочной деятельности: создание условий для  развития интересов ребенка на основе 

свободного выбора, постижения духовно-нравственных ценностей и  культурных традиций. 

Задачи: 

1)    наиболее полное удовлетворение потребностей и интересов обучающихся, укрепления их 

здоровья; 

2)    личностно-нравственное развитие и профессиональное самоопределение обучающихся; 

3)    формирование общей культуры обучающихся; 

4)    воспитание у обучающихся гражданственности, уважения к правам и свободам человека, 

любви к Родине, природе, семье. 

5)    обеспечение социальной защиты, поддержки, адаптацию обучающихся к жизни в 

обществе. 

  

Цель и задачи  внеурочной деятельности  сориентированы на становление личностных 

характеристик выпускника начальной школы («портрет выпускника начальной школы»), 

сформулированных в Стандарте. Это ученик: 

 любящий свой народ, свой край и свою Родину;  

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

 любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

 владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной деятельности;  

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и обществом;  

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать  свою позицию, 

высказывать свое мнение;  

 выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни 

 Цели и задачи внеурочной деятельности определяют её основные функции в  начальной 

школе: 

 1) образовательная — обучение ребенка по дополнительным образовательным 

программам, получение им новых знаний; 
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2) воспитательная — обогащение и расширение культурно-нравственного  уровня 

учащихся; 

 3) креативная — создание гибкой системы для реализации индивидуальных творческих 

интересов личности; 

 4) компенсационная — освоение ребенком новых направлений деятельности, 

углубляющих и дополняющих основное (базовое) образование и создающих 

эмоционально значимый для ребенка фон освоения содержания общего образования, 

предоставление ребенку определенных гарантий достижения успеха в избранных им 

сферах творческой деятельности; 

5) рекреационная — организация содержательного досуга как сферы 

восстановления  психофизиологических сил ребёнка; 

 6) профориентационная — формирование устойчивого интереса к социально значимым 

видам деятельности, содействие определению жизненных планов ребенка, включая 

предпрофессиональную ориентацию; 

 7) интеграционная — создание единого образовательного пространства школы; 

8) функция социализации — освоение ребенком социального опыта, приобретение им 

навыков воспроизводства социальных связей и личностных качеств, необходимых для 

жизни; 

9) функция самореализации — самоопределение ребенка в социально и культурно 

значимых формах жизнедеятельности, проживание им ситуаций успеха, личностное 

саморазвитие. 

 Принципами организации внеурочной деятельности в нашей школе являются: 

 соответствие возрастным особенностям обучающихся; 

 преемственность с технологиями учебной деятельности; 

 опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности; 

 опора на ценности воспитательной системы школы; 

 свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка. 

 Данные принципы определяют способы организации внеурочной деятельности в 

школе: 

 реализация образовательных программ, разработанных педагогами школы; 

 включение ребенка в систему коллективных творческих дел, которые являются частью 

воспитательной системы школы по пяти направлениям; 

 использование ресурсов учреждений дополнительного образования. 

 Ориентирами в организации внеурочной деятельности в первом и во втором  классе 

нашей школы являются следующие 

 запросы родителей, законных представителей первоклассников; 

 приоритетные направления деятельности школы; 

 интересы и склонности педагогов; 

 возможности образовательных учреждений дополнительного образования; 

 рекомендации психолога как представителя интересов и потребностей ребёнка. 

Внеурочная деятельность является обязательной для образовательного учреждения, но 

не включается в учебный план. 

Внеурочная деятельность, как и деятельность обучающихся в рамках уроков направлена на 

достижение результатов освоения основной образовательной программы. Но в первую очередь 

– на достижение личностных и метапредметных результатов, что  определяет и специфику 

внеурочной деятельности, в ходе которой обучающийся не только и даже не столько должен 

узнать, сколько научиться действовать, чувствовать, принимать решения и др.  

Внеурочная деятельность организуется по 5  направлениям развития личности: 

 спортивно-оздоровительное, 

 духовно-нравственное, 
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 социальное, 

 естественнонаучное, 

 общекультурное 

Пять направлений внеурочной деятельности реализуются в её 9 видах: 

 1) игровая деятельность; 

 2) познавательная деятельность; 

 3) проблемно-ценностное общение; 

 4)досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение); 

 5) художественное творчество; 

 6)социальное творчество (социально преобразующая добровольческая деятельность); 

 7) трудовая (производственная) деятельность; 

 8) спортивно-оздоровительная деятельность 

 9) туристско-краеведческая деятельность 

 Виды и направления внеурочной деятельности школьников тесно связаны между собой. 

 Спортивно-оздоровительное направление создает условия для полноценного 

физического и психического здоровья ребенка, помогает ему освоить гигиеническую 

культуру, приобщить к здоровому образу жизни, формировать привычку к закаливанию и 

физической культуре. 

 Целью духовно-нравственного направления является освоение детьми духовных 

ценностей  мировой и отечественной культуры, подготовка их к самостоятельному 

выбору нравственного образа жизни, формирование гуманистического мировоззрения, 

стремления к самосовершенствованию и воплощению духовных ценностей в жизненной 

практике. 

 Социальное направление помогает детям освоить разнообразные способы деятельности: 

трудовые, игровые, художественные, двигательные умения, развить активность и 

пробудить стремление к самостоятельности и творчеству. 

 Общеинтеллектуальное  направление предназначено помочь детям освоить 

разнообразные доступные им способы познания окружающего мира, развить 

познавательную  активность, любознательность. 

 Общекультурная деятельность ориентирует детей на доброжелательное, бережное, 

заботливое отношение к миру, формирование активной жизненной позиции, лидерских 

качеств, организаторских умений и навыков. 

 При отсутствии возможности для реализации внеурочной деятельности 

образовательное учреждение в рамках 

соответствующих государственных (муниципальных) заданий, формируемых 

учредителем, использует возможности образовательных учреждений 

дополнительного образования детей, организаций культуры и спорта. 

 В период каникул используются возможности организаций отдыха детей и их 

оздоровления, тематических лагерных смен, летних школ, создаваемых на базе 

общеобразовательных учреждений и образовательных учреждений дополнительного 

образования детей. 

 Формы организации, чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках 

реализации основной образовательной программы начального общего образования 

определяет образовательное учреждение. 

 Время, отводимое на внеурочную деятельность, составляет  не более 10 часов на 

класс. 

 Набор внеурочных занятий, их содержание формируется с учётом пожеланий 

обучающихся и их родителей (законных представителей). 
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 Внеурочная деятельность не может быть обязательной нагрузкой: ученик, в конечном 

счёте,  должен иметь возможность выбирать из предлагаемых школой курсов те, которые 

соответствуют его образовательным потребностям. 

 В соответствии с требованиями стандарта внеурочная деятельность осуществляется на 

принципах деятельностного подхода, в том числе через такие формы, как экскурсии, 

кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества 

 План внеурочной деятельности определяет: 

 перечень компонентов внеучебной образовательной деятельности, организованных в 

разных формах (клубной, секционной, кружковой, тренинговой, в общественно-полезных 

и социальных практиках) за пределами урочных занятий. 

№ Направление 

внеурочной 

деятельности  

Формы работы Название 

программы 

Кол-во часов по 

классам 

Форма 

проме

жуточ

ной 

аттест

ации  

1 2 3 4 

1 Социальное  Проведение внеклассных занятий, работы 

детей в группах, парах, индивидуальная 

работа, работа с привлечением родителей; 

проектная деятельность включает 

проведение опытов, наблюдений, 

экскурсий, заседаний, олимпиад, 

викторин, КВНов, встреч с интересными 

людьми, соревнований, реализации 

проектов  

«Я-

исследователь

» 

33 3

4 

34 34 Проект  

2 Духовно-

нравственное  

Проведение внеклассных занятий, работы 

детей в группах, парах, индивидуальная 

работа, работа с привлечением родителей; 
проектная деятельность включает 

проведение опытов, наблюдений, 

экскурсий, заседаний, олимпиад, 

викторин, КВНов, встреч с интересными 

людьми, соревнований, реализации 

проектов 

«Моё 

Оренбуржье»  

33 3

4 

34 34 Проект  

3 Общеинтелектуальн

ое 

комбинированное учебное занятие, 

занятие-презентация, 

экскурсия, виртуальная экскурсия, 

демонстрация, игры, проектная 

деятельность. 

«ОДНКР» 33 3

4 

34 34 Проект  

4 Общекультурное  

 

работа с привлечением родителей; 

проектная деятельность включает 

проведение опытов, наблюдений, 

экскурсий, заседаний, олимпиад, 

викторин, КВНов, 

«Риторика» 33 3

4 

34 34 Проект  

5 Спортивно-

оздоровительное 

танцевальные 

репетиции, игра, беседа, посещение 

культурных мероприятий, досуг внутри 

коллектива 

 

«Разговор о 

правильном 

питании» 

33 3

4 

34 34 Проект  

 

План внеурочной деятельности для 1 - 4-х классов МБОУ «Пронькинская ООШ»» обеспечивает 

введение в действие и реализацию требований федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего и основного общего образования, определяет состав и структуру 

направлений и форм внеурочной деятельности по классам. 
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План внеурочной деятельности составлен с целью дальнейшего совершенствования 

образовательного процесса, повышения результативности обучения, обеспечения вариативности 

образовательного процесса, сохранения единого образовательного пространства, а также 

выполнения гигиенических требований к условиям и организации  

обучения школьников и сохранения их здоровья. 

Основные принципы плана: 

- учет познавательных потребностей обучающихся и социального заказа родителей (законных 

представителей); 

- учет кадрового потенциала образовательного учреждения; 

- поэтапность развития нововведений; 

- построение образовательного процесса в соответствии с санитарно-гигиеническими 

требованиями; 

- соблюдение преемственности и перспективности обучения. 

Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях  общеобразовательного 

учреждения обучающиеся получают возможность подключиться к занятиям по интересам, 

которые обеспечивают достижение успеха благодаря их способностям независимо от 

успеваемости по обязательным учебным дисциплинам.  

Внеурочная деятельность опирается на содержание начального общего и основного общего 

образования, интегрирует с ним, что позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и 

развития, решая тем самым одну из наиболее сложных проблем современной педагогики. 

В процессе совместной творческой деятельности учителя и обучающегося происходит 

становление личности ребенка. 

План внеурочной деятельности отражает основные цели и задачи МБОУ «Пронькинская ООШ». 

Цель внеурочной деятельности: создать условия для развития творческого потенциала 

обучающихся, создать основы для осознанного выбора и последующего усвоения 

образовательных программ, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и 

свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового 

образа жизни. 

Внеурочная деятельность направлена на решение следующих специфических задач: 

- создать комфортные условия для позитивного восприятия ценностей начального общего и 

основного общего образования и более успешного освоения его содержания; 

- способствовать осуществлению воспитания, благодаря включению детей в личностно значимые 

творческие виды деятельности, в процессе которых формируются нравственные, духовные и 

культурные ценности подрастающего поколения; 

- компенсировать отсутствие, дополнить и углубить в начальном общем и основном общем 

образовании учебные курсы, которые нужны обучающимся для определения индивидуального 

образовательного маршрута, конкретизации жизненных планов, формирования важных 

личностных качеств; 

- ориентировать обучающихся, проявляющих особый интерес к тем или иным видам 

деятельности, на развитие своих способностей по более сложным программам.  

Программы внеурочной деятельности направлены: 

- на расширение содержания программ начального общего и основного общего образования; 

- на реализацию основных направлений региональной образовательной политики; 

- на формирование личности обучающегося средствами искусства, творчества, спорта.  

Содержание программ внеурочной деятельности рассчитано в 1 классе на 33 учебные недели, во 

2-х - 4-х классах - на 34. 

Реализация содержания программ внеурочной деятельности осуществляется посредством 

различных форм организации, отличных от урочной системы обучения, таких как экскурсии, 

кружки, секции, конференции, олимпиады, конкурсы, соревнования, общественно полезные 

практики, коллективные творческие дела, часы общения.  
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Условия. 

 Социокультурная ситуация ОУ. 

 Системы и структуры педагогической деятельности в ОУ. 

 Стратегии помощи и поддержки педагогических кадров, детей, родителей. 

 Материально–техническое оснащение и информационно–технологическое 

обеспечение  ОУ. 

 Степень участия общественных советов и организаций, социальных

партнеров в                        

 деятельности ОУ. 

 Цель внеурочной деятельности: 

создание  условий  для проявления   и   развития   ребенком  своих  интересов  на  

основе свободного выбора, постижения духовно-нравственных ценностей и  

культурных традиций. 

  Задачи внеурочной деятельности: 

 изучить  пакет материалов, разработанных в рамках ФГОС нового поколения; 

 определить основные направления и ценностные основы воспитания и социализации 

учащихся начальных классов; 

 отработать механизм, обеспечивающий выбор учащимися внеурочных

 занятий в соответствии с их интересами и способностями. 

 проанализировать научные подходы к организации внеурочной деятельности, 

определить стратегию её  реализации в образовательном учреждении; 

 теоретически обосновать и разработать модель организации внеурочной деятельности 

обучающихся,   как части общего уклада школьной жизни; 

 определить критерии оценки эффективности воспитательных воздействий в рамках 

внеурочной деятельности и апробировать разработанную модель в школе; 

 разработать  рабочие программы для реализации направлений внеурочной деятельности. 

 овладеть методами и формами организации внеурочной деятельности в соответствии с 

пакетом документов ФГОС нового поколения. 

 эффективно использовать имеющуюся в школе учебно-методическую и материально- 

техническую базу, информационные ресурсы, собственный методический потенциал. 

Программы были взяты из «Примерных программ внеурочной деятельности», а затем 

адаптированы к условиям нашей школы. Некоторые курсы разработаны педагогами 

самостоятельно на основе методических рекомендаций по организации внеурочной 

деятельности. 

Внеурочная работа реализуется через кружки, секции, студии, клубы,  творческие  

объединения, которые  посещают все учащиеся класса. 

Режим работы в 1-4-х классах строится по традиционной схеме: 1 половина дня отдана на 

урочную работу с перерывом на завтрак и динамическую паузу; во второй половине дня 

ученики сначала отдыхают и обедают, а затем посещают занятия. В течение всего дня с детьми 

находится учитель начальных классов, который регулирует посещение учащимися кружков и 

других мероприятий. 

Общешкольные дела по программе воспитательной системы включены в общую годовую 

циклограмму и являются компонентом внеурочной деятельности. Подготовка к участию  и  

участие в общешкольном мероприятии позволят ребенку овладевать универсальными 

способами деятельности (компетенциями) и демонстрировать уровень их развития. Участие 

ребенка в общешкольных делах осуществляется на добровольной основе, в соответствии с 

интересами и склонностями. 

 Содержание. 

Программа  организации  внеклассной  деятельности  состоит  из подпрограмм,  в  

рамках которых реализуются следующие  направления деятельности: 
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1. Спортивно-оздоровительное направление:  - Кружок «Разговор о правильном 

питании»; 

2. Духовно-нравственное направление: Кружок «Моё Оренбуржье»; 

3. Социальное: Кружок «Я-исследователь» ; 

4. Общеинтеллектуальное: Кружок «ОДНКР»; 

5. Общекультурное: Кружки «Риторика»,. 

 Технологии. 

 Проектная деятельность. 

 Дифференциация по интересам. 

  Информационные и коммуникационные технологии. 

 Игровые технологии. 

 Обучение на основе «учебных ситуаций». 

 Социально – воспитательные технологии. 

 Технология саморазвития личности учащихся. 

 Результаты. 

 Реализация программы. 

 Приобретение школьником  социальных знаний. 

 Формирование ценностного отношения к социальной реальности. 

 Получение опыта самостоятельного общественного действия. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся планируется использовать 

собственные ресурсы (учителя начальных классов, музыки, физической культуры, 

руководитель школьного музея, учителей предметников). 

Внеучебная деятельность учащихся на этих мероприятиях реализуется в основном в 

коллективных формах. План внеучебной деятельности по основным направлениям содержит 

следующие формы деятельности: 

Социальное 

Ведущие формы деятельности: 

 Тематические классные часы. 

 Тренинги. 

 Ролевые игры. 

 Социальные проекты и акции (субботники, «Помоги птицам», акция «Обелиск»,   

операция 

«Рассвет» и др.). 

По итогам работы в данном направлении проводятся коллективные творческие дела, 

акции, конкурсы, защита проектов. 

Духовно - нравственное направление. 

Ведущие формы деятельности: 

 Классные часы на  изучение правовых норм государства, законов. 

 Этические беседы, уроки мужества. 

 КТД, праздники, викторины, познавательные игры. 

 Смотры-конкурсы, выставки. 

 Экскурсии. 

 Исследовательская деятельность. 

 Деятельность клуба «Поиск» на базе школьного музея. 

 Детская благотворительность. 

Спортивно-оздоровительное  направление. 

Ведущие формы деятельности: 

 Оформление уголков по здоровому питанию. 

 Организация горячего питания. 

 Тематические беседы, беседы – встречи с работниками участковой амбулатории. 
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 Спортивно-массовые и физкультурно-оздоровительные мероприятия. 

 Спортивные конкурсы в классе, викторины, проекты и акции, обсуждение 

газетных и журнальных публикаций по теме «Здоровье», пропаганда ЗОЖ. 

 Утренняя зарядка, физкультминутки на уроках, организация активных 

оздоровительных перемен и прогулок на свежем воздухе. 

 Контроль соблюдения санитарно-гигиенических требований, проведение 

инструктажей с детьми. 

 Поощрение учащихся, демонстрирующих ответственное отношение к занятиям 

спортом, демонстрация спортивных достижений учащихся класса. 

По итогам работы в данном направлении проводятся соревнования, смотр выступлений. 

Общеинтелектуальное направление. 

Ведущие формы деятельности: 

 Викторины, познавательные игры и беседы. 

 Детские исследовательские проекты. 

 Внешкольные акции познавательной направленности (олимпиады, конференции 

учащихся, интеллектуальные марафоны). 

 Предметные недели, праздники, уроки Знаний, конкурсы. 

По итогам работы в данном направлении проводятся круглые столы, конференции, диспуты, 

поисковые и научные исследования, защита проектов. 

Общекультурное направление. 

Ведущие формы деятельности: 

 Культпоходы в театры, музеи, выставки. 

 Концерты, инсценировки, праздники на уровне класса и школы. 

 Кружки художественного творчества. 

 Художественные выставки, фестивали искусств, спектакли в классе, школе. 

 Приглашение артистов театров города. 

 Праздничное оформление школы и классных комнат. 

По итогам работы в данном направлении проводятся коллективные творческие дела, акции, 

конкурсы, защита проектов. 

 Ожидаемые результаты: 

 увеличение числа детей, охваченных организованным досугом; 

 воспитание уважительного отношения к своей  школе, городу, стране; 

 воспитание у детей толерантности; навыков здорового образа жизни; 

 формирование  чувства гражданственности и патриотизма, правовой культуры; 

 осознанного отношения к профессиональному самоопределению; 

 развитие социальной культуры учащихся через систему ученического самоуправления; 

 реализация основной цели программы – достижение учащимися необходимого для 

жизни в обществе социального опыта и формирование в них принимаемой обществом 

системы ценностей. 

