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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка  

      Основная образовательная программа начального общего образования 

МБОУ СОШ №4  (далее ООП НОО) разработана в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (далее ФГОС НОО), утверждѐнного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373, к структуре 

основной образовательной программы, определяет цель, задачи, планируемые 

результаты, содержание и организацию образовательного процесса на уровне 

начального общего образования, с учетом Примерной основной образовательной 

программы начального общего образования одобренной решением федерального 

учебно- методического объединения по общему образованию (протокол от 8 

апреля 2015 г. № 1/15)  

Разработка основной образовательной программы начального общего образования 

осуществляется самостоятельно педагогическим коллективом школы МБОУ 

СОШ№4.  

Основание основной образовательной программы НОО:  

-  Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N- 

273; 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009г. № 373 в действующей редакции); 

-Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 30 августа 2013 г. N 1015 г. Москва  «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» 

- Приказ Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2010 N 761н «Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих», раздел "Квалификационные характеристики должностей работников 

образования»; 

 -Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 

г. № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных   программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования» (с изменениями и дополнениями); 

- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 N 

189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.282110 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» (в действующей редакции); 

- Устава МБОУСОШ № 4 города Алейска; 

- Локальных актов  МБОУСОШ № 4 города Алейска. 

Цель реализации основной образовательной программы начального общего 

образования — обеспечение выполнения требований ФГОС НОО.  

Достижение поставленной цели при разработке и реализации МБОУСОШ№4 

основной образовательной программы начального общего образования 
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предусматривает решение следующих основных задач: 

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

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, 

сохранение и укрепление здоровья;  

 -обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых 

установок, приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающегося младшего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;  

- становление и развитие личности в еѐ индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости;   

-обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования; 

  -достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

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

ограниченными возможностями здоровья (далее - дети с ОВЗ);  

 -обеспечение доступности получения качественного начального общего 

образования;   

-выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, проявивших 

выдающиеся способности, через систему клубов, секций, студий и кружков, 

организацию общественно полезной деятельности;  

 -организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности;      -участие обучающихся, их 

родителей (законных представителей), педагогических работников и общественности в 

проектировании и развитии внутришкольной социальной среды;  

 -использование в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий деятельностного типа;   

-предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной 

работы;  

 -включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной  

социальной среды (населѐнного пункта, района, края).  

 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно - 

деятельностный подход, который предполагает:  

 -воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

российского гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога 

культур и уважения его многонационального, полилингвального, поликультурного и 

поликонфессионального состава; 

  -переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе 

разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы 

достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного 

развития обучающихся;  

 -ориентацию на достижение цели и основного результата образования развитие 

личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, 

познания и освоения мира;  

 -признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся;  
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 -учѐт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

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

определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения;  

обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего и профессионального образования;  

- разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального  

развития каждого обучающегося (в том числе лиц, проявивших выдающиеся 

способности, и детей с ОВЗ ), обеспечивающих рост творческого потенциала, 

познавательных мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и расширение 

зоны ближайшего развития.  

Системно-деятельностный подход перспективен в качестве средства реализации 

новой концепции Федеральных государственных образовательных стандартов, 

доступен для освоения в массовой практике всеми уровнями системы образования 

МБОУ СОШ№4. 

Реализация системно-деятельностного подхода нацелена на соблюдение 

следующей системы дидактических принципов:  

 Принцип деятельности - заключается в том, что ученик, получая знания не в 

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

деятельности, понимает и принимает систему ее норм, активно участвует в их 

совершенствовании, что способствует активному успешному формированию его 

общекультурных и деятельностных способностей, обще-учебных умений.   

Принцип непрерывности – означает преемственность между всеми ступенями и 

этапами обучения на уровне технологии, содержания и методик с учетом возрастных 

психологических особенностей развития детей.   

Принцип целостности – предполагает формирование обучающимися 

обобщенного системного представления о мире (природе, обществе, самом себе, 

социокультурном мире и мире деятельности, о роли и месте каждой науки в системе 

наук).   

Принцип минимакса – заключается в следующем: школа должна предложить  

ученику возможность освоения содержания образования на максимальном для него 

уровне (определяемом зоной ближайшего развития возрастной группы) и обеспечить 

при этом его усвоение на уровне социально безопасного минимума (государственного 

стандарта знаний).  

 Принцип психологической комфортности – предполагает снятие всех  

стрессообразующих факторов образовательной деятельности, создание в школе и на 

уроках доброжелательной атмосферы, ориентированной на реализацию идей 

педагогики сотрудничества, развитие диалоговых форм общения;   

Принцип вариативности – предполагает формирование обучающимися 

способностей к систематическому перебору вариантов и адекватному принятию 

решений в ситуациях выбора;   

Принцип творчества – означает максимальную ориентацию на творческое начало 

в образовательном процессе, приобретение обучающимся собственного опыта 

творческой  

Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов 

осуществляется через:  

- становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся;  

-  формирование основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности: принимать и сохранять учебную задачу, планировать свою деятельность, 

осуществлять контроль и оценку; 
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- взаимодействовать с учителем и сверстниками в процессе учебной деятельности; 

-духовно-нравственное развитие и воспитание предполагает принятие 

обучающимися моральных норм, нравственных качеств и национальных ценностей;  

- укрепление физического и психологического здоровья обучающихся. 

 Освоение ООП НОО начинается с момента поступления в образовательную 

организацию при достижении детьми возраста 6,5 лет, не имеющих медицинских 

противопоказаний, но не позднее 8 лет, а при отсутствии противопоказаний по 

состоянию здоровья и наличия заявления родителей (законных представителей) 

ребенка – с более раннего возраста.  

Основная образовательная программа формируется с учѐтом особенностей 

уровня начального общего образования как фундамента всего последующего 

обучения.  

Начальная школа — особый этап в жизни ребѐнка, связанный:  

 - с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребѐнка  с 

переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей 

общественный характер и являющейся социальной по содержанию;  

 - с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия 

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

социальном признании и самовыражении;  

  - с принятием и освоением ребѐнком новой социальной роли ученика, 

выражающейся в формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый 

образ школьной жизни и перспективы личностного и познавательного развития;   

- с формированием у школьника основ умения учиться и способности к 

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

деятельности; 

 -планировать свою деятельность, осуществлять еѐ контроль и оценку; 

взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебной деятельности;  

 - с изменением при этом самооценки ребѐнка, которая приобретает черты 

адекватности и рефлексивности;   

- с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными 

отношениями дружбы, становлением основ гражданской идентичности и 

мировоззрения.  

Учитывается также характеристика детей младшего школьного возраста (от 6,5 

до 11 лет):  центральные психологические новообразования, формируемые на данном 

уровне образования:  

-словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память, произвольное 

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

действий, планирование и умение действовать во внутреннем плане, 

знаково-символическое мышление, осуществляемое как моделирование существенных 

связей и отношений объектов; 

  -развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, 

направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает 

формирование устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов и 

личностного смысла учения.  

Для реализации ООП начальной общего образования определяется нормативный 

срок – 4 года (6,5–10,5 (11) лет), который полностью соответствует младшему 

школьному возрасту.  

Образовательная программа ориентирована на реализацию основных задач ФГОС 
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и создает социальные и организационно-педагогические условия для реализации в 

полном объеме права детей на образование и предназначена удовлетворить 

потребности:  

- ученика – в освоении познавательных и ценностных основ личностного и 

профессионального самоопределения на основе усвоения традиций и ценностей 

культуры и цивилизации, в расширении возможностей для реализации интереса к тому 

или иному учебному предмету.  

В этом аспекте ООП НОО реализует право ребенка на сохранение своей 

индивидуальности, зафиксированное в ст. 8 «Конвенции о правах ребенка».  

-родителей, как гарантия «наилучшего обеспечения интересов ребенка», обозначенная 

в ст. 3 «Конвенции о правах ребенка»; 

 -учителя, как гарантия права на самореализацию и неповторимый стиль 

профессиональной деятельности;  

- образовательной организации – определение права на собственный «имидж»; 

-общества и государства - в реализации образовательных программ, обеспечивающих 

гуманистическую ориентацию личности на сохранение и воспроизводство достижений 

культуры и цивилизации, что также соответствует ст.6 «Конвенции о правах ребенка» 

 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности. 
Внеурочная деятельность обучающихся МБОУ СОШ №4 направлена на реализацию 

индивидуальных потребностей обучающихся школы путем предоставления выбора 

занятий, направленных на развитие детей. Внеурочная деятельность может быть 

использована на введение учебных курсов, факультативов, расширяющих содержание 

учебных предметов, обеспечивающих различные интересы обучающихся. Время, 

отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально 

допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при определении объемов 

финансирования, направляемых на реализацию основной образовательной программы.  

Направления, виды, формы внеурочной деятельности определяются ОУ в соответствии с 

анализом запросов обучающихся, их родителей (законных представителей), 

материально-технических, кадровых условий школы. Охват всех направлений и видов не 

является обязательным. Подбор направлений, форм и видов деятельности должен 

обеспечить достижение планируемых результатов обучающихся в соответствии с основной 

образовательной программой начального общего образования.  

Занятия внеурочной деятельности в учебный период осуществляются по расписанию. 

Продолжительность занятий внеурочной деятельности составляет 35 для 1-х классов,40 

минут для 2-4 классов, если занятия спаренные – 50 минут, с обязательным перерывом не 

менее 10 минут для отдыха детей и проветривания помещений.  

В течение учебного года учащиеся могут осуществлять переход из одного объединения 

в другое, входить в новое объединение. Объединения могут состоять из детей разных 

возрастных групп, одаренных и имеющих отклонения в умственном развитии, имеющих 

физические недостатки, склонных к асоциальным формам поведения и т.д. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования 

 
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования (далее — планируемые результаты) являются одним  

из важнейших механизмов реализации требований ФГОС НОО к результатам 

обучающихся, освоивших основную образовательную программу. Они представляют 
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собой систему обобщѐнных личностно ориентированных целей образования, 

допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обеспечивает определение 

и выявление всех составляющих планируемых результатов, подлежащих 

формированию и оценке. Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования представляет собой совокупность требований, 

обязательных при реализации основной программы начального общего образования. В 

тексте ФГОС начального общего образования отражены основные положения 

планируемых результатов начального общего образования. 

 К числу планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы отнесены:   

личностные результаты — готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно- 

смысловые установки выпускников начальной школы, отражающие их 

индивидуально-личностные позиции, социальные компетентности, личностные 

качества; 

 -сформированность основ российской, гражданской идентичности;  

метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные);  

 -предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных 

предметов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по 

получению нового знания, его преобразованию и применению, а также система 

основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной 

научной картины мира. 

 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 учѐтом ведущих целевых установок их освоения, возрастной 

специфики обучающихся и требований, предъявляемых системой оценки;  

 -являются содержательной и критериальной основой для разработки программ 

учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, а также для системы 

оценки качества освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования.  

В соответствии с системно-деятельностным подходом содержание планируемых 

результатов описывает и характеризует обобщѐнные 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 даѐт представление о том, 

какими именно действиями – познавательными, личностными, регулятивными, 

коммуникативными, преломлѐнными 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 ребѐнка;   
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-определения возможностей овладения обучающимися учебными действиями на 

уровне, соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, 

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

являющихся подготовительными для данного предмета;  

 -выделения основных  направлений  оценочной  деятельности  оценки результатов 

деятельности систем образования  различного уровня, педагогов, обучающихся.  

С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной программе 

(предметной, междисциплинарной) выделяются следующие уровни описания. 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 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 и учебных действий, которая, во первых, 

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

во вторых, при наличии специальной целенаправленной работы учителя 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), так и 

по итогам еѐ освоения (с помощью итоговой работы). Оценка освоения опорного 

материала на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность  

обучающихся, ведѐтся 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 
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возможность научиться» к каждому разделу примерной программы учебного 

предмета и выделяются курсивом. Уровень достижений, соответствующий 

планируемым результатам этой группы, могут продемонстрировать только отдельные 

обучающиеся, имеющие более высокий уровень мотивации и способностей. 

 В повседневной практике обучения эта группа целей не отрабатывается со всеми 

без исключения обучающимися как в силу повышенной сложности учебных действий 

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

пропедевтического характера на данном уровне обучения.  

Оценка достижения этих целей ведѐтся преимущественно в ходе процедур, 

допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации. Частично задания, ориентированные на оценку 

достижения этой группы планируемых результатов, могут включаться в материалы 

итогового контроля.  

Основные цели такого включения — предоставить возможность обучающимся 

продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями 

достижений и выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных 

обучающихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых 

ведѐтся оценка достижения планируемых результатов этой группы, не является 

препятствием для перехода на следующий уровень обучения. В ряде случаев учѐт 

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 подчѐркивает тот 

факт, что при организации образовательной деятельности, направленной на реализацию 

и достижение планируемых результатов, от учителя требуется использование таких 

педагогических технологий, которые основаны на дифференциации требований к 

подготовке обучающихся.  

При получении начального общего образования устанавливаются планируемые 

результаты освоения:   

-междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных 

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

компетентности обучающихся»;   

-программ по всем учебным предметам «Русский язык», «Литературное чтение», 

«Иностранный язык», «Математика», «Окружающий мир», «Основы религиозных 

культур и светской этики», « Искусство (музыка)», «Искусство (ИЗО)», «Технология», 

«Физическая культура».  

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) 

 

В результате изучения всех без исключении предметов получения начального 

общего образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, 

познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа 
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умения учиться. 

Личностные универсальные учебные действия. 

У выпускника будут сформированы: 

-внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия 

образца «хорошего ученика»; 

-широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; 

-учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи; 

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

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи, на понимание 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 

образовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа 

оценки знаний; 

-выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

 

-устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения 

задач; 

-адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной 

деятельности; 

-положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе 

критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

-компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

-морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учѐта позиций партнѐров в общении, ориентации на их 

мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 
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требованиям; 

-установки на здоровый образ жизни и реализации еѐ в реальном поведении и 

поступках; 

-осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство 

как значимую сферу человеческой жизни; 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 еѐ 

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 учѐта 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, 

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 но 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 Интернета: 

-осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире 

и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

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

виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

-строить сообщения в устной и письменной форме;  

-ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 
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-основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь 

текстов); 

-осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

 -осуществлять синтез как составление целого из частей;  

-проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

-устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

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

свойствах и связях; 

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

ряда или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

-осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 

-устанавливать аналогии; 

-владеть рядом общих приѐмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

 -записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

 -создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; осознанно и 

произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

-осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; осуществлять сравнение, 

сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для 

указанных логических операций; 

-строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей;  

-произвольно и осознанно владеть общими приѐмами 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 партнѐра 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 партнѐра высказывания, учитывающие, что партнѐр знает и 
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видит, а что нет; 

-задавать вопросы; 

-контролировать действия партнѐра; 

-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 еѐ с позициями партнѐров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;  

-продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учѐта интересов 

и позиций всех участников;  

-с учѐтом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнѐру необходимую информацию как ориентир для построения 

действия;  

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнѐром;  

-осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь;  

-адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;  

-адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач.  