Реализация плана внеурочной деятельности строится на основе оптимизационной модели. План 

реализует индивидуальный подход в процессе внеурочной деятельности, позволяя обучающимся 

раскрыть свои творческие способности и интересы. 

Занятия групп проводятся на базе школы в учебных аудиториях, компьютерном классе,  

в спортивном зале. Продолжительность занятий внеурочной деятельности в 1 классе составляет 

35 минут.  

Продолжительность занятий внеурочной деятельности во 2-х-4-х классах 

составляет 45 минут. Продолжительность перерыва между началом занятий внеурочной 

деятельности и последним уроком составляет 45 минут.  

План внеурочной деятельности на 2020-2021 учебный год создаёт условия для повышения 

качества образования, обеспечивает развитие личности. 
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Учебный план по внеурочной деятельности в рамках ФГОС представляет собой деятельность 

детских творческих объединений в течение конкретного учебного года.  

Учитывая имеющиеся условия школы при обсуждении моделей внеурочной деятельности 

совместно с родителями на родительских собраниях и обучающимися, мы остановились на 

оптимальной модели организации внеурочной деятельности. В реализации внеурочной 

деятельности принимают участие педагогические работники школы. Внеурочная деятельность 

осуществляется по направлениям развития личности (социальное, естественнонаучное, 

общекультурное) в соответствии с выбором участников образовательного процесса. Данные 

объединения работают на добровольных началах.  

В период каникул для продолжения внеурочной деятельности используются возможности 

лагерей. 

 

 
3. 3 Система условий реализации основной образовательной программы  

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 

образовательной программы МБОУ «Пронькинская ООШ», осуществляющего образовательную 

деятельность, есть создание и поддержание комфортной развивающей образовательной среды, 

адекватной задачам достижения личностного, социального, познавательного 

(интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития 

обучающихся.  

Созданные в МБОУ «Пронькинская ООШ», реализующего основную образовательную 

программу начального общего образования, условия:  

– соответствуют требованиям ФГОС НОО;  

– гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся;  

– обеспечивают реализацию основной образовательной программы МБОУ «Пронькинская 

ООШ», осуществляющей образовательную деятельность и достижение планируемых результатов 

её освоения;  

– учитывают особенности школы, осуществляющей образовательную деятельность, 

ееорганизационную структуру, запросы участников образовательных отношений;  

– представляют возможность взаимодействия с социальными партнёрами, использования 

ресурсов социума.  

Система условий реализации основной образовательной программы МБОУ «Пронькинская 

ООШ» базируется на результатах проведённой в ходе разработки программы комплексной 

аналитико-обобщающей и прогностической работы, включающей:  

– анализ имеющихся в образовательном учреждении условий и ресурсов реализации основной 

образовательной программы основного общего образования;  

– установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям и задачам 

основной образовательной программы образовательного учреждения, сформированным с учётом 

потребностей всех участников образовательного процесса;  

– выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся условиях 

для приведения их в соответствие с требованиями Стандарта;  

– разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и возможных 

партнёров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий;  

– разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий;  

- разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных 

этапов разработанного графика (дорожной карты). 

 

3.3.1. Кадровое обеспечение реализации основной образовательной 

программы начального общего образования 
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МБОУ «Пронькинская ООШ» укомплектовано кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определённых основной образовательной программой 

образовательного учреждения, медицинскими работниками, работниками пищеблока, 

вспомогательным персоналом. 

Курсы повышения квалификации по проблеме «Введение ФГОС в начальной школе» 

прошли все педагоги, работающих в начальных классах. Все педагоги обучены по проблемам 

использования в учебном процессе здоровьесберегающих и информационно-коммуникационных 

технологий. 

Из числа педагогов, которые работают в режиме по реализации ФГОС НОО, имеют 

высшую квалификационную категорию - 4 человека (26,7 %), первую - 11 человек (73,3 %). 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы 

начального общего образования: 

 

Должность Должностные 

обязанности 

Количество 

работников в 

ОУ 

(требуется/ 

имеется) 

Уровень квалификации 

работников ОУ 

Требования к 

уровню 

квалификации 

Фактический 

уровень 

квалификации 

Корнякова Н.В. Заместитель 

директора по 

УВР 

1 чел. соответствуют Первая к. к. 

Стряпчева С.Б. учитель ОРКСЭ 1 чел соответствуют Первая к. к. 

Грачева В.П. учитель нач. 

классов 

1 чел. соответствуют Первая к. к. 

Окишева В.А. учитель нач. 

классов, 

учитель англ.яз 

 

1 чел. соответствуют Первая к. к. 

Корнякова Э.Р. педагого- 

психолог  

1 чел. соответствуют Первая к. к. 
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Специфика кадров МБОУ «Пронькинская ООШ» определяется высоким уровнем 

профессионализма, большим инновационным потенциалом, ориентацией на успех в 

профессиональной деятельности, в развитии творческих способностей. Педагоги имеют успешный 

опыт разработки и внедрения инновационных проектов и программ, умеют осуществлять 

мониторинг экспериментальной деятельности и рефлексивный анализ её хода и результатов. 

Образовательное учреждение укомплектовано работниками пищеблока, вспомогательным 

персоналом. 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового 

потенциала МБОУ «Пронькинская ООШ» является обеспечение в соответствии с новыми 

образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного педагогического 

образования происходящим изменениям в системе образования в целом. При этом темпы 

модернизации подготовки и переподготовки педагогических кадровопережают темпы модернизации 

системы образования. 

Формами повышения квалификации являются посещение курсов повышения квалификации 

при ОГПУ, участие в конференциях, обучающих семинарах и мастер-классах по отдельным 

направлениям реализации основной образовательной программы, участие в различных 

педагогических проектах, создание и публикация методических материалов. 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе её реализации в 

школе осуществляется оценка качества и результативности деятельности педагогических работников 

с целью коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты 

труда. 

 

Школа Общее количество Аттестовано (количество) % 

аттестованных 

педагогов 
ВК I к Соответствие Не 

аттестовано 

(причина) 

МБОУ 

«Пронькинская 

ООШ» 

8 1 7 0 - 100 

 

При этом могут быть использованы различные организации, осуществляющие 

образовательную деятельность, имеющие соответствующую лицензию. Формами повышения 

квалификации могут быть: стажировки, участие в конференциях, обучающих семинарах и 

мастерклассах по отдельным направлениям реализации основной образовательной программы, 

дистанционное образование, участие в различных педагогических проектах, создание и публикация 

методических материалов. 

 

Критерии оценки результативности деятельности педагогических работников 

Критерии оценки Содержание критерия Показатели/ 

индикаторы 
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Достижение 

обучающимися личностных 

результатов 

Готовность  и  способность 

обучающихся к  саморазвитию, 

сформированность мотивации к обучению 

и познанию, ценностно-смысловые 

установки обучающихся, отражающие их 

индивидуально-личностные   позиции, 

социальные компетенции, личностные 

качества; сформированность основ 

гражданской идентичности 

В баллах 

Достижение 

обучающимисяметапред

метных результатов 

Освоенные обучающимися 

универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные и 

коммуникативные), обеспечивающие 

овладение ключевыми компетенциями, 

составляющими основу умения учиться, и 

межпредметными понятиями 

 

Достижение 

обучающимися

 предметных 

результатов 

Освоенный   обучающимися   в   

ходе изучения учебного предмета опыт 

специфической для данной предметной 

области деятельности по получению 

нового знания, его преобразованию и 

применению, а также система 

основополагающих элементов научного 

знания,   лежащих   в   основе современной 

научной картины мира 

 

 

Показатели и индикаторы отражают динамику образовательных достижений обучающихся, в 

том числе формирования УУД (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных), а 

также активность и результативность их участия во внеурочной деятельности, образовательных, 

творческих и социальных, в том числе разновозрастных, проектах, школьном самоуправлении, 

волонтёрском движении. При оценке качества деятельности педагогических работников учитывается 

востребованность услуг учителя (в том числе внеурочных) учениками и родителями; использование 

учителями современных педагогических технологий, в том числе ИКТ и здоровьесберегающих; участие 

в методической и научной работе, распространение передового педагогического опыта; повышение 

уровня профессионального мастерства; взаимодействие со всеми участниками образовательного 

процесса и др. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 

работников МБОУ «Пронькинская ООШ» к реализации ФГОС НОО: 

– обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

– принятие идеологии ФГОС НОО; 

– освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, 

результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной 

деятельности обучающихся; 

– овладение учебнометодическими и информационнометодическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС НОО. 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе её реализации 

предполагается оценка качества и результативности деятельности педагогических работниковс целью 

коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты труда 

(Положение «О системе оплаты труда, стимулирующего характера работникам МБОУ «Пронькинская 

ООШ» №1 от 31 августа 2015 года). Показатели и индикаторы разработаны образовательной 

организацией на основе планируемых результатов (в том числе для междисциплинарных программ) и в 

соответствии со спецификой основной образовательной программы МБОУ «Пронькинская ООШ». Они 

отражают динамику образовательных достижений обучающихся, в том числе формирования УУД 

(личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных), а также активность и 
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результативность их участия во внеурочной деятельности, образовательных, творческих и социальных, 

в том числе разновозрастных, проектах, школьном самоуправлении, волонтёрском движении. При 

оценке качества деятельности педагогических работников учитываются: востребованность услуг 

учителя (в том числе внеурочных) учениками и родителями; использование учителями современных 

педагогических технологий, в том числе ИКТ и здоровьесберегающих; участие в методической и 

научной работе, распространение передового педагогического опыта; повышение уровня 

профессионального мастерства; работа учителя по формированию и сопровождению индивидуальных 

образовательных траекторий обучающихся, руководству их проектной деятельностью; взаимодействие 

со всеми участниками образовательных отношений и др. 