 

1.2.1.1. 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, научно-познавательных текстов, инструкций.  

Выпускники научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения 

познавательного интереса, освоения и использования информации.  

Выпускники овладеют элементарными навыками чтения информации, 

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

содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск 

информации, выделение нужной для решения практической или учебной задачи 

информации, систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте 

идей и информации, их интерпретация и преобразование.  

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.  
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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 приведѐнное 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 нѐм 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 учѐтом 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; 
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-на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, 

пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

-участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного 

текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-сопоставлять различные точки зрения; 

-соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

-в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 

 

1.2.1.2. Формирование ИКТ - компетентности обучающихся 

(метапредметные 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 медиа сообщения.  

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, 

опорно-двигательного аппарата эргономичные приѐмы работы с компьютером и 
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другими средствами ИКТ;  

-выполнять компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку); 

-организовывать систему папок для хранения собственной информации в 

компьютере. 

Технология ввода информации в компьютер:  

ввод текста, запись звука, изображения, цифровых данных. 

Выпускник научится: 

-вводить информацию в компьютер с использованием различных технических 

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

-владеть компьютерным письмом на русском языке; 

- набирать текст на родном языке;  

-набирать текст на иностранном языке, использовать экранный перевод отдельных 

слов; 

-рисовать изображения на графическом планшете; 

-сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность 

- научиться использовать программу распознавания сканированного текста на 

русском языке.  

Обработка и поиск информации. 

Выпускник научится: 

-подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и 

техническому качеству результат видеозаписи и фотографирования, использовать 

сменные носители (флэш - карты); 

-описывать по определѐнному алгоритму объект или процесс наблюдения, 

записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нѐм, используя инструменты 

ИКТ; 

-собирать числовые данные в естественно - научных наблюдениях и 

экспериментах, используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства 

ИКТ, а также в ходе опроса людей; 

-редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в соответствии с 

коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек 

изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

-пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, 

следовать основным правилам оформления текста; использовать полуавтоматический 

орфографический контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях 

разного вида; 

-искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и 

справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри 

компьютера; 

 -составлять список используемых информационных источников (в том числе с 

использованием ссылок); 

-заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность  
-научиться грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах 

данных, оценивать, интерпретировать и сохранять найденную информацию;  

-критически относиться к информации и к выбору источника информации.  

Создание, представление и передача сообщений 

 Выпускник научится: 

-создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать, 
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оформлять и сохранять их; 

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

использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

-готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для 

презентации; 

-создавать диаграммы, планы территории и пр.; 

-создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; 

составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

-размещать сообщение в информационной образовательной среде 

образовательного учреждения; 

-пользоваться основными средствами телекоммуникации;  

-участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информационной 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

-представлять данные; 

-создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и 

музыкальной клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и 

«музыкальных петель». 

Планирование деятельности, управление и организация. 

Выпускник научится: 

-создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых 

средах; 

-определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции 

(простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы для компьютерного 

исполнителя с использованием конструкций последовательного выполнения и 

повторения; 

-планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей 

собственной деятельности и деятельности группы; 

-моделировать объекты и процессы реального мира. 

 

Предметные результаты освоения основной общеобразовательной 

программы начального общего образования 
1.2.2. ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРНОЕ 

ЧТЕНИЕ 

УМК «Школа России» 

Русский язык 

•Понимание  значения  русского  языка  как  государственного языка нашей 

страны Российской Федерации, языка межнационального  общения;  

•воспитание уважительного отношения к русскому языку как родному языку 

русского народа и языкам, на которых говорят другие народы;  

•понимание русского языка как великого достояния русского народа, как явления 

национальной культуры, как развивающегося явления;  

•первоначальное представление о некоторых нормах русского языка 

(орфоэпических, орфографических, пунктуационных) и правилах речевого этикета (в 

объѐме изучаемого курса); 
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 •начальные умения выбирать адекватные языковые средства при составлении 

небольших монологических высказываний;  

•овладение  первоначальными  научными  представлениями  о системе и 

структуре русского языка, знакомство с некоторыми языковыми понятиями и их 

признаками из разделов: фонетика и графика, лексика, морфемика, морфология и 

синтаксис (в объѐме изучаемого курса);  

•применение  орфографических  правил  и  правил  постановки знаков препинания 

в процессе выполнения письменных работ (в объѐме изучаемого курса);  

•первоначальные умения проверять написанное;  

•овладение  учебными  действиями  с  изучаемыми  языковыми единицами;  

•формирование начальных умений находить, характеризовать, сравнивать, 

классифицировать такие языковые единицы, как звук, буква, слог, слово, слово как 

часть речи, слово как член предложения, предложение (в объѐме изучаемого курса).   

 

УМК «Перспективная начальная школа» 

Обучение грамоте 

Планируемые результаты освоения курса к концу подготовительного периода 

Обучающиеся научатся: 

• на слух различать структурные единицы языка: слово, предложение, текст; 

• называть и различать по форме структурные единицы графической системы – 

элементы печатных  и письменных букв русского алфавита; 

• составлять предложения из 2–4 слов и рассказы из 3–4 предложений на основе 

иллюстрации, графической модели или созданной на уроке речевой ситуации с 

использованием соответствующих  фишек; 

• правильно сидеть за партой (столом) и пользоваться письменными 

принадлежностями, правильно писать все элементы письменных букв по алгоритму и 

под счет, правильно называть их. 

Планируемые результаты освоения курса к концу основного периода 

Обучающиеся научатся: 

• различать звуки и буквы русского языка; 

• различать гласные – ртораскрыватели, произносящиеся без преграды в ротовой 

полости, и согласные – ртосмыкатели, образующиеся при наличии преграды; 

• определять на слух ударные и безударные гласные; 

• делить звучащее слово на слоги, один из которых (ударный) произносится с большей 

силой и длительностью; 

• определять согласные твердые и мягкие, звонкие и глухие; 

• акцентированно произносить звуки в заданной последовательности в слове, выделять 

один из  них (в соответствии с заданием учителя) и давать ему полную характеристику; 

• обозначать звуки речи с помощью условных графических символов (кружков, 

квадратов) создавать звуковую схему – модель слова; 

• читать в схемах звуковую запись слов по слогам и орфоэпически; 

• обозначать звуки буквами и условными значками; 

• читать в схемах и текстах «Азбуки» буквенную запись слов по слогам и орфоэпически; 

• перекодировать звуковую форму слов из условно-графической в буквенную и 

наоборот; 

• правильно сидеть за столом и пользоваться письменными принадлежностями в течени 

всего периода выполнения отдельного графического задания; 

писать буквы на основе двигательных элементов по определенному алгоритму; 

• выполнять три вида соединения букв в слогах и словах; 
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• при письме под счет чередовать напряжение мышц руки с расслаблением; 

• конструировать печатные и письменные буквы из элементов-шаблонов; 

• определять слова, которые называют предметы, их признаки, действия, а также 

слова-помощники (предлоги, союзы), которые служат для связи основных слов в 

предложении; использовать графические символы для их обозначения в модели 

предложения; 

членить устное высказывание на предложение и текст, изображать эти единицы языка  

графически; 

• правильно записывать предложение и собственные имена при списывании и диктанте.  

Планируемые результаты освоения курса к концу заключительного периода: 

Обучающиеся научатся: 

• пользоваться при чтении и письме графическими системами печатных и письменных 

букв русского алфавита; 

• правильно сидеть при письме и пользоваться письменными принадлежностями; 

• читать печатный и письменный текст в соответствии с орфоэпическими нормами и в  

индивидуальном для каждого ученика темпе; 

• применять приемы: а) слогового, б) орфоэпического, в) связного чтения с фиксацией  

синтаксических пауз на знаках препинания • отвечать на вопросы по содержанию 

прочитанного; 

• пересказывать отдельные части текста (2–3 предложения); 

• озаглавливать прослушанный текст; 

• осуществлять приемы связного и ускоренного воспроизведения букв и их соединений 

на письме; 

• применять усвоенные правила записи слов на основе позиционного принципа русской 

графики для обозначения твердости-мягкости согласных и передачи на письме звука 

[й’]; 

• связно, в соответствии с усвоенными алгоритмами, писать как отдельные слова, так и 

слова в предложении при различных методических условиях, а именно: 1) при 

списывании с печатного или письменного текста; 2) при письме по памяти; 3) под 

диктовку учителя; 

• выполнять правила записи предложений, слов с сочетаниями: чк, чн, чт, а также с 

сочетаниями  букв жи, ши, ча, ща, чу, щу, же, ше, це, находящимися в сильной позиции, 

т. е. под ударением; 

• анализировать звучащую (устную) и письменную речь на основе образных 

представлений о структурных единицах русского языка (звук, слово, предложение, 

текст) и моделировать их с помощью  соответствующих символов. 

Планируемые результаты освоения учебной программы 

по предмету «Русский язык» к концу 1-го года обучения 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Обучающиеся научатся: 

• различать звуки и буквы; 

• различать буквы и их основные звуковые значения; 

• различать гласные и согласные звуки; звонкие и глухие согласные; мягкие и твердые 

согласные;  

парные звонкие-глухие согласные; только твердые и только мягкие согласные; 

• делить слова на слоги, определять ударный слог; 

• пользоваться способом обозначения твердых согласных с помощью гласных первого 

ряда (а, о, у, э, ы) и способами обозначения мягких согласных с помощью гласных 
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второго ряда (я, е, ю, ѐ, и) и мягкого  знака; 

• пользоваться способом обозначения звука [йۥ] в начале слова (с помощью букв е, ѐ, ю, 

я); 

• пользоваться алфавитом, быстро находить нужную букву в алфавитном столбике; 

использовать последовательность букв в русском алфавите для расположения заданных 

слов и фамилий в алфавитном  порядке. 

Раздел «Орфоэпия» 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• соблюдать известные орфоэпические нормы речи; 

• устному повседневному общению со сверстниками и взрослыми с соблюдением норм 

речевого этикета. 

Раздел «Морфология» 

Обучающиеся научатся: 

•различать слова названия предметов, признаков, действий; 

•различать главные и неглавные слова - названия предметов; 

•определять в тексте слова — помощники. 

Раздел «Синтаксис» 

Обучающиеся научатся: 

• различать предложение и слово; 

• определять характер предложения по цели высказывания как в устной, так и в 

письменной речи (без применения терминологии). 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Обучающиеся научатся: 

• определять границы предложения как в устной, так и в письменной речи; правильно 

обозначать на письме границы предложения (прописная буква в начале и знаки в конце 

предложения); 

• писать прописную букву в именах собственных; 

• делить слова на слоги, определять ударный слог, правильно переносить слова по 

слогам с одной строчки на другую; 

• писать слова с сочетаниями жи-ши, ча-ща, чу-щу, ци-це под ударением; 

•выбирать написание буквы парного согласного на конце слова; написание Ь и Ъ. 

• писать словарные слова, определенные программой; 

• писать под диктовку текст объемом 18 – 20 слов в соответствии с изученными 

правилами правописания; 

• списывать небольшой текст по правилам списывания; 

• читать и составлять простейшую графическую схему слова и предложения. 

Планируемые результаты освоения учебной программы 

по предмету «Русский язык» к концу 2-го года обучения 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Обучающиеся научатся: 

• определять в слове количество слогов, находить ударный и безударные слоги; 

• соотносить количество и порядок расположения букв и звуков, давать характеристику 

отдельных согласных и гласных звуков. 

Раздел «Орфоэпия» 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• правильно употреблять приставки на- и о- в словах надеть, надевать, одеть, одевать; 

• правильно произносить орфоэпически трудные слова из орфоэпического минимума, 

отобранного для изучения в этом классе (что, чтобы, …). 
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Раздел «Морфемика и словообразование» 

Обучающиеся научатся: 

• различать изменяемые и неизменяемые слова; 

• различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

• находить значимые части слова (корень, приставка, суффикс, окончание); 

• выделять в слове окончания (дифференцируя материально выраженное и нулевое 

окончания) и  основу; противопоставлять слова, имеющие окончания, словам без 

окончаний; 

• выделять в слове корень, подбирая однокоренные слова; 

• сравнивать слова, связанные отношениями производности, объяснять, какое из них от 

какого  образовано, указывая способ словообразования (с помощью приставки, с 

помощью суффикса, сложением  основ с соединительным гласным); 

• мотивированно выполнять разбор слова по составу на основе словообразовательного 

анализа (вычленять окончание и основу, в составе основы находить корень, приставку, 

суффикс); 

• обнаруживать регулярные исторические чередования (чередования, видимые на 

письме); 

• разграничивать разные слова и разные формы одного слова. 

Раздел «Лексика» 

Обучающиеся научатся: 

• выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

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

учебника. 

Раздел «Морфология» 

Обучающиеся научатся: 

• определять начальную форму слов-названий предметов, слов-названий признаков и 

слов-названий действий; 

• изменять слова-названия предметов по числам и команде вопросов; определять их род; 

• изменять слова-названия признаков по числам, команде вопросов и родам; 

Раздел «Синтаксис» 

Обучающиеся научатся: 

• различать предложение, словосочетание и слово; 

• находить в составе предложения все словосочетания; в словосочетании находить 

главное слово и зависимое и ставить от первого ко второму вопрос; 

• определять тип предложения по цели высказывания и эмоциональной окраске; 

• находить в предложении основу (главные члены) и неглавные члены; 

• задавать вопросы к разным членам предложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Обучающиеся научатся: 

• проверять сомнительные написания (безударные гласные в корне, парные по 

глухости-звонкости согласные, непроизносимые согласные); жи-ши, ча-ща, чу-щу в 

разных частях слова; 

• выбирать букву и или ы в позиции после ц в разных частях слова; 

• писать словарные слова в соответствии с заложенным в программе минимумом; 

• определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника 

(Словарь «Пиши правильно»); 

• различать на письме приставки и предлоги; 

• употреблять разделительные ь и ъ; 

• находить в тексте обращения и выделять их пунктуационно. 
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Содержательная линия «Развитие речи» 

Обучающиеся научатся: 

• определять тему и основную мысль текста, составлять план текста и использовать его 

при устном и письменном изложении; 

• членить текст на абзацы, оформляя это членение на письме; 

• грамотно написать и оформить письмо элементарного содержания; 

• владеть нормами речевого этикета в типизированных речевых ситуациях (встреча, 

прощание и пр.). 

• соблюдать орфоэпические нормы речи; 

• устному повседневному общению со сверстниками и взрослыми с соблюдением норм 

речевого этикета (встреча, прощание и пр.); 

• писать записки, письма, поздравительные открытки с соблюдением норм речевого 

этикета. 

 

Планируемые результаты освоения учебной программы 

по предмету «Русский язык» к концу 3-го года обучения 

 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Обучающиеся научатся: 

• выполнять звукобуквенный анализ слова (определять количество слогов, выполнять  

элементарную транскрипцию, находить ударный и безударные слоги, соотносить 

количество и порядок  расположения букв и звуков, давать характеристику согласных и 

гласных звуков). 