Одним из условий готовности образовательного учреждения к введению ФГОС основного 

общего образования является система методической работы, обеспечивающей сопровождение 

деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС, начиная с начальной школы. 

План методической работы включает следующие мероприятия: 

1. Семинары, посвящённые содержанию и ключевым особенностям ФГОС НОО. 

2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной профессиональной 

позиции с целями и задачами ФГОС НОО. 

3. Заседания методических объединений учителей по проблемам реализации ФГОС НОО. 

4. Конференции участников образовательных отношенийи социальных партнёров ОО по итогам 

разработки основной образовательной программы, её отдельных разделов, проблемам апробации и 

введения ФГОС НОО. 

5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной 

программы образовательной организации. 

6. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы  в условиях 

внедрения ФГОС НОО и новой системы оплаты труда. 

7. Участие педагогов в проведении мастерклассов, круглых столов, стажёрских площадок, 

открытых уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям введения и 

реализации ФГОС НОО. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий будут осуществляться в разных 

формах: совещания при директоре, совещания при завуче по УР, заседания педагогического и 

методического советов, в виде решений педагогического совета, размещённых на сайте презентаций, 

приказов, инструкций, рекомендаций, резолюций и т. д. 

 

3.3.2. Психологопедагогические условия реализации основной образовательной 

программы 

Непременным условием реализации требований ФГОС НОО является создание в 

образовательнойорганизации психологопедагогических условий, обеспечивающих: 

– преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности по 

отношению к дошкольному образованию с учётом специфики возрастного психофизического развития 

обучающихся; 

– формирование и развитие психологопедагогической компетентности участников 

образовательных отношений; 

– вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней 

психологопедагогического сопровождения участников образовательных отношений; 

– дифференциацию и индивидуализацию обучения. 

Психологопедагогическое сопровождение участников

 образовательных отношенийна уровненачального общего образования 

Можно выделить следующие уровни психологопедагогического

 сопровождения: индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне МБОУ 

«Пронькинская ООШ». 

Основными формами психологопедагогического сопровождения являются: 

– диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она проводится на 

этапе знакомства с ребёнком, после зачисления его в школу и в конце каждого учебного года; 

– консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и психологом с 

учётом результатов диагностики, а также администрацией образовательной организации; 

– профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная  работа, 
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осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психологопедагогического сопровождения можно отнести: 

– сохранение и укрепление психологического здоровья; 

– мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

– психологопедагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 

– формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

– развитие экологической культуры; 

– выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями; 

– формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и

 среде сверстников; 

– поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 

– выявление и поддержку лиц, проявивших выдающиеся способности. 

Модель аналитической таблицы для оценки базовых компетентностей педагогов 

 

п/п 

Базовые 

компетентности 

педагога 

Характеристики компетентностей Показатели 

оценки компетентности 

1. Личностные качества 

1.1 Вера в силы и 

возможности 

обучающихся 

Данная компетентность является 

выражением гуманистической 

позиции   педагога.   Она  отражает 

основную задачу педагога — 

раскрывать потенциальные 

возможности   обучающихся. 

Данная компетентность определяет 

позицию педагога в отношении 

успехов обучающихся. Вера в силы 

и возможности обучающихся 

снимает обвинительную позицию в 

отношении  обучающегося, 

свидетельствует о готовности 

поддерживать ученика,  искать 

пути и методы, отслеживающие 

успешность его деятельности. Вера 

в силы и возможности  ученика 

есть отражение любви к 

обучающемуся. Можно сказать, 

что любить ребёнка — значит 

верить в его возможности, 

создавать условия для 

разворачивания этих сил в 

образовательной деятельности 

— Умение создавать ситуацию 

успеха для обучающихся; 

— умение осуществлять 

грамотное педагогическое 

оценивание, мобилизующее 

академическую активность; 

— умение находить 

положительные стороны у 

каждого обучающегося, строить 

образовательный процесс с 

опорой на эти стороны, 

поддерживать позитивные силы 

развития; 

— умение разрабатывать 

индивидуально 

ориентированные 

образовательные проекты 
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1.2 Интерес к внутреннему 

миру обучающихся 

Интерес к внутреннему миру 

обучающихся предполагает не 

просто знание их индивидуальных 

и возрастных особенностей, но и 

выстраивание всей педагогической 

деятельности с опорой на 

индивидуальные  особенности 

обучающихся.   Данная 

компетентность определяет все 

аспекты педагогической 

деятельности 

Умение составить устную и 

письменную характеристику 

обучающегося, отражающую 

разные аспекты его внутреннего 

мира; 

— умение    выяснить 

индивидуальные  предпочтения 

(индивидуальные 

образовательные  потребности), 

возможности     ученика, 

трудности, с которыми он 

сталкивается; 

— умение   построить 

индивидуализированную 

образовательную программу; 

умение  показать личностный 

смысл обучения  с  учётом 

индивидуальных характеристик 

внутреннего мира 

1.3 Открытость к 

принятию других 

позиций, точек зрения 

(неидеологизированное 

мышление педагога) 

Открытость      к      принятию 

других позиций и точек зрения 

предполагает, что педагог не 

считает свою точку зрения 

единственно правильной. Он 

интересуется мнением других и 

готов  их  поддерживать  в случаях 

достаточной аргументации. 

Педагог   готов   гибко реагировать 

на высказывания обучающегося, 

включая изменение собственной 

позиции 

— Убеждённость, что истина 

может быть не одна; 

— интерес к мнениям и 

позициям других; 

— учёт других точек зрения в 

процессе оценивания 

обучающихся 

1.4 Общая культура Определяет характер и стиль 

педагогической деятельности. 

Заключается в знаниях педагога об 

основных формах материальной и 

духовной жизни человека. Во 

многом определяет успешность 

педагогического общения, 

позицию педагога в глазах 

обучающихся 

— Ориентация в основных 

сферах материальной и духовной 

жизни; 

— знание материальных и 

духовных интересов молодёжи; 

— возможность 

продемонстрировать свои 

достижения; 

— руководство кружками и 

секциями 

1.5 Эмоциональная 

устойчивость 

Определяет характер отношений в 

учебном процессе, особенно в 

ситуациях конфликта. 

Способствует сохранению 

объективности оценки 

обучающихся. Определяет 

эффективность владения классом 

— В трудных ситуациях педагог 

сохраняет спокойствие; 

— эмоциональный конфликт не 

влияет на объективность оценки; 

— педагог не  стремится 

избежать  эмоционально 

напряжённых ситуаций 
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1.6 Позитивная 

направленность на 

педагогическую 

деятельность. 

Уверенность в себе 

В основе данной 

компетентности лежит вера в 

собственные силы, собственную 

эффективность. Способствует 

позитивным отношениям с 

коллегами и обучающимися. 

Определяет позитивную 

направленность на педагогическую 

деятельность 

— Осознание целей и ценностей 

педагогической деятельности; 

— позитивное настроение; 

— желание работать; 

— высокая профессиональная 

самооценка 

2. Постановка целей и задач педагогической деятельности 

2.1 Умение перевести тему 

урока в 

педагогическую задачу 

Основная компетенция, 

обеспечивающая эффективное 

целеполагание в учебном процессе. 

Обеспечивает реализацию субъект- 

субъектного подхода, ставит 

обучающегося в позицию субъекта 

деятельности, лежит в основе 

формирования творческой 

личности 

— Знание образовательных 

стандартов и реализующих их 

программ; 

— осознание нетождественности 

темы урока и цели урока; 

— владение конкретным 

набором способов перевода темы 

в задачу 

2.2 Умение ставить 

педагогические цели и 

задачи сообразно 

возрастным и 

индивидуальным 

особенностям 

обучающихся 

Данная компетентность 

является конкретизацией 

предыдущей. Она направлена на 

индивидуализацию обучения и 

благодаря этому связана с 

мотивацией и общей успешностью 

— Знание возрастных 

особенностей обучающихся; 

— владение методами 

перевода цели в учебную задачу 

в конкретном возрасте 

3. Мотивация учебной деятельности 

3.1 Умение обеспечить 

успех в деятельности 

Компетентность, позволяющая 

обучающемуся поверить   в   свои 

силы, утвердить себя в глазах 

окружающих, один из главных 

способов обеспечить позитивную 

мотивацию учения 

— Знание возможностей 

конкретных учеников; 

— постановка учебных задач в 

соответствии с возможностями 

ученика; 

— демонстрация  успехов 

обучающихся родителям, 

одноклассникам 

3.2 Компетентность в 

педагогическом 

оценивании 

Педагогическое оценивание 

служит реальным инструментом 

осознания обучающимся своих 

достижений и недоработок. Без 

знания своих результатов 

невозможно  обеспечить 

субъектную позицию в 

образовании 

— Знание многообразия 

педагогических оценок; 

— знакомство с литературой по 

данному вопросу; 

— владение различными 

методами оценивания и их 

применение 

3.3 Умение превращать 

учебную задачу 

в личностно значимую 

Это одна из важнейших 

компетентностей, обеспечивающих 

мотивацию учебной деятельности 

— Знание интересов 

обучающихся, их внутреннего 

мира; 

— ориентация в культуре; 

— умение показать роль и 

значение изучаемого материала в 

реализации личных планов 

4. Информационная компетентность 
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4.1 Компетентность в 

предмете преподавания 

Глубокое знание предмета 

преподавания, сочетающееся с 

общей культурой педагога. 