Раздел «Орфоэпия» 

Обучающиеся научатся: 

• правильно употреблять приставки на- и о- в словах надеть, надевать, одеть, одевать; 

• правильно произносить орфоэпически трудные слова из орфоэпического минимума, 

отобранного  для изучения в этом классе (что, чтобы, …). 

Раздел «Морфемика и словообразование» 

Обучающиеся научатся: 

• сравнивать слова, связанные отношениями производности: объяснять, какое из них от 

какого  образовано, указывая способ словообразования (с помощью приставки, с 

помощью суффикса, с помощью приставки и суффикса одновременно, сложением 

основ с соединительным гласным); 

• мотивированно выполнять разбор слова по составу на основе словообразовательного 

анализа (вычленять окончание и основу, в составе основы находить корень, приставку, 

суффикс); 

• обнаруживать регулярные исторические чередования (чередования, видимые на 

письме). 

Раздел «Лексика» 

Обучающиеся научатся: 

• отличать прямое и переносное значения слова; 

• находить в тексте синонимы и антонимы; 

• отличать однокоренные слова от омонимов и синонимов. 

Раздел «Морфология» 

Обучающиеся научатся: 

• различать части речи: существительное, прилагательное, глагол, местоимение, 

предлог; 
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• различать на письме приставки и предлоги; 

• изменять существительные по числам и падежам; определять их род; 

• различать названия падежей; 

• изменять прилагательные по числам, падежам и родам; 

• изменять глаголы по временам и числам; в прошедшем времени — по родам; в 

настоящем и будущем времени — по лицам. 

Раздел «Синтаксис» 

Обучающиеся научатся: 

• находить в составе предложения все словосочетания; в словосочетании находить 

главное слово и зависимое, ставить от первого ко второму вопрос; 

• находить в предложении основу (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены 

предложения (дополнение, обстоятельство, определение); 

• задавать смысловые и падежные вопросы к разным членам предложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Обучающиеся научатся: 

• определять орфограммы; 

• использовать разные способы проверок орфограмм (путем подбора родственных слов, 

изменения формы слова, разбора слова по составу, определения принадлежности слова 

к определенной части речи, использование словаря); 

• писать словарные слова в соответствии с заложенным в программе минимумом; 

• писать о-ѐ после шипящих в окончаниях существительных; 

• писать слова с наиболее употребительными приставками, с приставкой с-, 

приставками на -с, -з; 

• писать слова с суффиксами -ек- и -ик-; 

• писать безударные падежные окончания существительных и прилагательных; 

• писать о-ѐ после шипящих и ц в падежных окончаниях существительных; 

• находить нужные словарные статьи в словарях различных типов и читать словарную 

статью, извлекая необходимую информацию. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Обучающиеся научатся: 

• определять тему и основную мысль (основное переживание) текста, составлять план 

текста и использовать его при устном и письменном изложении, при устном и 

письменном сочинении; 

• членить текст на абзацы, оформляя это членение на письме; 

• грамотно писать и оформлять письма элементарного содержания; 

• владеть нормами речевого этикета в типизированных речевых ситуациях (разговор по 

телефону;  

разговор с продавцом в магазине; конфликтная ситуация с одноклассником и пр.); 

• работать со словарями; 

• соблюдать орфоэпические нормы речи; 

• устному повседневному общению со сверстниками и взрослыми с соблюдением норм 

речевого  этикета; 

• писать записки, письма, поздравительные открытки с соблюдением норм речевого 

этикета. 

Планируемые результаты освоения учебной программы 

по предмету «Русский язык» к концу 4-го года обучения 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 
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• различать звуки и буквы; 

• характеризовать звуки русского языка (ударные/безударные; согласные 

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

парные/непарные звонкие и глухие); 

• зная последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом для 

упорядочивания  слов и поиска нужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

предложенному в учебнике алгоритму, оценивать правильность проведения 

фонетико-графического (звукобуквенного) разбора слов. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

• правильно произносить орфоэпически трудные слова из орфоэпического минимума, 

отобранного для изучения в 4 классе; 

• правильно употреблять предлоги о и об перед существительными, прилагательными,  

местоимениями; 

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

• соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать 

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

материала); 

• находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова 

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

родителям и др.). 

Раздел «Морфемика и словообразование» 

Выпускник научится: 

• проводить морфемный анализ слова (по составу); элементарный 

словообразовательный анализ; 

• сравнивать слова, связанные отношениями производности, объяснять, какое из них от 

какого образовано, находить словообразовательный аффикс, указывая способ 

словообразования (с помощью приставки, с помощью суффикса, с помощью приставки 

и суффикса одновременно, сложением основ с соединительным гласным). 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

• выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

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

учебника. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• подбирать синонимы для устранения повторов в речи; использовать их для объяснения 

значений слов; 

• подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

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

случаи); 

• выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной 

задачи 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

• определять части речи: существительное, прилагательное, глагол, местоимение, 

предлог, союз; 

• определять три типа склонения существительных; 
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• определять названия падежей и способы их определения; 

• определять спряжение глаголов по ударным личным окончаниям и глагольным 

суффиксам  

начальной формы глагола. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проводить морфологический разбор имен существительных, имен прилагательных и 

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: 

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

(дополнение, обстоятельство, определение); 

• определять однородные члены предложения; 

• составлять схемы предложений с однородными членами и строить предложения по 

заданным моделям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• различать второстепенные члены предложения – дополнение, обстоятельство, 

определение; 

• выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого  

предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность 

разбора. 

• различать простые и сложные предложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

• применять общее правило написания: о-е после шипящих в суффиксах 

существительных и прилагательных, в падежных окончаниях существительных и 

прилагательных, в корне слова, безударных окончаний имен прилагательных мужского, 

женского и среднего рода в единственном числе, а также окончаний множественного 

числа и способ их проверки; 

• применять правила правописания: безударных окончаний имен существительных трех 

склонений в единственном и множественном числе и способ их проверки, безударных 

личных окончаний глаголов 1 и 2 спряжения, суффиксов глаголов в прошедшем 

времени, суффиксов глаголов в повелительном наклонении; 

• использовать разные способы проверок орфограмм (путем подбора родственных слов, 

изменения формы слова, разбора слова по составу, определения принадлежности слова 

к определенной части речи, использования словаря). 

• определять (уточнять, проверять) правописание определяемых программой словарных 

слов по орфографическому словарю учебника; 

• определять и выделять на письме однородные члены предложения в бессоюзных 

предложениях и с союзами а, и, но. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

• подбирать примеры с определенной орфограммой; 

• при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы 

избежать орфографических и пунктуационных ошибок; 

• при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять 
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способы действий, помогающие предотвратить ее  в последующих письменных 

работах. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

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

• обнаруживать в реальном художественном тексте его составляющие: описание, 

повествование, рассуждение; 

• составлять с опорой на опыт собственных впечатлений и наблюдений текст с 

элементами описания, повествования и рассуждения; 

• доказательно различать художественный и научно-популярный тексты; 

• владеть нормами речевого этикета в ситуации предметного спора с одноклассниками; 

в повседневном общении со сверстниками и взрослыми; 

• составить аннотацию на отдельное литературное произведение и на сборник 

произведений; 

• находить нужные словарные статьи в словарях различных типов и читать словарную 

статью, извлекая необходимую информацию; 

• писать письма с соблюдением норм речевого этикета. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать тексты по предложенному заголовку; 

• подробно или выборочно пересказывать текст; 

• пересказывать текст от другого лица; 

• анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, 

находить в тексте смысловые пропуски; 

• корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

• анализировать последовательность собственных действий при работе над 

изложениями и 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). 

УМК «Развивающая система Л.В.Занкова» 

- формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового 

и культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

- понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского 

языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального 

общения; 

- сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи 

как показателю общей культуры и гражданской позиции человека; 

- владение первоначальными представлениями о нормах русского и родного 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах 

речевого этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач; 

- осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного уровня 

культуры, умение применять орфографические правила и правила постановки знаков 

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

умение проверять написанное; 

- овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 
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Литературное чтение 
УМК «Школа России» 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; 

формирование представлений о Родине и еѐ людях, окружающем мире, культуре, 

первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, дружбе, честности; 

выработка потребности в систематическом чтении; 

3) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т. е. овладение чтением вслух и про себя, 

элементарными приѐмами анализа художественных, научно-познавательных и учебных 

текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

4) использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, 

поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 

различных текстов, 

участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков 

героев; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться  

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации, 

составляя самостоятельно краткую аннотацию; 

6) умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать 

причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения, делить текст 

на части, озаглавливать их, составлять простой план, находить средства 

выразительности, пересказывать произведение; 

7) умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности 

научно-познавательных, учебных и художественных произведений. На практическом 

уровне овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование — создание 

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

характеристика героев; умение написать отзыв на прочитанное произведение); 

8) развитие художественно-творческих способностей, умение создавать собственный 

текст на основе художественного произведения, репродукции картин художников, 

иллюстраций, личного опыта. 

1.2.3. ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ РОДНОЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

НА РОДНОМ ЯЗЫКЕ  

Родной язык:  
1) воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю культуры, 

включение в культурно-языковое поле своего народа, формирование первоначальных 

представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о 

языке как основе национального самосознания;  

2) обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения родным языком в соответствии с нормами устной и письменной речи, 

правилами речевого этикета;  

3) формирование первоначальных научных знаний о родном языке как системе и как 

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

функционирования, освоение основных единиц и грамматических категорий родного 
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языка, формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной родной 

речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека;  

4) овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, средствах и 

условиях общения, формирование базовых навыков выбора адекватных языковых средств 

для успешного решения коммуникативных задач;  

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания 

для решения познавательных, практических и коммуникативных задач.  

Литературное чтение на родном языке:  
1) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных 

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

мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций 
2) осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; формирование 

представлений о мире, национальной истории и культуре, первоначальных этических 

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

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

культурной самоидентификации;  

3) использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 

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

оценку поступков героев;  

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

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

себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий;  

5) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений культуры своего народа, умение самостоятельно 

выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для 

понимания и получения дополнительной информации. 

 

УМК «Перспективная начальная школа»  

В результате обучения в начальной школе будет обеспечена готовность школьников к 

получению дальнейшего образования в основной школе и достигнут необходимый 

уровень их общекультурного и литературного развития. 

 Выпускник: 

• сможет работать с текстом: выделять нужную информацию и использовать ее в разных 

учебных целях; ориентироваться в книге и работать сразу с несколькими источниками 

информации; пользоваться словарями, периодическими изданиями и фондом школьной 

библиотеки; 

• накопит опыт понимания того, что литература — это искусство слова, один из видов 

искусства (наряду с другими видами) и явление художественной культуры; 

• получит возможность осознать значение литературного чтения в формировании 

собственной культуры и мировосприятия, спрофилировать свою 

нравственно-этическую ориентацию 

(накопив в ходе анализа произведений и их обсуждения опыт моральных оценок и 

нравственного выбора); 

• овладеет элементарным инструментарием анализа и оценки произведений 

литературы: определением эстетической ценности и выявлением их нравственного 

смысла. 
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Планируемые результаты освоения программы по предмету «Литературное 

чтение» к концу 1-го года обучения 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 

Обучающиеся научатся: 

• читать вслух плавно, безотрывно по слогам и целыми словами, учитывая 

индивидуальный темп чтения; 

• понимать содержание коротких произведений, воспринятых на слух, а также 

прочитанных в классе, выделять в них основные логические части; 

• читать про себя маркированные места текста, осознавая смысл прочитанного; 

• рассказывать наизусть 3–4 стихотворения разных авторов. 

Обучающиеся в процессе самостоятельной и парной работы получат возможность 

научиться: 

• находить в книге страницу «Содержание» или «Оглавление»; находить нужное 

произведение в книге, ориентируясь на «Содержание»; 

• задавать вопросы по тексту произведения и отвечать на вопросы, используя текст. 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 

Обучающиеся научатся: 

• отличать прозаическое произведение от стихотворного; 

• различать малые жанры фольклора: загадку, считалку, скороговорку, закличку, 

небылицу; 

• находить средства художественной выразительности в тексте (повтор; 

уменьшительно-ласкательная форма слов, восклицательный и вопросительный знаки, 

звукопись, рифмы). 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• различать сюжетно-композиционные особенности кумулятивной (сказка-цепочка) и 

докучной сказок; 

• обнаруживать подвижность границ между жанрами фольклора и литературы 

(прибаутка может включать в себя небылицу и дразнилку, колыбельная песенка — 

закличку, рассказ — сказку и т.д.). 

Раздел «Элементы творческой деятельности учащихся» 

Обучающиеся научатся: 

• понимать содержание прочитанного; осознанно выбирать интонацию, темп чтения и 

необходимые паузы в соответствии с особенностями текста; 

• читать художественное произведение (фрагменты) по ролям и по цепочке, опираясь на 

цветовое маркирование; 

• рассматривать иллюстрации, соотносить их сюжет с соответствующим фрагментом 

текста или с основной мыслью (чувством, переживанием). 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• осваивать на практике малые фольклорные жанры (загадку, закличку, считалку, 

небылицу, колыбельную) и инсценировать их с помощью выразительных средств 

(мимики,  жестов, интонации); 

• находить в разделе «Музейный Дом» («Выставка работ Юрия Васнецова») 

иллюстрации, подходящие к конкретным фольклорным текстам (закличкам, 

прибауткам, небылицам), сравнивать тексты и иллюстрации. 

Планируемые результаты освоения программы по предмету «Литературное 

чтение» к концу 2-го года обучения 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 

Обучающиеся научатся: 

• читать целыми словами вслух, постепенно увеличивая скорость чтения в соответствии 
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с индивидуальными возможностями; 

• читать про себя в процессе первичного ознакомительного чтения, выборочного чтения 

и повторного изучающего чтения по выделенным ключевым словам; 

• строить короткое монологическое высказывание: краткий и развернутый ответ на 

вопрос учителя; 

• слушать собеседника (учителя и одноклассников): не повторять прозвучавший ответ, 

дополнять чужой ответ новым содержанием; 

• называть имена 2–3 классиков русской и зарубежной литературы; 

• называть имена 2–3 современных писателей (поэтов); перечислять названия 

произведений и коротко пересказывать их содержание; 

• перечислять названия произведений любимого автора и коротко пересказывать их 

содержание; 

• определять тему и выделять главную мысль произведения (с помощью учителя); 

• оценивать и характеризовать героев произведения (имена, портреты, речь) и их 

поступки; 

• анализировать смысл названия произведения; 

• пользоваться Толковым словарем для выяснения значений слов. 