Сочетание теоретического знания с 

видением его практического 

применения, что является 

предпосылкой установления 

личностной значимости учения 

— Знание генезиса 

формирования предметного 

знания (история, персоналии, для 

решения каких проблем 

разрабатывалось); 

— возможности применения 

получаемых знаний для 

объяснения социальных и 

природных явлений; 

— владение методами решения 

различных задач; 

— свободное решение задач 

ЕГЭ, олимпиад: региональных, 

российских, международных 

4.2 Компетентность в 

методах преподавания 

Обеспечивает возможность 

эффективного усвоения знания и 

формирования умений, 

предусмотренных программой. 

Обеспечивает индивидуальный 

подход и развитие творческой 

личности 

— Знание нормативных методов 

и методик; 

— демонстрация личностно 

ориентированных  методов 

образования; 

— наличие своих находок и 

методов, авторской школы; 

— знание современных 

достижений в области методики 

обучения, в том числе 

использование  новых 

информационных технологий; 

— использование в учебном 

процессе современных методов 

обучения 

4.3 Компетентность в 

субъективных 

условиях деятельности 

(знание учеников и 

учебных коллективов) 

Позволяет осуществлять 

индивидуальный подход к 

организации образовательного 

процесса. Служит условием 

гуманизации образования. 

Обеспечивает высокую мотивацию 

академической активности 

— Знание теоретического 

материала по  психологии, 

характеризующего 

индивидуальные особенности 

обучающихся; 

— владение  методами 

диагностики индивидуальных 

особенностей (возможно, 

совместно со школьным 

психологом); 

— использование знаний по 

психологии в организации 

учебного процесса; 

— разработка индивидуальных 

проектов на основе личных 

характеристик обучающихся; 

— владение методами 

социометрии; 

— учёт особенностей учебных 

коллективов в педагогическом 

процессе; 

— знание (рефлексия) своих 

индивидуальных особенностей и 

их учёт в своей деятельности 
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4.4 Умение вести 

самостоятельный 

поиск информации 

Обеспечивает постоянный 

профессиональный рост и 

творческий подход к 

педагогической деятельности. 

Современная ситуация быстрого 

развития предметных областей, 

появление новых педагогических 

технологий предполагают 

непрерывное обновление 

собственных знаний и умений, что 

обеспечивает желание и умение 

вести самостоятельный поиск 

— Профессиональная 

любознательность; 

— умение пользоваться 

различными информационно- 

поисковыми технологиями; 

— использование различных баз 

данных в образовательном 

процессе 

5. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических решений 

5.1 Умение разработать 

образовательную 

программу, выбрать 

учебники и учебные 

комплекты 

Умение разработать 

образовательную программу 

является базовым в системе 

профессиональных компетенций. 

Обеспечивает реализацию 

принципа академических свобод на 

основе индивидуальных 

образовательных программ. Без 

умения разрабатывать 

образовательные программы в 

— Знание образовательных 

стандартов и примерных 

программ; 

— наличие персонально 

разработанных образовательных 

программ: характеристика этих 

программ по содержанию, 

источникам информации; по 

материальной базе, на которой 

должны реализовываться 

  современных условиях невозможно 

творчески организовать 

образовательный процесс. 

Образовательные программы 

выступают средствами 

целенаправленного влияния на 

развитие обучающихся. 

Компетентность в разработке 

образовательных программ 

позволяет осуществлять 

преподавание на различных 

уровнях обученности и развития 

обучающихся. Обоснованный 

выбор учебников и учебных 

комплектов является составной 

частью разработки 

образовательных программ, 

характер представляемого 

обоснования позволяет судить о 

стартовой готовности к началу 

педагогической деятельности, 

сделать вывод о готовности 

педагога учитывать 

индивидуальные характеристики 

обучающихся 

программы; по учёту 

индивидуальных характеристик 

обучающихся; 

— обоснованность 

используемых образовательных 

программ; 

— участие обучающихся и их 

родителей в разработке 

образовательной программы, 

индивидуального учебного плана 

и индивидуального 

образовательного маршрута; 

— участие работодателей в 

разработке образовательной 

программы; 

— знание учебников и учебно- 

методических комплектов, 

используемых в образовательных 

учреждениях, рекомендованных 

органом управления 

образованием; 

— обоснованность выбора 

учебников и учебно- 

методических комплектов, 

используемых педагогом 
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5.2 Умение принимать 

решения в различных 

педагогических 

ситуациях 

Педагогу приходится постоянно 

принимать решения: 

— как установить дисциплину; 

— как мотивировать 

академическую активность; 

— как вызвать интерес у 

конкретного ученика; 

— как обеспечить понимание и т. 

д. Разрешение педагогических 

проблем составляет суть 

педагогической деятельности. При 

решении проблем могут 

применяться как стандартные 

решения (решающие правила), так 

и творческие (креативные) или 

интуитивные 

— Знание типичных 

педагогических ситуаций, 

требующих участия педагога для 

своего решения; 

— владение набором решающих 

правил, используемых для 

различных ситуаций; 

— владение критерием 

предпочтительности при выборе 

того или иного решающего 

правила; 

— знание критериев достижения 

цели; 

— знание нетипичных 

конфликтных ситуаций; 

— примеры разрешения 

конкретных педагогических 

ситуаций; 

— развитость педагогического 

мышления 

6. Компетенции в организации учебной деятельности 

6.1 Компетентность в 

установлении субъект- 

субъектных отношений 

Является одной из ведущих в 

системе гуманистической 

педагогики. Предполагает 

способность педагога к 

взаимопониманию, установлению 

отношений сотрудничества, 

способность слушать и 

чувствовать, выяснять интересы и 

потребности других участников 

образовательного процесса, 

готовность вступать в помогающие 

отношения, позитивный настрой 

педагога 

— Знание обучающихся; 

— компетентность в 

целеполагании; 

— предметная компетентность; 

— методическая компетентность; 

— готовность к сотрудничеству 

 

6.2 Компетентность 

в обеспечении 

понимания 

педагогической задачи 

и способов 

деятельности 

Добиться понимания учебного 

материала — главная задача 

педагога. Этого понимания можно 

достичь путём включения нового 

материала в систему уже 

освоенных знаний или умений и 

путём демонстрации 

практического применения 

изучаемого материала 

— Знание того, что знают и 

понимают ученики; 

— свободное владение 

изучаемым материалом; 

— осознанное включение нового 

учебного материала в систему 

освоенных обучающимися 

знаний; 

— демонстрация практического 

применения изучаемого 

материала; 

— опора на чувственное 

восприятие 
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6.3 Компетентность в 

педагогическом 

оценивании 

Обеспечивает процессы 

стимулирования учебной 

активности, создаёт условия для 

формирования самооценки, 

определяет процессы 

формирования личностного «Я» 

обучающегося, пробуждает 

творческие силы. Грамотное 

педагогическое оценивание 

должно направлять развитие 

обучающегося от внешней оценки 

к самооценке. Компетентность в 

оценивании других должна 

сочетаться с самооценкой педагога 

— Знание функций 

педагогической оценки; 

— знание видов педагогической 

оценки; 

— знание того, что подлежит 

оцениванию в педагогической 

деятельности; 

— владение методами 

педагогического оценивания; 

— умение продемонстрировать 

эти методы на конкретных 

примерах; 

— умение перейти от 

педагогического оценивания к 

самооценке 

6.4 Компетентность в 

организации 

информационной 

основы деятельности 

обучающегося 

Любая учебная задача 

разрешается, если обучающийся 

владеет необходимой для решения 

информацией и знает способ 

решения. Педагог должен обладать 

компетентностью в том, чтобы 

осуществить или организовать 

поиск необходимой для ученика 

информации 

— Свободное владение учебным 

материалом; 

— знание типичных трудностей 

при изучении конкретных тем; 

— способность дать 

дополнительную информацию 

или организовать поиск 

дополнительной информации, 

необходимой для решения 

учебной задачи; 

— умение выявить уровень 

развития обучающихся; 

— владение методами 

объективного контроля и 

оценивания; 

— умение использовать навыки 

самооценки для построения 

информационной основы 

деятельности (ученик должен 

уметь определить, чего ему не 

хватает для решения задачи) 

6.5 Компетентность в 

использовании 

современных средств и 

систем организации 

учебно- 

воспитательного 

процесса 

Обеспечивает эффективность 

учебно-воспитательного процесса 

— Знание современных средств 

и методов построения 

образовательного процесса; 

— умение использовать средства 

и методы обучения, адекватные 

поставленным задачам, уровню 

подготовленности обучающихся, 

их индивидуальным 

характеристикам; 

— умение обосновать 

выбранные методы и средства 

обучения 
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6.6 Компетентность в 

способах умственной 

деятельности 

Характеризует уровень владения 

педагогом и обучающимися 

системой интеллектуальных 

операций 

— Знание системы 

интеллектуальных операций; 

— владение интеллектуальными 

операциями; 

— умение сформировать 

интеллектуальные операции у 

учеников; 

— умение организовать 

использование 

интеллектуальных операций, 

адекватных решаемой задаче 

 

3.3.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы начального общего 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих конституционное 

право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объём действующих расходных 

обязательств отражается в задании учредителя по оказанию государственных (муниципальных) 

образовательных услуг в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества 

предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) размерам направляемых на 

эти цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образовательной 

программы начального общего образования осуществляется на основе нормативного подушевого 

финансирования. Введение нормативного подушевого финансирования определяет механизм 

формирования расходов и доведения средств на реализацию государственных гарантий прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного общего образования в соответствии с требованиями Стандарта. 

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне образовательного 

учреждения заключается в определении стоимости стандартной (базовой) бюджетной образовательной 

услуги в образовательном учреждении не ниже уровня фактически сложившейся стоимости в 

предыдущем финансовом году. 