Обучающиеся в процессе самостоятельной, парной, групповой и коллективной работы 

получат возможность научиться: 

• развивать навыки аудирования на основе целенаправленного восприятия текста, 

который читает учитель; 

• писать письма и отвечать на полученные письма в процессе предметной переписки с 

научным клубом младшего школьника «Ключ и заря»; 

• устно выражать свое отношение к содержанию прочитанного (высказывания по 

поводу героев и обсуждаемых проблем); 

• читать наизусть 6–8 стихотворений разных авторов (по выбору); 

• пересказывать текст небольшого объема; 

• использовать при выборе книг и детских периодических журналов в школьной 

библиотеке содержательность обложки, а также страницу «Содержание» или 

«Оглавление»; 

• привлекать к работе на уроках тексты хрестоматии, а также книг из домашней и 

школьной библиотек; 

• задавать вопросы по тексту произведения и отвечать на вопросы, используя в качестве 

аргументов выдержки из текста. 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 

Обучающиеся научатся: 

• различать сказку о животных и волшебную сказку; 

• определять особенности волшебной сказки; 

• различать сказку и рассказ; 

• уметь находить в произведении изобразительно-выразительные средства тературного 

языка (сравнение, олицетворение, гиперболу [называем преувеличением], звукопись, 

контраст, повтор). 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• обнаруживать в авторской детской поэзии жанровые особенности фольклора: 

сюжетно-композиционные особенности кумулятивной сказки (сказки-цепочки), 

считалки, скороговорки, заклички, колыбельной песенки; 

• обнаруживать подвижность границ между жанрами литературы и фольклора (рассказ 

может включать элементы сказки, волшебная сказка — элементы сказки о животных и 

т.д.); 
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• понимать, в чем особенность поэтического восприятия мира (восприятия, 

помогающего обнаружить красоту и смысл  окружающего мира: мира природы и 

человеческих отношений); 

• обнаруживать, что поэтическое мировосприятие может быть выражено не только в 

стихотворных текстах, но и в прозе. 

Раздел «Элементы творческой деятельности учащихся» 

Обучающиеся научатся: 

• понимать содержание прочитанного; осознанно выбирать интонацию, темп чтения и 

необходимые паузы в соответствии с особенностями текста; 

• читать художественное произведение по ролям и по цепочке, опираясь на цветовое 

маркирование; 

• эмоционально и адекватно воспринимать на слух художественные произведения, 

определенные программой. 

Обучающиеся в процессе самостоятельной, парной, групповой и коллективной работы 

получат возможность научиться: 

• читать выразительно поэтические и прозаические произведения на основе восприятия 

и передачи художественных особенностей текста, выражения собственного отношения 

к тексту 

и в соответствии с выработанными критериями выразительного чтения; 

• рассматривать иллюстрации в учебнике и репродукции живописных произведений в 

разделе «Музейный Дом» и сравнивать их с художественными текстами с точки зрения 

выраженных 

в них мыслей, чувств и переживаний; 

• устно делиться своими личными впечатлениями и наблюдениями, возникшими в ходе 

обсуждения литературных текстов и живописных произведений. 

Планируемые результаты освоения программы по предмету «Литературное 

чтение» к концу 3-го года обучения 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 

Обучающиеся научатся: 

• читать правильно и выразительно целыми словами вслух, учитывая индивидуальный 

темп чтения; 

• читать про себя в процессе первичного ознакомительного чтения, повторного 

просмотрового чтения, выборочного и повторного изучающего чтения; 

• писать письма и правильно реагировать на полученные письма в процессе предметной 

переписки с научным клубом младшего школьника «Ключ и заря»; 

• называть имена писателей и поэтов — авторов изучаемых произведений; перечислять 

названия их произведений и коротко пересказывать содержание текстов, прочитанных в 

классе; 

• рассказывать о любимом литературном герое; 

• выявлять авторское отношение к герою; 

• характеризовать героев произведений; сравнивать характеры героев разных 

произведений; 

• читать наизусть 6–8 стихотворений разных авторов (по выбору); 

• ориентироваться в книге по ее элементам (автор, название, страница «Содержание», 

иллюстрации). 

Обучающиеся в процессе самостоятельной, парной, групповой и коллективной работы 

получат возможность научиться: 

• составлять тематический, жанровый и монографический сборники произведений; 

• делать самостоятельный выбор книги и определять содержание по ее элементам; 
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• самостоятельно читать выбранные книги; 

• высказывать оценочные суждения о героях прочитанных произведений; 

• самостоятельно работать со словарями. 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 

Обучающиеся научатся: 

• различать сказку о животных, басню, волшебную сказку, бытовую сказку; 

• различать сказку и рассказ по двум основаниям (или одному из двух оснований): 

особенности построения и основная целевая установка повествования; 

• находить и различать средства художественной выразительности в авторской 

литературе (приемы: сравнение, олицетворение, гипербола [называем 

преувеличением], звукопись, контраст; фигуры: повтор). 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• понимать развитие сказки о животных во времени и помещать изучаемые сказки на 

простейшую ленту времени; 

• обнаруживать «бродячие» сюжеты («бродячие сказочные истории») в сказках разных 

народов мира. 

Раздел «Элементы творческой деятельности учащихся»  

Обучающиеся научатся: 

• понимать содержание прочитанного; осознанно выбирать интонацию, темп чтения и 

необходимые паузы в соответствии с особенностями текста; 

• эмоционально и адекватно воспринимать на слух художественные произведения, 

определенные программой, и оформлять свои впечатления (отзывы) в устной речи; 

• интерпретировать литературный текст, живописное и музыкальное произведения 

(выражать свои мысли и чувства по поводу увиденного, прочитанного и услышанного); 

• принимать участие в инсценировке (разыгрывании по ролям) крупных диалоговых 

фрагментов литературных текстов. 

Обучающиеся в процессе самостоятельной, парной, групповой и коллективной работы 

получат возможность научиться: 

• читать вслух стихотворный и прозаический тексты на основе передачи их 

художественных особенностей, выражения собственного отношения и в соответствии с 

выработанными критериями выразительного чтения; 

• рассматривать иллюстрации в учебнике и репродукции живописных произведений в 

разделе «Музейный Дом», слушать музыкальные произведения и сравнивать их с 

художественными текстами и живописными произведениями с точки зрения 

выраженных в них мыслей, чувств и переживаний; 

• устно и письменно (в форме высказываний и/или коротких сочинений) делиться 

своими личными впечатлениями и наблюдениями, возникшими в ходе обсуждения 

литературных текстов, 

музыкальных и живописных произведений. 

Планируемые результаты освоения программы по предмету «Литературное 

чтение» к концу 4-го года обучения 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 

Выпускник научится: 

• читать про себя в процессе ознакомительного, просмотрового чтения, выборочного и 

изучающего чтения; 

• грамотно писать письма и отвечать на полученные письма в процессе предметной 

переписки с сотрудниками научного клуба младшего школьника «Ключ и заря»; 

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

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

• представлять содержание основных литературных произведений, изученных в классе, 

указывать их авторов и названия; 

• перечислять названия двух-трех детских журналов и пересказывать их основное 

содержание (на уровне рубрик); 

• характеризовать героев произведений; сравнивать характеры героев одного и разных 

произведений; выявлять авторское отношение к герою; 

• читать наизусть (по выбору) стихотворные произведения или отрывки из них, 

спокойно воспринимать замечания и критику одноклассников по поводу своей манеры 

чтения; 

• обосновывать свое высказывание о литературном произведении или герое, 

подтверждать его фрагментами или отдельными строками произведения; 

• ориентироваться в книге по ее элементам (автор, название, титульный лист, страница 

«Содержание» или «Оглавление», аннотация, иллюстрации); 

• составлять тематический, жанровый и монографический сборники произведений; 

составлять аннотацию на отдельное произведение и на сборники произведений; 

• делать самостоятельный выбор книг в библиотеке с целью решения разных задач 

(чтение согласно рекомендованному списку; подготовка устного сообщения на 

определенную тему); 

• высказывать оценочные суждения о героях прочитанных произведений и тактично 

воспринимать мнения одноклассников; 

• самостоятельно работать с разными источниками информации (включая словари и 

справочники разного направления). 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 

Выпускник научится: 

• представлять основной вектор движения художественной культуры: от народного 

творчества к авторским формам; 

• отличать народные произведения от авторских; 

• находить и различать средства художественной выразительности в авторской 

литературе (сравнение, олицетворение, гипербола [называем преувеличением], 

звукопись, контраст, повтор, разные типы рифмы). 

Выпускник в процессе самостоятельной, парной, групповой и коллективной работы 

получит возможность научиться: 

• отслеживать особенности мифологического восприятия мира в сказках народов мира, 

в старославянских легендах и русских народных сказках; 

• отслеживать проникновение фабульных элементов истории (в виде примет 

конкретно-исторического времени, исторических и географических названий) в жанры 

устного народного творчества — волшебной сказки и былины; 

• представлять жизнь жанров фольклора во времени (эволюция жанра волшебной 

сказки; сохранение жанровых особенностей гимна); 

• обнаруживать связь смысла стихотворения с избранной поэтом стихотворной формой 

(на примере классической и современной поэзии); 

• понимать роль творческой биографии писателя (поэта, художника) в создании 

художественного произведения; 

• понимать, что произведения, принадлежащие разным видам искусства (литературные, 

музыкальные, живописные) могут сравниваться не только на основе их тематического 

сходства, 

но и на основе сходства или различия мировосприятия их авторов (мыслей и 

переживаний, выраженных в произведении). 
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Раздел «Элементы творческой деятельности учащихся» 

Выпускник в процессе самостоятельной, парной, групповой и коллективной работы 

получит возможность научиться: 

• читать вслух стихотворный и прозаический тексты на основе восприятия и передачи 

их художественных особенностей, выражения собственного отношения и в 

соответствии с выработанными критериями выразительного чтения; 

• обсуждать с одноклассниками литературные, живописные и музыкальные 

произведения с точки зрения выраженных в них мыслей, чувств и переживаний; 

• устно и письменно (в форме высказываний и/или коротких сочинений) делиться 

своими личными впечатлениями и наблюдениями, возникшими в ходе обсуждения 

литературных текстов, музыкальных и живописных произведений. 

УМК «Развивающая система Л.В.Занкова» 

Предметные результаты – 3 класс 

Виды речевой и читательской деятельности 

Обучающийся научится: 

 читать правильно и выразительно целыми словами вслух и про себя; 

 читать наизусть стихотворения разных авторов по выбору ученика; 

 ориентироваться в тексте, находить в нем повествование, описание, рас-

суждение; 

 кратко пересказывать текст, отвечать на вопросы по тексту и формулировать 

свои вопросы; 

 отличать произведения устного народного творчества от авторских про-

изведений; 

 определять жанр литературного произведения (сказка, сказочная повесть, 

рассказ, стихотворение), называть основную тему; 

 узнавать при слушании и чтении жанры художественной литературы: сказку, 

стихотворение, рассказ, басню; 

 характеризовать героев произведений; сравнивать характеры героев разных 

произведений; 

 выявлять авторское отношение к герою; 

 понимать специфику прозаических и поэтических текстов; 

 соотносить главную мысль и название произведения; 

 находить портрет и пейзаж в произведении; 

 видеть особенности юмористических текстов; 

 соотносить основное содержание литературного произведения и разнообразный 

иллюстративный материал 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 пересказывать текст подробно, выборочно и кратко; 

 сравнивать различные тексты, делать их элементарный анализ; 

 представлять особенности устного народного творчества по сравнению с 

авторским; 

 осознавать особенности характера героя в народной и авторской сказке; 

 находить способы создания характера и изображения внутреннего мира героя в 

произведениях разных жанров; 

 понимать возможности литературы передавать сложное настроение, 

изображать развитие чувства; 

 понимать особенности жанра басни; 

 определять роль портрета и пейзажа в произведениях; 
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 находить в юмористических текстах приемы создания комического; 

 оценивать поступки героя и отношение автора к нему. 

Круг детского чтения 

Обучающийся научится: 

 самостоятельно ориентироваться в содержании учебника, в т.ч. по условным 

значкам, работать с произведениями в хрестоматии; 

 самостоятельно пользоваться разными разделами словаря, помещенного в 

учебнике; 

 осуществлять выбор книги по тематике, заданной в рубрике «Прочитай эти 

книги»; 

 осуществлять в библиотеке целенаправленный поиск книг по предложенной 

тематике и сборников произведений; 

 готовить сообщения, используя материалы школьной или публичной 

библиотеки; 

 понимать назначение аннотации на литературное произведение; 

 называть одно периодическое литературно-художественное издание. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 понимать значимость прочитанного произведения или книги для себя, своего 

кругозора; 

 составлять сборник своих любимых произведений и аннотацию к нему; 

 писать отзыв о произведении (на выбор), используя план написания отзыва; 

 создавать презентации книг различной тематики; 

 сопоставлять содержание литературных произведений с их экранизацией 

(мультипликацией); 

 участвовать в организации литературного (поэтического) вечера; 

 ориентироваться в мире детской литературы на основе знакомства с 

произведениями отечественной и зарубежной детской литературы разных 

эпох. 

Литературоведческая пропедевтика 

Обучающийся научится: 

 представлять общие корни развития литературного фольклора разных народов; 

 различать малые жанры фольклора; 

 различать жанры художественной литературы: сказку, сказочную повесть, 

басню, рассказ, стихотворение; 

 определять особенности фольклорных форм и авторских произведений; 

 выделять события рассказа; понимать сюжет как цепь событий, составлять 

сюжетный план произведения; 

 понимать многозначность поэтического слова. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 понимать и показывать на примерах особенности малых фольклорных жанров: 

пословицы, загадки, скороговорки, считалки, заклички; 

 находить и различать средства художественной выразительности в 

произведениях фольклора и авторской литературы; 

 обнаруживать средства художественной выразительности в тексте 

(сравнение, олицетворение, эпитет, повтор, рифма, звукопись); 

 обнаруживать следы обряда и мифологические мотивы в фольклоре и 

литературе; 

 выявлять особенности построения сюжета, способы создания образа героя в 

волшебных сказках; 
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 понимать обусловленность характеров героев сказок разных народов 

национальными особенностями и представлениями народов о счастье, спра-

ведливости, добре и зле; 

 самостоятельно находить мораль басни; 

 понимать возможность эволюции характера героя литературного про-

изведения. 

Творческая деятельность обучающихся 

Обучающийся научится: 

 пересказывать текст кратко, выборочно, подробно и с его творческой обработкой 

в зависимости от учебной задачи; 

 читать по ролям, инсценировать, передавая основное настроение произведения; 

 передавать в выразительном чтении изменение эмоционального состояния 

героя; 

 выражать свои эмоции и чувства в выразительном чтении, рисовании, 

творческой деятельности; 

 создавать небольшие художественные тексты в стиле изученных жанров. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 сознательно пользоваться различными средствами выразительного чтения: 

менять интонацию, темп, тембр, делать паузы в зависимости от задач 

чтения; 

 читать, передавая авторское отношение к поступкам героя; 

 подбирать и рисовать иллюстрации к литературному произведению; 

 читать и разыгрывать диалоги, пересказывать тексты; 

            сочинять небольшие тексты, сознательно используя выразительные средства     

произведений разных жанров. 