Региональный расчётный подушевой норматив — это минимально допустимый объём 

финансовых средств, необходимых для реализации основной образовательной программы в 

учреждениях данного региона в соответствии со Стандартом в расчёте на одного обучающегося в год, 

определяемый раздельно для образовательных учреждений, расположенных в городской и сельской 

местности. 

Органы местного самоуправления могут устанавливать дополнительные нормативы 

финансирования образовательных учреждений за счёт средств местных бюджетов сверх 

установленного регионального подушевого норматива. 

Региональный расчётный подушевой норматив должен покрывать следующие расходы на 

год: 

• оплату труда работников образовательных учреждений с учётом районных коэффициентов 

к заработной плате, а также отчисления; 

• расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса 

(приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных материалов, 

канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с подключением к 

информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью); 

• иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением образовательного 

процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и административно- управленческого 

персонала образовательных учреждений, командировочные расходы и др.), за исключением расходов на 

содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов. 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления по 

организации предоставления общего образования в расходы местных бюджетов могут также 

включаться расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся к образовательным учреждениям 

и развитием сетевого взаимодействия для реализации основной образовательной программы начального 
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общего образования. 

Реализация принципа нормативного подушевого финансирования осуществляется на трёх 

следующих уровнях: 

• межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ — муниципальный бюджет); 

• внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — образовательное учреждение); 

• образовательного учреждения. 

Порядок определения и доведения до общеобразовательных учреждений бюджетных 

ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансирования на одного 

обучающегося, должен обеспечить нормативно-правовое закрепление на региональном уровне 

следующих положений: 

• неуменьшение уровня финансирования по статьям расходов, включённым в величину 

регионального расчётного подушевого норматива (заработная плата с начислениями, прочие текущие 

расходы на обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных с учебной деятельностью 
общеобразовательных учреждений); 

• возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных отношений 

(бюджет региона — бюджеты муниципальных районов и городских округов), но и на уровне 

внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — общеобразовательное учреждение) и 

образовательного учреждения. 

В связи с требованиями Стандарта при расчёте регионального подушевого норматива должны 

учитываться затраты рабочего времени педагогических работников образовательных учреждений на 

урочную и внеурочную деятельность, включая все виды работ (учебная, воспитательная, методическая 

и т. п.), входящие в трудовые обязанности конкретных педагогических работников. 

Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения осуществляется в пределах 

объёма средств образовательного учреждения на текущий финансовый год, определённого в 

соответствии с региональным расчётным подушевым нормативом, количеством обучающихся и 

соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается в смете образовательного 

учреждения. 

Справочно: в соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда 

работников образовательных учреждений: 

• фонд оплаты труда образовательного учреждения состоит из базовой части и стимулирующей 

части. Рекомендуемый диапазон стимулирующей части фонда оплаты труда — от 20 до 40%. Значение 

стимулирующей части определяется общеобразовательным учреждением самостоятельно; 

• базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату 

руководителей, педагогических работников, непосредственно осуществляющих образовательный 

процесс, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего персонала образовательного 

учреждения; 

• рекомендуемое оптимальное значение объёма фонда оплаты труда педагогического персонала 

— 70% от общего объёма фонда оплаты труда. Значение или диапазон фонда оплаты труда 

педагогического персонала определяется самостоятельно общеобразовательным учреждением; 

• базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего учебный 

процесс, состоит из общей части и специальной части; 

• общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда 

педагогического работника исходя из количества проведённых им учебных часов и численности 

обучающихся в классах. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в локальных 

правовых актах образовательного учреждения и (или) в коллективных договорах. В локальных 

правовых актах о стимулирующих выплатах должны быть определены критерии и показатели 

результативности и качества, разработанные в соответствии с требованиями Стандарта к результатам 

освоения основной образовательной программы начального общего образования. В них включаются: 

динамика учебных достижений обучающихся, активность их участия во внеурочной деятельности; 

использование учителями современных педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; 

участие в методической работе, распространение передового педагогического опыта; повышение 

уровня профессионального мастерства и др.[2]. 

Образовательное учреждение самостоятельно определяет и отражает в своих локальных 

актах: 

http://vos-school-3.edumsko.ru/activity/educational_program/articles/2/#_ftn2
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• соотношение базовой и стимулирующей частей фонда оплаты труда; 

• соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно-управленческого и 

учебно-вспомогательного персонала; 

• соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда; 

• порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с 

региональными и муниципальными нормативными актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда предусматривается участие 

органов самоуправления (общественного совета ОУ). 

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа материально- 

технических условий реализации основной образовательной программы начального общего 

образованияобразовательное учреждение: 

1) проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований Стандарта по каждой 

позиции; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а также 

перечень работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации ООП; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком внедрения 

Стандарта и определяет распределение по годам освоения средств на обеспечение требований к 

условиям реализации ООП в соответствии со Стандартом; 

5) определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной деятельности 

обучающихся, включённой в основную образовательную программу образовательного учреждения 

(механизмы расчёта необходимого финансирования представлены в материалах Минобрнауки 

«Модельная методика введения нормативного подушевого финансирования реализации 

государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего 

образования» (утверждена Минобрнауки 22 ноября 2007 г.), «Новая система оплаты труда работников 

образования. Модельная методика формирования системы оплаты труда и стимулирования работников 

государственных образовательных учреждений субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образовательных учреждений» (утверждена Минобрнауки 22 ноября 2007 г.), а также в письме 

Департамента общего образования 

«Финансовое обеспечение внедрения ФГОС. Вопросы—ответы», в котором предложены 

дополнения к модельным методикам в соответствии с требованиями ФГОС); 

6) разрабатывает финансовый механизм интеграции между общеобразовательным учреждением 

и учреждениями дополнительного образования детей, а также другими социальными партнёрами, 

организующими внеурочную деятельность обучающихся, и отражает его в своих локальных актах. При 

этом учитывается, что взаимодействие может осуществляться: 

• на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по 

различным направлениям внеурочной деятельности на базе школы (учреждения дополнительного 

образования, клуба, спортивного комплекса и др.); 

• за счёт выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые обеспечивают 

реализацию для обучающихся в общеобразовательном учреждении широкого спектра программ 

внеурочной деятельности. 

3.3.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы 

 

Материально-техническая база МБОУ «Пронькинская ООШ» приведена в соответствие с 

задачами по обеспечению реализации основной образовательной программы образовательного 

учреждения и созданию соответствующей образовательной и социальной среды. 

Для этого образовательное учреждение разрабатывает и закрепляет локальным актом перечни 

оснащения и оборудования образовательного учреждения. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения образовательного 

процесса являются требования Стандарта, требования и условия Положения о лицензировании 

образовательной деятельности, утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации 

от 16 марта 2011 г. № 174, а также соответствующие приказы и методические рекомендации, в том 

числе: 

• постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
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благополучия человека от 29 декабря 2010 г. № 189, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях»; 

• приказ Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986 «Об утверждении федеральных 

требований к образовательным учреждениям в части минимальной оснащённости учебного процесса и 

оборудования учебных помещений»; 

• приказ Минобрнауки России от 23 июня 2010 г. № 697 «Об утверждении федеральных 

требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников»; 

• перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов; 

• аналогичные перечни, утверждённые региональными нормативными актами и локальными 

актами образовательного учреждения, разработанные с учётом особенностей реализации основной 

образовательной программы в образовательном учреждении. 

В соответствии с требованиями Стандарта для обеспечения всех предметных областей и 

внеурочной деятельности МБОУ «Пронькинская ООШ», реализующая основную образовательную 

программу начального общего образования, обеспечена мебелью, офисным освещением, 

хозяйственным инвентарём и оборудована: 

• учебными кабинетами с местами для обучающихся и педагогических работников; 

• помещением для занятий иностранным языком; 

• помещением библиотеки с оборудованными читальными столами и книгохранилищем, 

обеспечивающим сохранность книжного фонда, медиатекой; 

• спортивными сооружениями (спортивным залом, спортивной площадкой), оснащённым 

игровым, спортивным оборудованием и инвентарём; 

• помещениями для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающими возможность организации качественного горячего питания, в том числе горячих 

завтраков; 

• административными помещениями, оснащёнными необходимым оборудованием; 

• гардеробами, санузлами, местами личной гигиены; 

МБОУ «Пронькинская ООШ» располагает комплектом средств обучения, поддерживаемых 

инструктивно - методическими материалами и модулем программы повышения квалификации по 

использованию комплекта в образовательном процессе, обеспечивающим реализацию основных 

образовательных программ в соответствии с требованиями Стандарта. 

Состав комплекта средств обучения объединяет как современные (инновационные) средства 

обучения на базе цифровых технологий, так и традиционные — средства наглядности (печатные 

материалы, натуральные объекты, модели), а также лабораторное оборудование, приборы и 

инструменты для проведения натурных экспериментов и исследований, расходные материалы и 

канцелярские принадлежности. 

Состав комплекта формируется с учётом: 

• возрастных, психолого-педагогических особенностей обучающихся; 

• его необходимости и достаточности; 

• универсальности (возможности применения одних и тех же средств обучения для решения 

комплекса задач в учебной и внеурочной деятельности, в различных предметных областях, а также при 

использовании разнообразных методик обучения); 

• согласованности совместного использования (содержательной, функциональной, 

программной и пр.). 

Инновационные средства обучения содержат: 

• программную часть, включающую многопользовательскую операционную систему и 

прикладное программное обеспечение; 

• электронные образовательные ресурсы по предметным областям. 