  Предметные результаты – 4 класс 

Виды речевой и читательской деятельности 

Обучающийся научится: 

-читать свободно, бегло и выразительно вслух и про себя, со скоростью, позволяющей 

понимать смысл прочитанного; 

-выразительно читать наизусть стихотворения разных авторов по выбору ученика, в 

т.ч. стихотворения любимого поэт; 

-эмоционально и осознанно воспринимать различные тексты, определять тему 

произведения; 

-кратко и подробно пересказывать текст, составлять план текста и пользоваться им 

при пересказе; 

-выражать свою мысль в монологическом высказывании, вести диалог о 

художественном произведении; 

-сравнивать различные тексты, делать их элементарный анализ; 

-давать характеристику литературному произведению: народное или авторское, 

определять жанр (сказка, сказочная повесть, рассказ, стихотворение), называть 

основную тему; 

-находить известные средства художественной выразительности; 

-отвечать на вопросы по содержанию художественного текста, соотносить 

впечатления со своим жизненным опытом; 

-осознавать прочитанное и услышанное, соотносить поступки героев с нравственными 

нормами, делать выводы; 

-самостоятельно находить в тексте простые средства изображения и выражения чувств 

героя. 
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Обучающийся получит возможность научиться: 

-воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

-осмысливать нравственные ценности художественного произведения, выражать 

своѐ мнение о герое произведения и его поступках; 

-вычленять систему образов произведения, основные сюжетные линии и особенности 

композиции произведения; 

-самостоятельно читать тексты большого объѐма; 

-выделять главную идею и основные проблемы литературного произведения; 

-осознавать деление литературы на разные виды повествования: прозу, поэзию, 

драму; 

-воспринимать юмор, иронию в литературе; 

-воспринимать оттенки чувств в поэтическом произведении; 

-воспринимать многообразные способы выражения авторского отношения в разных 

видах повествования. 

Круг детского чтения 

Обучающийся научится: 

-ориентироваться в книге по названию, оглавлению и другим элементам книги; 

-отличать сборник произведений от книги одного автора; 

-самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в библиотеке по 

заданной тематике, по собственному желанию; 

-составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к 

чтению) на литературное произведение по заданному образцу; 

- пользоваться алфавитным каталогом, самостоятельно пользоваться 

соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-ориентироваться в мире детской литературы на основе знакомства с выдающимися 

произведениями классической и современной отечественной и зарубежной 

литературы; 

-определять предпочтительный круг чтения, исходя из собственных интересов и 

познавательных потребностей; 

-писать отзывы и аннотации на прочитанные книги; вести читательский дневник; 

-работать с тематическим каталогом; 

-работать с детской периодикой. 

Литературоведческая пропедевтика 

Обучающийся научится: 

-отличать художественные произведения разных жанров(сказки, басни, былины и др.) 

-находить черты сходства и различия в рассказе и повести, в авторской и народной      

волшебной сказке; 

-распознавать особенности построения фольклорных форм: сказки, загадки, 

пословицы и др.; 

-практически различать прозаические, поэтические и драматические произведения и 

показывать особенности каждого вида повествования. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
-самостоятельно составлять сюжетный план, характеристику героя; 

-различать средства художественной выразительности в литературном 

произведении (сравнение, олицетворение, контраст, гипербола, эпитет, звукопись, 

повтор); 

-видеть единство выразительного и изобразительного начала в поэтическом 

произведении; 
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-видеть развитие настроения; 

-создавать собственные небольшие тексты с использованием некоторых средств 

художественной выразительности по аналогии с изученными произведениями; 

-знать о существовании «бродячих сюжетов" в мировой литературе; 

-понимать особенности жанра басни, былинного повествования; 

-эмоционально воспринимать и определять язык, напевность. ритм былин; 

-называть основных героев русских былин. 

Творческая деятельность учащихся 

Обучающийся научится: 
-выразительно читать художественные произведения разных литературных родов и 

жанров; 

-участвовать в чтении по ролям литературных произведений; 

-пользоваться основными средствами интонационной выразительности при чтении 

вслух произведений разной эмоциональной направленности; 

-реконструировать текст, восстанавливая последовательность событий; 

-передавать своѐ впечатление о литературном произведении в творческой форме, в 

том числе, создавая иллюстрации; 

-описательно рассказывать о любимом писателе, поэте; 

-писать небольшие по объѐму сочинения на основе литературных впечатлений; 

-писать небольшие по объѐму сочинения по картине. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
-пересказывать текст, передавая при этом чувства героя и главную мысль автора 

произведения; 

-самостоятельно определять интонационные средства выразительного чтения, 

принимать участие в конкурсах чтецов; 

-участвовать в инсценировках литературных произведений; 

-писать сочинения-рассуждения на свободную тему, сочинения-описания природы. 

 

1.2.4. ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Английский яык 

2 класс 

Предметные результаты 

Основными предметными результатами освоения предлагаемой рабочей 

программы являются: формирование иноязычных коммуникативных умений в 

говорении, чтении, письме и письменной речи и аудировании; приобретение 

учащимися знаний о фонетической, лексической, грамматической и орфографической 

сторонах речи и навыков оперирования данными знаниями; знакомство с общими 

сведениями о странах изучаемого языка. 

Достижение личностных результатов оценивается на качественном уровне 

(без отметки). Сформированность метапредметных и предметных умений 

оценивается в баллах по результатам текущего, тематического и итогового контроля, а 

также по результатам выполнения практических работ. 

Ожидается, что выпускники начальной школы смогут демонстрировать 

следующие результаты в освоении иностранного языка. 

Речевая компетенция 

Говорение 

Выпускник научится: 
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 участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, 

диалоге-побуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 

англоязычных странах; 

 составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

 рассказывать о себе, своей семье, друге; 

 кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

 понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном 

общении и вербально / невербально реагировать на услышанное; 

 понимать основное содержание небольших сообщений, рассказов, сказок в 

аудиозаписи, построенных в основном на знакомом языковом материале; 

 использовать зрительные опоры при восприятии на слух текстов, содержащих 

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; 

 находить в тексте необходимую информацию в процессе чтения. 

Письмо и письменная речь 

Выпускник научится: 

 выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

 в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

 писать поздравительную открытку (с опорой на образец); 

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

Языковая компетенция 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник начальной школы научится: 

 воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы 

английского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

устанавливать звуко-буквенные соответствия; 

 пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 

 списывать текст; 

 отличать буквы от знаков транскрипции; вычленять значок апострофа; 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка; 

 группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

 оформлять орфографически наиболее употребительные слова (активный 

словарь). 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, 

соблюдая нормы произношения звуков (долгота и краткость гласных, отсутствие 

оглушения звонких согласных в конце слова, отсутствие смягчения согласных 

перед гласными); 
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 находить в тексте слова с заданным звуком; 

 вычленять дифтонги; 

 соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе, не ставить 

ударение на служебных словах (артиклях, предлогах, союзах); 

 соблюдать основные ритмико-интонационные особенности предложений 

(повествовательное, побудительное, общий и специальные вопросы); 

 членить предложения на смысловые группы и интонационно оформлять их; 

 различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

 соотносить изучаемые слова с их транскрипционным изображением. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 узнавать в письменном и устном тексте, воспроизводить и употреблять в речи 

лексические единицы (приблизительно в объеме 500 единиц), обслуживающие 

ситуации общения в пределах тематики начальной школы, в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

 использовать в речи простейшие устойчивые словосочетания, речевые клише, 

оценочную лексику в соответствии с коммуникативной задачей; 

 использовать в речи элементы речевого этикета, отражающие культуру страны 

изучаемого языка; 

 узнавать простые словообразовательные деривационные элементы (суффиксы: 

-er, -teen, -y, -ty, -th, -ful, префикс un-); 

 узнавать сложные слова, определять значение незнакомых сложных слов по 

значению составляющих их основ (bedroom, apple tree, etc.); 

 узнавать конверсивы, выводить их значение (chocolate — chocolate cake, water— 

to water); 

 опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования. 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 использовать в речи основные коммуникативные типы предложений 

(повествовательное, побудительное, вопросительное), соблюдая правильный 

порядок слов; 

 оперировать вопросительными словами (who, what, when, where, why, how) в 

продуктивных видах речевой деятельности (говорении и письме); 

 оперировать в речи отрицательными предложениями; 

 формулировать простые (нераспространенные и распространенные) 

предложения, предложения с однородными членами, сложноподчиненные 

предложения; 

 оперировать в речи сказуемыми разного типа: а) простым глагольным (He reads); 

б) составным именным (He is a pupil. He is ten.); составным глагольным (I can 

swim. I like to swim.); 

 оперировать в речи безличными предложениями (It is spring.); 

 образовывать формы единственного и множественного числа существительных, 

включая случаи man — men, woman — women, mouse — mice, fish — fish, deer — 

deer, sheep — sheep, goose— geese; 

 использовать в речи притяжательный падеж имен существительных; 
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 использовать прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной 

степенях сравнения, включая и супплетивные формы (good — better — best; 

bad— worse — worst); 

 выражать коммуникативные намерения с использованием грамматических форм 

present simple, future simple, past simple (включая правильные и неправильные 

глаголы), оборота to be going to, конструкции there is/there are, конструкции I’d 

like to... модальных глаголов can и must; 

 использовать вспомогательные глаголы to be и to do для построения 

необходимых вопросительных, отрицательных конструкций; 

 оперировать в речи наречиями времени (always, often, sometimes, never, usually, 

yesterday, tomorrow), степени и образа действия (very, well, badly, much, little); 

 использовать наиболее употребительные предлоги для обозначения временных и 

пространственных соответствий (by, on, in, at, behind, in front of, with, from, of, 

into); 

 использовать в речи личные, указательные, притяжательные и некоторые 

неопределенные местоимения. 

Социокультурная компетенция 

Выпускники начальной школы знакомятся с названиями стран изучаемого 

языка, приобретают элементарные страноведческие знания о них, получают 

представление о реалиях и культуре носителей изучаемого языка. Также учащиеся 

овладевают элементарными нормами речевого этикета, распространенного в 

англоязычных странах, учатся опираться на эти нормы в различных ситуациях 

межличностного и межкультурного общения. Младшие школьники учатся 

представлять свою культуру посредством изучаемого иностранного языка. 

Компенсаторная компетенция 

Выпускники начальной школы умеют опираться на зрительную наглядность, 

языковую и контекстуальную догадку при получении информации из письменного или 

звучащего текста, переспрашивают в случае непонимания собеседника, могут заменить 

слова средствами невербальной коммуникации (жестами, мимикой). 

Учебно-познавательная компетенция 

Результатом овладения учебно-познавательной компетенцией является 

формирование следующих специальных учебных умений: 

 пользоваться двуязычным словарем учебника (в том числе транскрипцией); 

 пользоваться справочными материалами, представленными в виде таблиц, схем 

и правил; 

 вести словарь для записи новых слов; 

 систематизировать слова по тематическому принципу; 

 находить расхождения и сходства между родным и изучаемым языком на уровне 

отдельных грамматических явлений (например, употребление артиклей, 

структура предложения и т. д.); 

 извлекать нужную информацию из текста на основе имеющейся 

коммуникативной задачи. 

Далее представим личностные, метапредметные и предметные результаты в 

познавательной, ценностно-ориентационной, эстетической и трудовой сферах. 

В познавательной сфере: 

 умение действовать по образцу при выполнении упражнений и построении 

самостоятельных письменных и устных высказываний; 
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 умение работать с текстом с опорой на приобретенные умения (например, 

прогнозировать содержание текста по заголовку, составлять план текста, 

выделять основную информацию). 

В ценностно-ориентационной сфере: 

 представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, суждений, 

основе культуры мышления; 

 приобщение к национальным ценностям, ценностям мировой культуры, 

ценностям других народов. 

 В эстетической сфере: 

 овладение элементарными средствами выражения чувств, эмоций и отношений 

на иностранном языке; 

 развитие чувства прекрасного, ощущения красоты в процессе знакомства с 

плодами культуры родной страны и страны изучаемого языка. 

В трудовой сфере: 

 умение ставить цели и планировать свой учебный труд. 

Представляя в обобщенном виде планируемые результаты обучения 

английскому языку по учебно-методическим комплексам серии ―Rainbow English‖ для 

начальной школы, отметим, что согласно требованиям Примерной программы по 

иностранному языку для начального общего образования у обучающихся: 

 сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция и общее 

представление о строе изучаемого языка и его некоторых отличиях от родного 

языка; 

 расширится лингвистический кругозор; 

 будут заложены основы коммуникативной культуры; 

 сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный 

интерес к предмету «Иностранный язык»; 

 а также необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные 

умения, что заложит основу успешной учебной деятельности по овладению 

иностранным языком на следующей ступени образования. 

3 класс 

Предметные результаты 

Основными предметными результатами освоения предлагаемой рабочей 

программы являются: формирование иноязычных коммуникативных умений в 

говорении, чтении, письме и письменной речи и аудировании; приобретение 

учащимися знаний о фонетической, лексической, грамматической и орфографической 

сторонах речи и навыков оперирования данными знаниями; знакомство с общими 

сведениями о странах изучаемого языка. 

Достижение личностных результатов оценивается на качественном уровне 

(без отметки). Сформированность метапредметных и предметных умений 

оценивается в баллах по результатам текущего, тематического и итогового контроля, а 

также по результатам выполнения практических работ. 

Ожидается, что выпускники начальной школы смогут демонстрировать 

следующие результаты в освоении иностранного языка. 

Речевая компетенция 

Говорение 

Выпускник научится: 
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 участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, 

диалоге-побуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 

англоязычных странах; 

 составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

 рассказывать о себе, своей семье, друге; 

 кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

 понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном 

общении и вербально / невербально реагировать на услышанное; 

 понимать основное содержание небольших сообщений, рассказов, сказок в 

аудиозаписи, построенных в основном на знакомом языковом материале; 

 использовать зрительные опоры при восприятии на слух текстов, содержащих 

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; 

 находить в тексте необходимую информацию в процессе чтения. 

Письмо и письменная речь 

Выпускник научится: 

 выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

 в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

 писать поздравительную открытку (с опорой на образец); 

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

Языковая компетенция 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник начальной школы научится: 

 воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы 

английского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

устанавливать звуко-буквенные соответствия; 

 пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 

 списывать текст; 

 отличать буквы от знаков транскрипции; вычленять значок апострофа; 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка; 

 группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

 оформлять орфографически наиболее употребительные слова (активный 

словарь). 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, 

соблюдая нормы произношения звуков (долгота и краткость гласных, отсутствие 

оглушения звонких согласных в конце слова, отсутствие смягчения согласных 

перед гласными); 
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 находить в тексте слова с заданным звуком; 

 вычленять дифтонги; 

 соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе, не ставить 

ударение на служебных словах (артиклях, предлогах, союзах); 

 соблюдать основные ритмико-интонационные особенности предложений 

(повествовательное, побудительное, общий и специальные вопросы); 

 членить предложения на смысловые группы и интонационно оформлять их; 

 различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

 соотносить изучаемые слова с их транскрипционным изображением. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 узнавать в письменном и устном тексте, воспроизводить и употреблять в речи 

лексические единицы (приблизительно в объеме 500 единиц), обслуживающие 

ситуации общения в пределах тематики начальной школы, в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

 использовать в речи простейшие устойчивые словосочетания, речевые клише, 

оценочную лексику в соответствии с коммуникативной задачей; 

 использовать в речи элементы речевого этикета, отражающие культуру страны 

изучаемого языка; 

 узнавать простые словообразовательные деривационные элементы (суффиксы: 

-er, -teen, -y, -ty, -th, -ful, префикс un-); 

 узнавать сложные слова, определять значение незнакомых сложных слов по 

значению составляющих их основ (bedroom, apple tree, etc.); 

 узнавать конверсивы, выводить их значение (chocolate — chocolate cake, water— 

to water); 

 опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования. 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 использовать в речи основные коммуникативные типы предложений 

(повествовательное, побудительное, вопросительное), соблюдая правильный 

порядок слов; 

 оперировать вопросительными словами (who, what, when, where, why, how) в 

продуктивных видах речевой деятельности (говорении и письме); 

 оперировать в речи отрицательными предложениями; 

 формулировать простые (нераспространенные и распространенные) 

предложения, предложения с однородными членами, сложноподчиненные 

предложения; 

 оперировать в речи сказуемыми разного типа: а) простым глагольным (He reads); 

б) составным именным (He is a pupil. He is ten.); составным глагольным (I can 

swim. I like to swim.); 

 оперировать в речи безличными предложениями (It is spring.); 

 образовывать формы единственного и множественного числа существительных, 

включая случаи man — men, woman — women, mouse — mice, fish — fish, deer — 

deer, sheep — sheep, goose— geese; 

 использовать в речи притяжательный падеж имен существительных; 
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 использовать прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной 

степенях сравнения, включая и супплетивные формы (good — better — best; 

bad— worse — worst); 

 выражать коммуникативные намерения с использованием грамматических форм 

present simple, future simple, past simple (включая правильные и неправильные 

глаголы), оборота to be going to, конструкции there is/there are, конструкции I’d 

like to... модальных глаголов can и must; 

 использовать вспомогательные глаголы to be и to do для построения 

необходимых вопросительных, отрицательных конструкций; 

 оперировать в речи наречиями времени (always, often, sometimes, never, usually, 

yesterday, tomorrow), степени и образа действия (very, well, badly, much, little); 

 использовать наиболее употребительные предлоги для обозначения временных и 

пространственных соответствий (by, on, in, at, behind, in front of, with, from, of, 

into); 

 использовать в речи личные, указательные, притяжательные и некоторые 

неопределенные местоимения. 

Социокультурная компетенция 

Выпускники начальной школы знакомятся с названиями стран изучаемого 

языка, приобретают элементарные страноведческие знания о них, получают 

представление о реалиях и культуре носителей изучаемого языка. Также учащиеся 

овладевают элементарными нормами речевого этикета, распространенного в 

англоязычных странах, учатся опираться на эти нормы в различных ситуациях 

межличностного и межкультурного общения. Младшие школьники учатся 

представлять свою культуру посредством изучаемого иностранного языка. 

Компенсаторная компетенция 

Выпускники начальной школы умеют опираться на зрительную наглядность, 

языковую и контекстуальную догадку при получении информации из письменного или 

звучащего текста, переспрашивают в случае непонимания собеседника, могут заменить 

слова средствами невербальной коммуникации (жестами, мимикой). 

Учебно-познавательная компетенция 

Результатом овладения учебно-познавательной компетенцией является 

формирование следующих специальных учебных умений: 

 пользоваться двуязычным словарем учебника (в том числе транскрипцией); 

 пользоваться справочными материалами, представленными в виде таблиц, схем 

и правил; 

 вести словарь для записи новых слов; 

 систематизировать слова по тематическому принципу; 

 находить расхождения и сходства между родным и изучаемым языком на уровне 

отдельных грамматических явлений (например, употребление артиклей, 

структура предложения и т. д.); 

 извлекать нужную информацию из текста на основе имеющейся 

коммуникативной задачи. 

Далее представим личностные, метапредметные и предметные результаты в 

познавательной, ценностно-ориентационной, эстетической и трудовой сферах. 

В познавательной сфере: 

 умение действовать по образцу при выполнении упражнений и построении 

самостоятельных письменных и устных высказываний; 
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 умение работать с текстом с опорой на приобретенные умения (например, 

прогнозировать содержание текста по заголовку, составлять план текста, 

выделять основную информацию). 

В ценностно-ориентационной сфере: 

 представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, суждений, 

основе культуры мышления; 

 приобщение к национальным ценностям, ценностям мировой культуры, 

ценностям других народов. 

 В эстетической сфере: 

 овладение элементарными средствами выражения чувств, эмоций и отношений 

на иностранном языке; 

 развитие чувства прекрасного, ощущения красоты в процессе знакомства с 

плодами культуры родной страны и страны изучаемого языка. 

В трудовой сфере: 

 умение ставить цели и планировать свой учебный труд. 

Представляя в обобщенном виде планируемые результаты обучения 

английскому языку по учебно-методическим комплексам серии ―Rainbow English‖ для 

начальной школы, отметим, что согласно требованиям Примерной программы по 

иностранному языку для начального общего образования у обучающихся: 

 сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция и общее 

представление о строе изучаемого языка и его некоторых отличиях от родного 

языка; 

 расширится лингвистический кругозор; 

 будут заложены основы коммуникативной культуры; 

 сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный 

интерес к предмету «Иностранный язык»; 

 а также необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные 

умения, что заложит основу успешной учебной деятельности по овладению 

иностранным языком на следующей ступени образования. 

4 класс 

Предметные результаты 

Основными предметными результатами освоения предлагаемой рабочей 

программы являются: формирование иноязычных коммуникативных умений в 

говорении, чтении, письме и письменной речи и аудировании; приобретение 

учащимися знаний о фонетической, лексической, грамматической и орфографической 

сторонах речи и навыков оперирования данными знаниями; знакомство с общими 

сведениями о странах изучаемого языка. 

Достижение личностных результатов оценивается на качественном уровне 

(без отметки). Сформированность метапредметных и предметных умений 

оценивается в баллах по результатам текущего, тематического и итогового контроля, а 

также по результатам выполнения практических работ. 

Ожидается, что выпускники начальной школы смогут демонстрировать 

следующие результаты в освоении иностранного языка. 

Речевая компетенция 

Говорение 

Выпускник научится: 
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 участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, 

диалоге-побуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 

англоязычных странах; 

 составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

 рассказывать о себе, своей семье, друге; 

 кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

 понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном 

общении и вербально / невербально реагировать на услышанное; 

 понимать основное содержание небольших сообщений, рассказов, сказок в 

аудиозаписи, построенных в основном на знакомом языковом материале; 

 использовать зрительные опоры при восприятии на слух текстов, содержащих 

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; 

 находить в тексте необходимую информацию в процессе чтения. 

Письмо и письменная речь 

Выпускник научится: 

 выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

 в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

 писать поздравительную открытку (с опорой на образец); 

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

Языковая компетенция 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник начальной школы научится: 

 воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы 

английского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

устанавливать звуко-буквенные соответствия; 

 пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 

 списывать текст; 

 отличать буквы от знаков транскрипции; вычленять значок апострофа; 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка; 

 группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

 оформлять орфографически наиболее употребительные слова (активный 

словарь). 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, 

соблюдая нормы произношения звуков (долгота и краткость гласных, отсутствие 

оглушения звонких согласных в конце слова, отсутствие смягчения согласных 

перед гласными); 
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 находить в тексте слова с заданным звуком; 

 вычленять дифтонги; 

 соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе, не ставить 

ударение на служебных словах (артиклях, предлогах, союзах); 

 соблюдать основные ритмико-интонационные особенности предложений 

(повествовательное, побудительное, общий и специальные вопросы); 

 членить предложения на смысловые группы и интонационно оформлять их; 

 различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

 соотносить изучаемые слова с их транскрипционным изображением. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 узнавать в письменном и устном тексте, воспроизводить и употреблять в речи 

лексические единицы (приблизительно в объеме 500 единиц), обслуживающие 

ситуации общения в пределах тематики начальной школы, в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

 использовать в речи простейшие устойчивые словосочетания, речевые клише, 

оценочную лексику в соответствии с коммуникативной задачей; 

 использовать в речи элементы речевого этикета, отражающие культуру страны 

изучаемого языка; 

 узнавать простые словообразовательные деривационные элементы (суффиксы: 

-er, -teen, -y, -ty, -th, -ful, префикс un-); 

 узнавать сложные слова, определять значение незнакомых сложных слов по 

значению составляющих их основ (bedroom, apple tree, etc.); 

 узнавать конверсивы, выводить их значение (chocolate — chocolate cake, water— 

to water); 

 опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования. 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 использовать в речи основные коммуникативные типы предложений 

(повествовательное, побудительное, вопросительное), соблюдая правильный 

порядок слов; 

 оперировать вопросительными словами (who, what, when, where, why, how) в 

продуктивных видах речевой деятельности (говорении и письме); 

 оперировать в речи отрицательными предложениями; 

 формулировать простые (нераспространенные и распространенные) 

предложения, предложения с однородными членами, сложноподчиненные 

предложения; 

 оперировать в речи сказуемыми разного типа: а) простым глагольным (He reads); 

б) составным именным (He is a pupil. He is ten.); составным глагольным (I can 

swim. I like to swim.); 

 оперировать в речи безличными предложениями (It is spring.); 

 образовывать формы единственного и множественного числа существительных, 

включая случаи man — men, woman — women, mouse — mice, fish — fish, deer — 

deer, sheep — sheep, goose— geese; 

 использовать в речи притяжательный падеж имен существительных; 
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 использовать прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной 

степенях сравнения, включая и супплетивные формы (good — better — best; 

bad— worse — worst); 

 выражать коммуникативные намерения с использованием грамматических форм 

present simple, future simple, past simple (включая правильные и неправильные 

глаголы), оборота to be going to, конструкции there is/there are, конструкции I’d 

like to... модальных глаголов can и must; 

 использовать вспомогательные глаголы to be и to do для построения 

необходимых вопросительных, отрицательных конструкций; 

 оперировать в речи наречиями времени (always, often, sometimes, never, usually, 

yesterday, tomorrow), степени и образа действия (very, well, badly, much, little); 

 использовать наиболее употребительные предлоги для обозначения временных и 

пространственных соответствий (by, on, in, at, behind, in front of, with, from, of, 

into); 

 использовать в речи личные, указательные, притяжательные и некоторые 

неопределенные местоимения. 

Социокультурная компетенция 

Выпускники начальной школы знакомятся с названиями стран изучаемого 

языка, приобретают элементарные страноведческие знания о них, получают 

представление о реалиях и культуре носителей изучаемого языка. Также учащиеся 

овладевают элементарными нормами речевого этикета, распространенного в 

англоязычных странах, учатся опираться на эти нормы в различных ситуациях 

межличностного и межкультурного общения. Младшие школьники учатся 

представлять свою культуру посредством изучаемого иностранного языка. 

Компенсаторная компетенция 

Выпускники начальной школы умеют опираться на зрительную наглядность, 

языковую и контекстуальную догадку при получении информации из письменного или 

звучащего текста, переспрашивают в случае непонимания собеседника, могут заменить 

слова средствами невербальной коммуникации (жестами, мимикой). 

Учебно-познавательная компетенция 

Результатом овладения учебно-познавательной компетенцией является 

формирование следующих специальных учебных умений: 

 пользоваться двуязычным словарем учебника (в том числе транскрипцией); 

 пользоваться справочными материалами, представленными в виде таблиц, схем 

и правил; 

 вести словарь для записи новых слов; 

 систематизировать слова по тематическому принципу; 

 находить расхождения и сходства между родным и изучаемым языком на уровне 

отдельных грамматических явлений (например, употребление артиклей, 

структура предложения и т. д.); 

 извлекать нужную информацию из текста на основе имеющейся 

коммуникативной задачи. 

Далее представим личностные, метапредметные и предметные результаты в 

познавательной, ценностно-ориентационной, эстетической и трудовой сферах. 

В познавательной сфере: 

 умение действовать по образцу при выполнении упражнений и построении 

самостоятельных письменных и устных высказываний; 
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 умение работать с текстом с опорой на приобретенные умения (например, 

прогнозировать содержание текста по заголовку, составлять план текста, 

выделять основную информацию). 

В ценностно-ориентационной сфере: 

 представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, суждений, 

основе культуры мышления; 

 приобщение к национальным ценностям, ценностям мировой культуры, 

ценностям других народов. 

 В эстетической сфере: 

 овладение элементарными средствами выражения чувств, эмоций и отношений 

на иностранном языке; 

 развитие чувства прекрасного, ощущения красоты в процессе знакомства с 

плодами культуры родной страны и страны изучаемого языка. 

В трудовой сфере: 

 умение ставить цели и планировать свой учебный труд. 

Представляя в обобщенном виде планируемые результаты обучения 

английскому языку по учебно-методическим комплексам серии ―Rainbow English‖ для 

начальной школы, отметим, что согласно требованиям Примерной программы по 

иностранному языку для начального общего образования у обучающихся: 

 сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция и общее 

представление о строе изучаемого языка и его некоторых отличиях от родного 

языка; 

 расширится лингвистический кругозор; 

 будут заложены основы коммуникативной культуры; 

 сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный 

интерес к предмету «Иностранный язык»; 

 а также необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные 

умения, что заложит основу успешной учебной деятельности по овладению 

иностранным языком на следующей ступени образования. 

 

1.2.5. ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА 

УМК «Школа России» 
1) использование начальных математических знаний для описания и объяснения 

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

пространственных отношений;  

2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки и оценки, наглядного 

представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов;  

3) приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач;  

4) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми 

выражениями, решать текстовые задачи, 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;  

5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

 

УМК «Перспективная начальная школа» 

к концу 1  года обучения 
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учащиеся научатся:   

 Читать и записывать все однозначные числа, и числа второго десятка, включая 

число 20; 

 Вести счѐт, как в прямом, так и в обратном порядке (от0до20); 

 Сравнивать изученные числа и записывать результат сравнения с помощью знаков 

< ,> и =;  

 Записывать действия сложения и вычитания, используя соответствующие знаки  (+  

-); 

 Употреблять термины , связанные с действиями сложения и вычитания, (плюс, 

слагаемые, сумма; минус, разность, уменьшаемое, вычитаемое, значение разности);   

 Пользоваться  справочной таблицей  сложения однозначных чисел; 

  Воспроизводить и применять табличные случаи сложения и вычитания; 

  Применять переместительное свойство сложения; 

  Применять правила прибавления числа к сумме и суммы к числу; 

 Выполнять  сложение на основе способа прибавления по частям; 

  Применять правила вычитания числа из суммы, и суммы из числа; 

  Выполнять вычитание на основе способа вычитания по частям; 

  Применять правила сложения и вычитания с нулѐм; 

 Понимать и использовать взаимосвязь сложения и вычитания; 

  Выполнять сложение и вычитание однозначных чисел без перехода через десяток; 

  Выполнять сложение однозначных чисел с переходом через десяток и вычитание в 

пределах сложения, используя данную таблицу в качестве справочника; 

 Распознать на чертеже и изображать точку , прямую, отрезок, ломаную, кривую, 

линию, дугу, замкнутую и незамкнутую линии; употреблять соответствующие 

термины, употреблять термин «точка пересечения»; 

  Распознавать в окружающих предметах или их частях плоские геометрические 

фигуры (треугольник, четырехугольник, прямоугольник, многоугольник, круг) 

 Чертить с помощью линейки прямые, отрезки, ломаные, многоугольники; 

 Определять длину данного отрезка при помощи  измерительной линейки; 

 Находить значения сумм и разностей отрезков данной длины при помощи 

измерительной линейки и с помощью вычислений; 

 Выражать длину отрезка, используя разные единицы длины; 

 Распознать симметричные фигуры и изображения; 

 Распознать и формулировать простые задачи; 

 Употреблять термины, связанные с понятием «задача» (формулировка, условие, 

требование, решение); 

 Составлять задачи по рисунку, и делать иллюстрации к тексту задачи; 

 Выявлять признаки предметов и событий, которые могут быть описаны терминами, 

относящимися к соответствующим величинам; 

 Использовать названия частей суток, дней недели, месяцев, времен года. 