Оценка материально-технических условий реализации основной образовательной 

программы 

№ 

п/п 

Требования ФГОС, нормативных и локальных актов Необходимо /

 имеется

 в наличии 

1 Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими 

местами обучающихся и педагогических работников 

имеются 
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2 Помещение для занятий иностранными языками Имеется 

3 Помещения для занятий музыкой, изобразительным 

искусством 

имеются 

 

3.5. Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия реализации 

основной образовательной программы начального общего образования обеспечиваются современной 

информационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая педагогическая 

система, сформированная на основе разнообразных информационных образовательных ресурсов, 

современных информационно-телекоммуникационных средств и педагогических технологий, 

направленных на формирование творческой, социально активной личности, а также компетентность 

участников образовательного процесса в решении учебно- познавательных и профессиональных задач с 

применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб 

поддержки применения ИКТ. 

 

Компоненты оснащения Необходимое оборудование и оснащение Необходимо/ 

имеется в 

наличии 

1. Компоненты оснащения 

учебного кабинета 

начальной школы 

1.1. Нормативные документы, программно- 

методическое обеспечение, локальные акты: 

1.2. Учебно-методические материалы: 

1.2.1. УМК «Школа России» 

1.2.2. Дидактические и раздаточные 

материалы: 

1.2.3. Аудиозаписи, ЭОР: 

1.2.4. Традиционные и инновационные 

средства обучения,   компьютерные, 

информационно-коммуникационные средства: 

1.2.5. Игры и игрушки: дидактические игры 

1.2.6. Оборудование (мебель): 

Имеются 

 

Имеется  

Имеются 

Имеются  

 

Имеются 

Имеются  

 

 

Имеются 

Имеются 

2. Компоненты оснащения 

методического

 кабинета 

начальной школы 

2.1. Нормативные документы федерального, 

регионального и муниципального уровней, 

локальные акты: 

2.2. Документация ОУ. 

2.3. Комплекты диагностических материалов: 

2.4. Базы данных на учащихся. 

2.5. Материально-техническое оснащение. 

Все документы 

имеются Имеется 

3. Компоненты оснащения 

физкультурного зала. 

3.1. Нормативные документы федерального, 

регионального и муниципального уровней, 

локальные акты: 

3.2. Документация ОУ. 

3.3. Комплекты диагностических материалов: 

3.4. Базы данных на учащихся. 

3.5. Материально-техническое оснащение. 

Все документы 

имеются Имеется 

Основными элементами ИОС являются: 

• информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

• информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

• информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

• вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

• прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансово- 

хозяйственную деятельность образовательного учреждения (бухгалтерский учёт, делопроизводство, 

кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требованиям и 
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обеспечивает использование ИКТ: 

• в учебной деятельности; 

• во внеурочной деятельности; 

• в естественно-научной деятельности; 

• при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

• в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех участников 

образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного образования, а также дистанционное 

взаимодействие образовательного учреждения с другими организациями социальной сферы и органами 

управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса обеспечивает 

возможность: 

• реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их 

самостоятельной образовательной деятельности; 

• ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания текста 

на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографического и синтаксического 

контроля русского текста и текста на иностранном языке; редактирования и структурирования текста 

средствами текстового редактора; 

• записи и обработки изображения и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода 

образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей в цифровую среду 

(сканирование); 

• создания и использования диаграмм различных видов, специализированных географических 

(в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных геометрических объектов, графических сообщений 

с проведением рукой произвольных линий; 

• организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения 

выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и озвучивания 

видеосообщений; 

• выступления с аудио-, видеосопровождением; 

• вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную среду (печать); 

• информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в 

информационную среду учреждения, в том числе через Интернет, размещения гипермедиасообщений в 

информационной среде образовательного учреждения; 

• поиска и получения информации; 

• использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе в 

справочниках, словарях, поисковых системах); 

• использования аудиовидео- устройств для учебной деятельности на уроке и вне урока; 

• общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в форумах, 

групповой работы над сообщениями (вики); 

• создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного представления и 

анализа данных; 

• включения обучающихся в естественно-научную деятельность, проведения наблюдений и 

экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного оборудования, цифрового 

(электронного) и традиционного измерения, включая определение местонахождения; виртуальных 

лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и 

естественно-научных объектов и явлений; 

• исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, использования 

звуковых и музыкальных редакторов; 

• художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ- инструментов, 

реализации художественно-оформительских и издательских проектов, натурной и рисованной 

мультипликации; 

• создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространённых технологиях 

(индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, информационных и 

коммуникационных технологиях); 

• конструирования и моделирования, в том числе моделей с цифровым управлением и обратной 
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связью, с использованием конструкторов; управления объектами; программирования; 

• размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного учреждения; 

• проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации 

своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, фиксирования его реализации 

в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

• проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью массового просмотра кино- и видеоматериалов, организации 

сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и 

мультимедиа сопровождением; 

• выпуска школьных печатных изданий. 

Все указанные виды деятельности должны быть обеспечены расходными материалами. 

Создание в образовательном учреждении информационно-образовательной среды, 

соответствующей требованиям Стандарта        

  

№ 

п/п 

Необходимые средства Необходимое 

количество средств/ 

имеющееся в наличии 

Сроки создания 

условий в соответствии 

с требованиями 

Стандарта 

I Технические средства Имеются 2011-2017 г. 

II Программные инструменты Имеются 2011-2017 г. 

III Обеспечение технической, 

методической и организационной 

поддержки 

Имеются 2011-2017 г. 

IV Отображение образовательного 

процесса в информационной среде 

Имеются 2011 -2017 г. 

V Компоненты на бумажных носителях Имеются 2011-2017 г. 

VI Компоненты на CD и DVD Имеются 2011-2017 г. 

 

Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер монохромный; принтер 

цветной; фотопринтер; цифровой фотоаппарат; цифровая видеокамера; графический планшет; сканер; 

микрофон; оборудование компьютерной сети. 

Программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты; 

орфографический корректор для текстов на русском и иностранном языках; клавиатурный тренажёр для 

русского и иностранного языков; текстовый редактор для работы с русскими и иноязычными текстами; 

инструмент планирования деятельности; графический редактор для обработки растровых изображений; 

графический редактор для обработки векторных изображений; музыкальный редактор; редактор 

подготовки презентаций; редактор видео; редактор звука; ГИС; редактор представления временной 

информации (линия времени); редактор генеалогических деревьев; цифровой биологический 

определитель; виртуальные лаборатории по учебным предметам; среды для дистанционного онлайн и 

офлайн сетевого взаимодействия; среда для интернет-публикаций; редактор интернет-сайтов; редактор 

для совместного удалённого редактирования сообщений. 

Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: разработка планов, 

дорожных карт; заключение договоров; подготовка распорядительных документов учредителя; 

подготовка локальных актов образовательного учреждения; подготовка программ формирования ИКТ-

компетентности работников ОУ (индивидуальных программ для каждого работника). 

Компоненты на бумажных носителях: учебники (органайзеры); рабочие тетради (тетради- 

тренажёры). 

Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; электронные наглядные 

пособия; электронные тренажёры. 

Образовательным учреждением определяются необходимые меры и сроки по приведению 

информационно-методических условий реализации основной образовательной программы начального 

общего образования в соответствие с требованиями Стандарта. 
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3.3.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий, описания контроля 

за состоянием системы условий. 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 

образовательной программы МБОУ «Пронькинская ООШ» является создание и поддержание 

комфортной развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, 

социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, 

трудового развития обучающихся. 

Созданные в МБОУ «Пронькинская ООШ», реализующего основную образовательную 

программу начального общего образования, условия: 

– в большей части соответствовуют требованиям ФГОС; 

– гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся; 

– обеспечивают реализацию основной образовательной программы МБОУ 

«Пронькинская ООШ» и достижение планируемых результатов ее освоения; 

– учитывают особенности МБОУ «Пронькинская ООШ», его организационную структуру, 

запросы участников образовательной деятельности; 

– предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, использования 

ресурсов социума. 

Система условий реализации основной образовательной программы МБОУ 

«Пронькинская ООШ» базируется на результатах проведенной в ходе разработки программы 

комплексной аналитикообобщающей и прогностической работы, включающей: 

– анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации основной 

образовательной программы начального общего образования; 

– установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам основной 

образовательной программы МБОУ «Пронькинская ООШ», сформированным с учетом потребностей 

всех участников образовательной деятельности; 

– выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся условиях 

для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС; 

– разработку с привлечением всех участников образовательной деятельности и возможных 

партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

– разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных этапов 

разработанного графика (дорожной карты). 

 

Модель сетевого графика (дорожной карты) по формированию необходимой системы 

условий реализации основной образовательной программы 

 

Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки 

реализа- 

ции 

I.Нормативное 

обеспечение 

введения Стандарта 

1.Наличие решения органа государственно- 

общественного управления (совета школы, 

управляющего совета, попечительского совета) о 

введении в образовательном учреждении Стандарта 

2016г. 

2. Внесение изменений и дополнений в Устав 

образовательного учреждения 

2016 г. 

3. Разработка на основе примерной основной 

образовательной программы начального общего 

образования основной образовательной программы 

образовательного учреждения 

2016-2017 

г. 

4.Кoрректировка основной образовательной программы 

начального общего образования основной 

образовательной программы 

2019-2020 

г. 

4. Утверждение основной образовательной программы 

образовательного учреждения 

2019-2020г. 
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5. Обеспечение соответствия нормативной базы школы 

требованиям Стандарта 

2016-2020 

г. 

6. Приведение должностных инструкций работников 

образовательного учреждения в соответствие с 

требованиями Стандарта и тарифно- 

квалификационными характеристиками 

2020 г. 

7. Разработка и утверждение плана-графика введения 

Стандарта 

2016 г. 