обучающиеся  получат возможность научиться: 
 Понимать количественный и порядковый смысл числа; 

  Понимать и распознавать количественный смысл сложения и вычитания; 

 Воспроизводить правила прибавления числа к сумме и суммы к числу; 

  Воспроизводить правила вычитания числа из суммы  и суммы из числа; 

 Воспроизводить правила сложения и вычитания с нулѐм; 
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  Использовать «инструментальную» таблицу сложения , для выполнения 

сложения однозначных чисел и соответствующих случаев вычитания; 

 Различать внутреннюю и внешнюю области по отношению к замкнутой линии; 

  Устанавливать взаимное расположение прямых, кривых линий, прямой и кривой 

линии на плоскости; 

  Понимать и использовать термин « точка пересечения»; 

  Строить симметричные изображения, использовать клетчатую бумагу; 

  Описывать упорядоченные множества с помощью соответствующих терминов 

(первый, последний, следующий, предшествующий); 

 Понимать суточную и годовую цикличность; 

 Представлять информацию в таблице; 

к концу 2-го года обучения: 

Обучающиеся научатся: 

 вести счѐт десятками и сотнями; 

 различать термины «число» и «цифра»; 

 распознавать числа от 1 до 12, записанные римскими цифрами; 

 читать и записывать все однозначные, двузначные и трѐхзначные числа; 

 записывать числа в виде суммы разрядных слагаемых; использовать «круглые» 

числа в роли разрядных слагаемых; 

 сравнивать изученные числа на основе их десятичной записи и записывать результат 

сравнения с помощью знаков; 

 изображать числа на числовом луче; 

 использовать термины «натуральный ряд» и «натуральное число»; 

 находить первые несколько чисел числовых последовательностей, составленных по 

заданному правилу; 

 воспроизводить и применять таблицу сложения однозначных чисел; 

 применять правила прибавления числа к сумме и суммы к числу; 

 воспроизводить и применять переместительное свойство сложения и умножения; 

 применять правило вычитания суммы из суммы; 

 воспроизводить и применять правила сложения и вычитания с нулѐм, умножения с 

нулѐм и единицей; 

 выполнять письменное сложение и вычитание чисел в пределах трѐх разрядов; 

 находить неизвестные компоненты действий сложения и вычитания; 

 записывать действия умножения и деления, используя соответствующие знаки; 

 употреблять термины, связанные с действиями умножения и деления; 

 воспроизводить и применять таблицу умножения однозначных чисел; 

 выполнять деление на основе предметных действий ,и на основе вычитания; 

 применять правило порядка выполнения действий в выражениях со скобками и без 

скобок, содержащие действия одной или нескольких ступеней; 

 чертить с помощью линейки прямые, отрезки, ломаные, многоугольники; 

 определять длину предметов и расстояния при помощи измерительных приборов; 

 строить отрезки заданной длины при помощи измерительной линейки; 

 находить значения сумм и разностей отрезков данной длины при помощи 

измерительной линейки и с помощью вычислений; 

 выражать длину отрезка, используя разные единицы длины; 

 использовать соотношения между изученными единицами длины, для выражения 

длины в разных единицах; 
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 распознавать на чертеже и  изображать прямую , луч, угол, прямоугольник, квадрат, 

окружность, круг, элементы окружности: центр, радиус, диаметр; употреблять 

соответствующие термины; 

 измерять и выражать массу, используя изученные единицы массы; 

 измерять и выражать продолжительность, используя единицы времени; переходить 

от одних единиц времени к другим; 

 устанавливать связь между началом и концом события и его продолжительностью; 

устанавливать момент времени по часам; 

 распознавать и формулировать простые и составные задачи; пользоваться 

терминами, связанными с понятием «задача»; 

 строить графическую модель арифметической сюжетной задачи; решать задачу на 

основе построенной модели; 

 решать простые и составные задачи на разностное и кратное сравнение; 

 разбивать составную задачу на простые и использовать две формы записи решения; 

 формулировать обратную задачу и использовать еѐ для проверки решения данной; 

 читать и заполнять строки таблицы. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 понимать позиционный принцип записи чисел в десятичной системе; 

 пользоваться римскими цифрами для записи чисел первого и второго десятков; 

 понимать и использовать термины «натуральный ряд» и «натуральное число»; 

 понимать и использовать термин «числовая последовательность»; 

 воспроизводить и применять правило вычитания суммы из суммы; 

 понимать количественный смысл действий (операций) умножения и деления над 

целыми неотрицательными числами; 

 понимать связь между компонентами и результатом действия (для сложения и 

вычитания); 

 записывать действия с неизвестным компонентом в виде уравнения; 

 понимать бесконечность прямой и луча; 

 понимать характеристическое свойство точек окружности и круга; 

 использовать римские цифры для записи веков и различных дат; 

 оперировать с изменяющимися единицами времени на основе их соотношения с 

сутками; использовать термин «високосный год»; 

 понимать связь между временем-датой и временем-продолжительностью; 

 рассматривать арифметическую текстовую задачу как особый вид 

математического задания: распознавать и формулировать арифметические 

сюжетные задачи, отличать их от других задач (логических, геометрических, 

комбинаторных); 

 моделировать арифметические сюжетные задачи, используя различные 

графические модели и уравнения; 

 использовать табличную форму формулировки задания. 

к концу 3-го года обучения 

Обучающиеся научатся: 

 читать  и записывать все числа в пределах первых двух классов; 

 представлять изученные числа в виде суммы разрядных слагаемых; использовать 

«круглые»  числа в роли разрядных слагаемых; 

 сравнивать изученные числа на основе их десятичной записи и записывать 

результат сравнения с помощью знаков (>, <, =); 
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 производить вычисления «столбиком» при сложении и вычитании многозначных 

чисел; 

 применять сочетательное свойство умножения; 

 выполнять группировку множителей; 

 применять  правила умножения числа на сумму и суммы на число; 

 применять правило деления суммы на число; 

 воспроизводить правила умножения и деления с нулем и единицей; 

 находить значения числовых выражений со  скобками и без скобок в 2-4 действия; 

 воспроизводить и применять правила нахождения неизвестного множителя, 

неизвестного делителя, неизвестного делимого; 

 выполнять сложение и вычитание многозначных чисел «столбиком»; 

 выполнять устно умножение двузначного числа на однозначное; 

 выполнять устно деление двузначного числа на однозначное, и двузначного на 

двузначное; 

 использовать калькулятор для проведения и проверки правильности вычислений; 

 применять изученные ранее свойства арифметических действий для выполнения и 

упрощения вычислений; 

 распознавать правило, по которому может быть составлена данная числовая 

последовательность; 

 распознавать виды треугольников по величине углов (прямоугольный, 

тупоугольный, остроугольный) и по длине сторон (равнобедренный, 

равносторонний как частный случай равнобедренного , разносторонний); 

 строить прямоугольник с заданной длиной сторон; 

 строить прямоугольник заданного периметра; 

 строить окружность заданного радиуса; 

 чертить с помощью циркуля окружности,  и проводить в них с помощью линейки 

радиусы и диаметры; использовать соотношение между радиусом и диаметром 

одной окружности для решения задач; 

 определять площадь прямоугольника измерением (с помощью палетки) и 

вычислением (с проведением предварительных линейных измерений); 

использовать формулу площади прямоугольника (S = a*b); 

 применять единицы длины – километр и миллиметр и соотношения между ними и 

метром; 

 применять единицы площади – квадратный сантиметр (кв. см или см
2
), квадратный 

дециметр (кв. дм или дм
2
), квадратный метр (кв. м или м

2
), квадратный километр (кв. 

км или км
2
) и соотношения между ними; 

 выражать площадь фигуры, используя разные единицы площади (например, 1 дм
2,

 6 

см
2
 и 106 см

2
); 

 изображать куб на плоскости; строить его модель на основе развертки; 

 составлять и использовать краткую запись задачи в табличной форме; 

 решать простые задачи на умножение и деление; 

 использовать столбчатую (или полосчатую) диаграмму для представления данных 

и решения задач на кратное или разностное сравнение; 

 решать и записывать решение составных задач по действиям и одним выражением; 

 осуществлять поиск необходимых данных по справочной и учебной литературе. 

Обучающиеся  получат возможность научиться: 

 понимать возможность неограниченного расширения таблицы разрядов и классов; 
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 использовать разрядную таблицу для задания чисел и выполнения действий 

сложения и вычитания; 

 воспроизводить сочетательное свойство умножения; 

 воспроизводить правила  умножения числа на сумму и суммы на число; 

 воспроизводить правило деления суммы на число; 

 обосновывать невозможность деления на 0; 

 формулировать правило, с помощью которого может быть составлена данная 

последовательность; 

 понимать строение ряда неотрицательных чисел и его геометрическую 

интерпретацию; 

 понимать количественный смысл арифметических действий (операций) и 

взаимосвязь между ними; 

 выполнять измерение величины угла, с помощью произвольной и стандартной 

единицы этой величины; 

 сравнивать площади фигур с помощью разрезания фигуры на части,  и составления 

фигуры из частей; употреблять термины «равносоставленные» и «равновеликие» 

фигуры; 

 строить и использовать при решении задач высоту треугольника; 

 применять другие единицы площади (квадратный миллиметр, квадратный 

километр, ар или «сотка», гектар); 

 использовать вариативные формулировки одной и той же задачи; 

 строить и использовать вариативные модели одной и той же задачи; 

 находить вариативные решения одной и той же задачи; 

 понимать алгоритмический характер решения текстовой задачи; 

 находить необходимые данные, используя различные информационные источники. 

к концу 4-го года обучения 

Выпускник научится: 

 называть и записывать любое натуральное число до 1000000 включительно; 

 сравнивать изученные натуральные числа, используя их десятичную запись или 

название, и записывать результаты сравнения с помощью соответствующих знаков 

(>, <,=); 

 сравнивать доли одного целого и записывать результаты сравнения с помощью 

соответствующих знаков (>, <,=); 

 устанавливать (выбирать) правило, по которому составлена данная 

последовательность; 

 выполнять сложение и вычитание многозначных чисел на основе законов и свойств 

этих действий,   и с использованием таблицы сложения однозначных чисел; 

 выполнять умножение и деление многозначных чисел на однозначные и 

двухзначные на основе законов и свойств этих действий,  и с использованием 

таблицы умножения однозначных чисел; 

 вычислять значения выражений в несколько действий со скобками и без скобок; 

 выполнять изученные действия с величинами; 

 решать простейшие уравнения методом подбора, на основе связи между 

компонентами и результатом действий; 

 определять вид многоугольника; 

 определять вид треугольника; 
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 изображать прямые, лучи, отрезки, углы, ломаные (с помощью линейки) и 

обозначить их; 

 изображать окружности (с помощью циркуля) и обозначать их; 

 измерять длину отрезка и строить отрезок заданной длины при помощи 

измерительной линейки; 

 находить длину незамкнутой ломаной и периметр многоугольника; 

 вычислять площадь прямоугольника и квадрата, используя соответствующие 

формулы; 

 вычислять площадь многоугольника с помощью разбивки его на треугольники; 

 распознавать многогранники (куб, прямоугольный параллелепипед, призма, 

пирамида) и тела вращения ( цилиндр, конус, шар); находить модели этих фигур в 

окружающих предметах; 

 решать задачи на вычисление геометрических величин (длины, площади, объема 

(вместимости); 

 измерять вместимость в литрах; 

 выражать изученные величины в разных единицах: литр (л), кубический сантиметр 

(куб. см или см
3
), кубический дециметр (куб.дм или дм

3
), кубический метр (куб. м 

или м
3
); 

 распознавать и составлять разнообразные текстовые задачи; 

 понимать и использовать условные обозначения, используемые в краткой записи 

задачи; 

 проводить анализ задачи с целью нахождения ее решения; 

 записывать решение задачи по действиям и одним выражением; 

 различать рациональный и нерациональный способы решения задачи; 

 выполнять доступные по программе вычисления с многозначными числами устно, 

письменно и с помощью калькулятора; 

 решать простейшие задачи на вычисление стоимости купленного товара и при 

расчете между продавцом и покупателем (с использованием калькулятора при 

проведении вычислений); 

 решать задачи на движение одного объекта, и совместное движение двух объектов 

(в одном направлении и противоположных направлениях); 

 решать задачи на работу одного объекта, и на совместную работу двух объектов; 

 решать задачи, связанные с расходом материала при производстве продукции и 

выполнении работ; 

 производить простейшие измерения и построения на местности (построение 

отрезков и измерение расстояний, построение прямых углов, построение 

окружностей); 

 вычислять площади участков прямоугольной формы на плане и на местности с 

проведением необходимых измерений; 

 измерять вместимость емкостей с помощью измерения объема заполняющих 

емкость жидкостей или сыпучих тел; 

 понимать и использовать особенности построения системы мер времени; 

 решать отдельные комбинаторные и логические задачи; 

 использовать таблицу как средство описания характеристик предметов, объектов, 

событий; 

 читать простейшие круговые диаграммы; 

выпускник получит возможность научиться: 
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 понимать количественный, порядковый и измерительный смысл натурального 

числа; 

 сравнивать дробные числа с одинаковыми знаменателями и записывать 

результаты сравнения с помощью соответствующих знаков (>, <,=); 

 сравнивать натуральные и дробные числа и записывать результаты сравнения с 

помощью соответствующих знаков (>, <,=); 

 решать уравнения на основе использования свойств истинных числовых равенств; 

 определять величину угла и строить угол заданной величины при помощи 

транспортира; 

 измерять вместимость в различных единицах: литр (л), кубический сантиметр 

(куб.см или см
3
), кубический дециметр ( куб.дм или дм

3)
, кубический метр (куб.м или 

м
3
); 

 понимать связь вместимости и объема; 

 понимать связь между литром и килограммом; 

 понимать связь метрической системы мер с десятичной системой счисления ; 

 производить простейшие измерения и построения на местности (построение 

отрезков и измерение расстояний, построение прямых углов, построение 

окружностей); 

 вычислять площадь прямоугольного треугольника, и произвольного треугольника, 

используя соответствующие формулы; 

 находить рациональный способ решения задачи (где это возможно); 

 решать задачи с помощью уравнений; 

 видеть аналогию между величинами, участвующими в описании процесса 

движения, процесса работы, и процесса покупки (продажи) товара, в плане 

возникающих зависимостей; 

 использовать круговую диаграмму как средство представления структуры данной 

совокупности; 

 читать круговые диаграммы с разделением круга на 2, 3, 4, 6, 8 равных долей; 

 осуществлять выбор соответствующей круговой диаграммы; 

 строить простейшие круговые диаграммы; 

 понимать смысл термина «алгоритм»; 

 осуществлять построчную запись алгоритма; 

 записывать простейшие линейные алгоритмы с помощью блок-схемы. 