 8.  Определение  списка  учебников  и  учебных пособий, 

используемых в образовательном процессе в 

2016 г. 

 соответствии со Стандартом  

9. Разработка локальных актов, устанавливающих 

требования к различным объектам инфраструктуры 

образовательного учреждения с учётом требований к 

минимальной оснащённости учебного процесса 

(положений о культурно- досуговом центре, 

информационно-библиотечном центре, физкультурно- 

оздоровительном центре, учебном кабинете и др.) 

2016 г.- 

2020г. 

10. Разработка: 

— образовательных программ (индивидуальных и др.); 

— учебного плана; 

— рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин, модулей; 

— годового календарного учебного графика; 

— положений о внеурочной деятельности обучающихся; 

— положения об организации текущей и итоговой 

оценки достижения обучающимися планируемых 

результатов освоения основной образовательной 

программы; 

— положения об организации домашней работы 

обучающихся; 

- положения о формах получения образования; 

2016 г. – 

2020 г. 

II.Финансовое 

обеспечение 

введения Стандарта 

1. Определение объёма расходов, необходимых для 

реализации ООП и достижения планируемых 

результатов, а также механизма их формирования 

2016г.-2019 

г. 

2. Разработка локальных актов (внесение изменений в 

них), регламентирующих установление заработной 

платы работников образовательного учреждения, в том 

числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и 

размеров премирования 

2016 г.- 

2019 г. 

3. Заключение дополнительных соглашений к трудовому 

договору с педагогическими работниками 

2016 г.- 

2020 г. 

III. 

Организационное 

обеспечение 

введения Стандарта 

1. Обеспечение координации деятельности субъектов 

образовательного процесса, организационных структур 

учреждения по подготовке и введению Стандарта 

2016 г.- 

2020г. 

2. Разработка модели организации образовательного 

процесса 

2016 г. 

3. Разработка и реализация моделей взаимодействия 

учреждений общего образования и дополнительного 

образования детей, обеспечивающих организацию 

внеурочной деятельности 

2016 г.- 

2020 

4. Разработка и реализация системы мониторинга 

образовательных потребностей обучающихся и 

родителей по использованию часов вариативной части 

учебного плана и внеурочной деятельности 

2016 г.- 

2019 
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 5. Привлечение органов государственно-общественного 

управления образовательным учреждением к 

проектированию основной образовательной программы 

начального общего образования 

2016 г. 

IV.Кадровое 

обеспечение 

введения Стандарта 

1. Анализ кадрового обеспечения введения и реализации 

Стандарта 

2016 г.- 

2019 

2. Создание (корректировка) плана-графика повышения 

квалификации педагогических и руководящих 

работников образовательного учреждения в связи с 

введением Стандарта 

2016 г.- 

2020 

3.Разработка (корректировка) плана научно- 

методической работы (внутришкольного повышения 

квалификации)  с   ориентацией  на  проблемы   введения 

Стандарта 

2016 г.- 

2019 

V.Информа-ционное 

обеспечение 

введения Стандарта 

1.Размещение на сайте ОУ информационных материалов 

o введении Стандарта 

2016 г.- 

2020г. 

2.Широкое информирование родительской 

общественности о подготовке к введению новых 

стандартов и порядке перехода на них 

2016 г. 

3.Организация изучения общественного мнения по 

вопросам введения новых стандартов и внесения 

дополнений в содержание ООП 

2016-2020 

г. 

4.Реализация деятельности сетевого комплекса 

информационного взаимодействия по вопросам введения 

Стандарта 

2016 г. 

5.Обеспечение публичной отчётности ОУ о ходе и 

результатах введения Стандарта 

2016–2020 

г. 

6. Разработка рекомендаций для педагогических 

работников: 

— по организации внеурочной деятельности 

обучающихся; 

— по организации текущей и итоговой оценки 

достижения планируемых результатов; 

-по использованию ресурсов времени для организации 

домашней работы обучающихся; 

— по использованию интерактивных технологий; 

2016 г. 

VI.Материально- 

техническое 

обеспечение 

введения Стандарта 

1. Анализ материально-технического обеспечения 

введения и реализации Стандарта начального общего 

образования 

2016 г.- 

2020 

2. Обеспечение соответствия материально-технической 

базы ОУ требованиям Стандарта 

2016-2020 

г. 

3. Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических 

условий требованиям Стандарта: 

2016 г.- 

2020 

4. Обеспечение соответствия условий реализации ООП 

противопожарным нормам, нормам охраны труда 

работников образовательного учреждения 

2016-2020 

г. 

5. Обеспечение соответствия информационно- 

образовательной среды требованиям Стандарта: 

2016-2020 

г. 

6. Обеспечение укомплектованности библиотечно- 

информационного центра печатными и электронными 

образовательными ресурсами: 

2016-2019 

г. 

7. Наличие доступа ОУ к электронным образовательным 2016г. 

 ресурсам (ЭОР), размещённым в федеральных и  

региональных базах данных 

8. Обеспечение контролируемого доступа участников 2016 г.- 
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образовательного процесса к информационным 2020 

образовательным ресурсам в Интернете  

 

3.3.7. Контроль за состоянием системы условий 

В  ходе  создания  системы  условий  реализации  ООП  НОО  проводится  мониторинг  с  целью  

ее управления. Оценке подлежат: кадровые, психолого-педагогические, финансовые, материально-

технических условия, учебно-методическое и информационное обеспечение; деятельность педагогов в 

реализации психолого-педагогических условий; условий (ресурсов) ОУ. Для такой оценки используется 

определенный набор показателей. 

 

Объект контроля  

Содержание контроля 

Методы сбора 

информации 

Сроки 

проведен 

ия 

Ответственнос 

ть 

Кадровые проверка укомплектованности Изучение   

условия 

реализации 

ОУ педагогическими, 

руководящими и иными 

документации Июль- 

август 

директор 

ООП НОО работниками    

 установление соответствия управленческий  

 

При приеме 

на работу 

 

 уровня квалификации аудит  

 педагогических и иных   

 работников ОУ требованиям 

Единого квалификационного 

 директор 

 справочника должностей   

 руководителей, специалистов и   

 служащих   

 проверка обеспеченности 

непрерывности 

профессионального развития 

педагогических работников ОУ 

Изучение 

документации 

(наличие 

документов 

государственног о

 образца о 

прохождении 

профессиональн 

ой 

переподготовки 

или повышения 

квалификации 

 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

Зам. директора 

Психолого- Проверка степени освоения Собеседование   

педагогические педагогами образовательной    

условия программы повышения  Август Зам. директора 

реализации квалификации (знание    

ООП НОО материалов ФГОС НОО)    

 Оценка достижения обучающи 

мися планируемых результатов: 

личностных, метапредметных, 

предметных 

Анализ 

выполнения 

комплексной 

контрольной 

работы 

 

В течение 

года 

 

 

Зам. директора 

 

 

 

Проверка условий 

финансирования 

реализации ООП НОО 

информация для 

публичного 

отчета 

В течение 

года 

Директор 

бухгалтер 
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Финансовые 

условия 

реализации ООП 

НОО 

проверка обеспечения реализации 

обязательной части ООП НОО и 

части, формируемой участниками 

образовательного процесса вне 

зависимости от количества 

учебных дней в неделю 

информация о 

прохождении 

программного 

материала 

 

 

В течение 

года 

 

 

Директор 

бухгалтер 

проверка по привлечению 

дополнительных финансовых 

средств 

информация для 

публичного отчета 

В течение 

года 

Директор  

 

 

 

 

 

Материально- 

технические 

условия 

реализации ООП 

НОО 

проверка соблюдения: санитарно-

гигиенических норм; санитарно-

бытовых условий; социально-

бытовых условий; пожарной и 

электробезопасности; требований 

охраны труда; своевременных 

сроков и необходимых объемов 

текущего 

и капитального ремонта 

информация для 

подготовки ОУ к 

приемке 

 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

Директор 

проверка наличия доступа 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья к 

объектам инфраструктуры 

образовательного учреждения 

информация  

В течение 

года 

 

Директор 

Информационн 

о- методические 

условия 

реализации 

ООП НОО 

Проверка достаточности 

учебников, учебно- методических 

и дидактических материалов, 

наглядных пособий и др. 

информация  

В течение 

года 

 

Зав. 

библиотекой 

 проверка обеспеченности доступа 

для всех участников 

образовательного процесса к 

информации, связанной с 

информация  

В течение 

года 

 

Зам. директора 

Зав. 

библиотекой 

 реализацией ООП, планируемыми 

результатами, организацией 

образовательного процесса и 

условиями его 

осуществления 
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проверка обеспеченности доступа 

к печатным и электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), 

в том числе к электронным 

образовательным ресурсам, 

размещенным в федеральных и 

региональных 

базах данных ЭОР 

информация  

 

 

В течение 

года 

 

 

Зам. директора 

Зав. 

библиотекой 

обеспечение учебниками и (или) 

учебниками с электронными 

приложениями, являющимися их 

составной частью, учебно- 

методической литературой и 

материалами по всем учебным 

предметам ООП НОО 

информация  

 

В течение 

года 

 

 

Зам. директора 

Зав. 

библиотекой 

обеспечение фондом 

дополнительной литературы, 

включающий детскую 

художественную и научно- 

популярную литературу, 

справочно-библиографические и 

периодические издания, 

сопровождающие реализацию 

основной образовательной 

программы начального общего 

образования 

информация  

 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

Зам. директора 

Зав. 

библиотекой 

обеспечение учебно- 

методической литературой и 

материалами по всем курсам 

внеурочной деятельности, 

реализуемы в ОУ 

информация  

В течение 

года 

 

Зам. директора 

Зав. 

библиотекой 

 