 

Информатика и ИКТ 
УМК «Перспективная начальная школа» 

Планируемые результаты освоения учебной программы по предмету 

«информатика и икт» к концу 1-го года обучения 

Обучающиеся должны иметь представление:  

 о понятии «информация»; 

 о многообразии источников информации; 

 о том, как человек воспринимает информацию; 

 о компьютере, как об универсальной машине, предназначенной для обработки 

информации; 

 о назначении основных устройств компьютера; 

 о том, что компьютер обрабатывает информацию по правилам, которые 

определили люди, а компьютерная программа — набор таких правил; 
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 об алгоритме как последовательности дискретных шагов, направленных на 

достижение цели; 

 об истинных и ложных высказываниях; 

 о двоичном кодировании текстовой информации и черно-белых изображений. 

Обучающиеся научатся: 

 исполнять правила поведения в компьютерном классе; 

 называть основные устройства персонального компьютера (процессор, монитор, 

клавиатура, мышь, память). 

 приводить примеры: источников информации, работы с информацией; 

технических устройств, предназначенных для работы с информацией (телефон, 

телевизор, радио, компьютер, магнитофон), полезной и бесполезной 

информации; 

 запускать программы с рабочего стола (при наличии оборудования); 

 выбирать нужные пункты меню с помощью мыши (при наличии оборудования); 

 пользоваться клавишами со стрелками, клавишей Enter, вводить с клавиатуры 

числа (при наличии оборудования); 

 при помощи учителя составлять и исполнять линейные алгоритмы для знакомых 

формальных исполнителей; 

 при помощи учителя ставить учебные задачи и создавать линейные алгоритмы 

решения поставленных задач. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 ставить учебные задачи и создавать линейные алгоритмы решения поставленных 

задач; 

 составлять и исполнять линейные алгоритмы для знакомых формальных 

исполнителей; 

 определять истинность простых высказываний, записанных повествовательным 

предложением русского языка. 

Планируемые результаты освоения учебной программы по предмету 

«информатика и икт» к концу 2-го года обучения 

Обучающиеся должны иметь представление  

 об организации информации в виде списка и таблицы; 

 о структуре таблиц (строки, столбцы, ячейки); 

 о программе как наборе инструкций, необходимых для работы компьютера; 

 о переменной, ее имени и значении, о присваивании переменной значения; 

 о выборе продолжения действий в условном алгоритме; 

 об объектах и их свойствах; 

 об имени и значении свойства; 

 о классах объектов. 

Обучающиеся научатся: 

 осознанно применять правила пользования различными носителями 

информации коллективного пользования. 

 фиксировать собранную информацию в виде списка; 

 упорядочивать короткие списки по алфавиту; 

 фиксировать собранную информацию в виде таблицы, структура которой 

предложена учителем; 

 находить нужную информацию в таблице; 

 находить нужную информацию в источниках, предложенных учителем; 
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 находить нужную информацию в коротких гипертекстовых документах; 

 находить среди готовых алгоритмов линейные и условные; 

 составлять и исполнять условные алгоритмы для знакомых формальных 

исполнителей; 

 с помощью учителя ставить учебные задачи и составлять условные алгоритмы их 

решения; 

 приводить примеры объектов и их свойств; 

 находить и конструировать объект с заданными свойствами; 

 выделять свойства, общие для различных объектов; 

 определять истинность сложных высказываний; 

 на клетчатом поле находить клетку с заданным адресом; 

 на клетчатом поле определять адрес указанной клетки. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 составлять и исполнять условные алгоритмы для знакомых формальных 

исполнителей; 

 ставить учебные задачи и составлять условные алгоритмы их решения; 

 находить и конструировать объект с заданными свойствами; 

 объединять объекты в классы, основываясь на общности их свойств. 

Планируемые результаты освоения учебной программы по предмету 

«информатика и икт» к концу 3-го года обучения 

Выпускник должен иметь представление: 

 о достоверности информации;  

 о ценности информации для решения поставленной задачи; 

 о направлениях использования компьютеров;  

 о понятии «дерево» и его структуре;  

 о понятии «файл» (при наличии оборудования); 

 о структуре файлового дерева (при наличии оборудования);  

 о циклическом повторении действий; — о действии как атрибуте класса 

объектов;  

 о системе координат, связанной с монитором.  

Выпускник научится:  

 использовать правила цитирования литературных произведений;  

 приводить примеры информации разных видов и называть технические средства 

для работы с информацией каждого вида;  

 находить пути в дереве от корня до указанной вершины;  

 создавать небольшой графический или текстовый документ с помощью 

компьютера и записывать его в виде файла в текущий каталог (при наличии 

оборудования);  

 запускать программы из меню Пуск (при наличии оборудования);  

 записывать файл в личную папку с помощью учителя (при наличии 

оборудования); 

 приводить примеры использования компьютера для решения различных задач;  

 использовать простые циклические алгоритмы для планирования деятельности 

человека; 
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 составлять и исполнять простые алгоритмы, содержащие линейные, условные и 

циклические алгоритмические конструк- ции, для знакомых формальных 

исполнителей;  

 приводить примеры различных алгоритмов с одним и тем же результатом;  

 приводить примеры действий объектов указанного класса 

Выпускник получит возможность научиться:  

 создавать графический или текстовый документ с помощью компьютера и 

записывать его в виде файла в текущий каталог; 

 записывать файл в личную папку; 

 использовать компьютер для решения различных задач; — использовать 

циклические алгоритмы для планирования деятельности человека;  

 составлять и исполнять алгоритмы, содержащие линейные, условные и 

циклические алгоритмические конструкции, для знакомых формальных 

исполнителей;  

 приводить примеры различных алгоритмов с одним и тем же результатом;  

 приводить примеры действий объектов указанного класса 

УМК «Система Л.В.Занкова» 

3 класс 

Числа и величины 

Обучающийся научится: 

– читать и записывать любое натуральное число в пределах класса единиц и класса 

тысяч, определять место каждого из них в натуральном ряду; 

– устанавливать отношения между любыми изученными натуральными 

числами и записывать эти отношения с помощью знаков; 

– выявлять закономерность ряда чисел, дополнять его в соответствии с этой 

закономерностью; 

– классифицировать числа по разным основаниям, объяснять свои действия; 

– представлять любое изученное натуральное число в виде суммы разрядных 

слагаемых; 

– находить долю от числа и число по его доле; 

– выражать массу, используя различные единицы измерения: грамм, килограмм, 

центнер, тонну; 

– применять изученные соотношения между единицами измерения массы: 

1 кг = 1000 г, 1 ц = 100 кг, 1 т = 10 ц,1 т = 1000 кг. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– читать и записывать дробные числа, понимать и употреблять термины: дробь, 

числитель, знаменатель; 

– находить часть числа (две пятых, семь девятых и т.д.); 

– изображать изученные целые числа на числовом (координатном) луче; 

– изображать доли единицы на единичном отрезке координатного луча; 

– записывать числа с помощью цифр римской письменной нумерации C, L,D, М. 

Арифметические действия 

Обучающийся научится: 

– выполнять сложение и вычитание в пределах шестизначных чисел; 

– выполнять умножение и деление многозначных чисел на однозначное число; 

– выполнять деление с остатком; 
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– находить значения сложных выражений, содержащих 2–3 действия; 

– решать уравнения на нахождение неизвестного компонента действия в пределах 

изученных чисел. 

Обучающиийся получит возможность научиться: 

– выполнять сложение и вычитание величин (длины, массы, вместимости, времени, 

площади); 

– изменять результат арифметического действия при изменении одного или двух 

компонентов действия; 

– решать уравнения, требующие1–3 тождественных преобразования 

на основе взаимосвязи между компонентами действий; 

– находить значение выражения с переменной при заданном ее значении (сложность 

выражений 1–3 действия); 

– находить решения неравенств с одной переменной разными способами; 

– проверять правильность выполнения различных заданий с помощью вычислений; 

– выбирать верный ответ задания из предложенных. 

Работа с текстовыми задачами 

Обучающийся научится: 

– выполнять краткую запись задачи, 

используя различные формы: таблицу, чертеж, схему и т.д.; 

– выбирать действия и их порядок и обосновывать свой выбор при решении составных 

задач в 2–3 действия; 

– решать задачи, рассматривающие процессы движения одного тела (скорость, время, 

расстояние), работы (производительность труда, время, объем работы); 

– преобразовывать данную задачу в новую с помощью изменения вопроса или условия; 

– составлять задачу по ее краткой записи, представленной в различных формах 

(таблица, схема, чертеж и т.д.). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– сравнивать задачи по сходству и различию в сюжете и математическом смысле; 

– изменять формулировку задачи, сохраняя математический смысл; 

– находить разные способы решения одной задачи; 

– преобразовывать задачу с недостающими или избыточными данными в задачу с 

необходимым и достаточным количеством данных; 

– решать задачи на нахождение доли, части целого и целого по значению его доли; 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Обучающийся научится: 

– различать окружность и круг; 

– строить окружность заданного радиуса с помощью циркуля; 

– строить квадрат и прямоугольник по заданным значениям длин сторон с помощью 

линейки и угольника. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– распознавать цилиндр, конус, пирамиду и различные виды призм: треугольную, 

четырехугольную и т.д. 

– использовать термины: грань, ребро, основание, вершина, высота; 

– находить фигуры на поверхности пространственных тел и называть их. 

Геометрические величины 

Обучающийся научится: 

– находить площадь фигуры с помощью палетки; 

– вычислять площадь прямоугольника по значениям его длины и ширины; 

– выражать длину, площадь измеряемых объектов, используя разные единицы 
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измерения этих величин в пределах изученных отношений между ними; 

– применять единицу измерения длины – километр (км) и соотношения: 1 км = 1000 м, 1 

м = 1000 мм; 

– использовать единицы измерения площади: квадратный миллиметр (мм2), 

квадратный сантиметр (см2), квадратный дециметр (дм2), квадратный метр (м2), 

квадратный километр 

(км2) и соотношения между ними: 1 см2 = 100 мм2, 1 дм2 = 100 см2, 1 м2 = 100 дм2. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– находить площади многоугольников разными способами: разбиением на 

прямоугольники, дополнением до прямоугольника, перестроением частей фигуры; 

– использовать единицу измерения величины углов – градус и его обозначение (°). 

Работа с информацией 

Обучающийся научится: 

– использовать данные готовых таблиц для составления чисел, выполнения действий, 

формулирования выводов; 

– устанавливать закономерность по данным таблицы, заполнять таблицу в соответствии 

с закономерностью; 

– использовать данные готовых столбчатых и линейных диаграмм при решении 

текстовых задач. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– читать несложные готовые круговые диаграммы, использовать их данные для 

решения текстовых задач; 

– соотносить информацию, представленную в таблице и столбчатой диаграмме; 

определять цену деления шкалы столбчатой и линейной диаграмм; 

– дополнять простые столбчатые диаграммы; 

– понимать, выполнять, проверять, дополнять алгоритмы выполнения изучаемых 

действий; 

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

«не», «если .., то … », «верно/неверно, что …», «для того, чтобы… нужно …», 

«каждый», «все», «некоторые»). 

4 класс 

Числа и величины 

Обучающийся научится: 

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

- устанавливать закономерность – правило,  по которому составлена числовая 

оследовательность,  и составлять последовательность по заданному или самостоятельно 

выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

- группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

- читать, 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). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои 

действия; 

- различать точные и приближѐнные значения чисел исходя из источников их 

получения, округлять числа с заданной точностью; 

- применять положительные и отрицательные числа для характеристики изучаемых 
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процессов и ситуаций, изображать положительные и отрицательные числа на 

координатной прямой; 

- сравнивать систему мер различных величин с десятичной системой счисления; 

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

объяснять  свои действия. 

Арифметические действия 

Обучающийся научится: 

- использовать названия компонентов изученных действий, знаки, обозначающие эти 

операции, свойства изученных действий; 

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

деление на однозначное, двузначное  числа в пределах 10 000) с использованием таблиц 

сложения и умножения, алгоритмов письменных арифметических действий (в т. ч. 

деление с остатком); 

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

двузначных и трѐхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 ( в 

том числе с нулѐм 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. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- выполнять изученные действия с величинами; 

- применять свойства изученных арифметических действий для рационализации 

вычислений; 

- прогнозировать изменение результатов действий при изменении их компонентов; 

- проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, 

прикидки и оценки результата действия и др.) 

- решать несложные уравнения разными способами; 

- находить решения несложных неравенств с одной переменной; 

- находить значения выражений с переменными при заданных значениях переменной; 

- находить значения выражений с переменными при заданных значениях переменных. 

Работа с текстовыми задачами 

Обучающийся научится: 

- анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, взаимосвязь 

между условием и вопросом задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

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

способом (в 1-3 действия); 

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

Обучающийся получит возможность научиться: 

-решать задачи на нахождение  доли величины и величины по значению еѐ доли 

(половина, треть, четверть,  пятая, десятая часть); 

- решать задачи на нахождение   части величины (две трети, пять седьмых и т. д.); 

- - решать задачи в 3-4 действия, содержащие отношения «больше на (в) …», «меньше 

на (в) …»; отражающие процесс движения одного или двух тел в одном или 

противоположных направлениях, процессы работы и купли-продажи; 

- находить разные способы решения задачи; 

- сравнивать задачи по сходству и различию в сюжете и математическом смысле; 

- составлять задачу по еѐ краткой записи или с помощью изменения частей задачи; 

- решать задачи алгебраическим способом. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 
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- 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 квадрата и прямоугольника для решения задач; 

- распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

- соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- распознавать, различать и называть объѐмные геометрические тела: призму (в том 

числе прямоугольный параллелепипед) , пирамиду, цилиндр, конус; 

- определять объѐмную фигуру по трѐм еѐ видам ( спереди, слева, сверху); 

- чертить развѐртки куба и прямоугольной призмы; 

- классифицировать объѐмные тела по различным основаниям. 

Геометрические величины 

 Обучающийся научится: 

-измерять длину отрезка; 

- вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата; 

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

Обучающийся получит возможность научиться: 

- находить площадь прямоугольного треугольника разными способами; 

- находить площадь произвольного треугольника с помощью площади прямоугольного 

треугольника; 

- находить площади фигур разбиением их на прямоугольники и прямоугольные 

треугольники; 

- определять объѐм прямоугольной призмы по трѐм еѐ измерениям, а также по 

площади еѐ основания и высоте; 

- использовать единицы измерения объѐма и соотношения между ними. 

Работа с информацией 

 Обучающийся научится: 

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

геометрических фигурах; 

- читать несложные готовые таблицы; 

- заполнять несложные готовые таблицы; 

- читать несложные готовые столбчатые диаграммы; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– читать несложные готовые круговые диаграммы; 

- строить несложные круговые диаграммы (деление круга на 2,4,6,8 равных частей) по 

данным задачи; 

- достраивать несложные готовые столбчатые диаграммы; 

-сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках, столбцах 

несложных таблиц и диаграмм; 

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

«…или …», «не», «если .., то … », «верно/неверно, что …», «для того, чтобы… нужно 

…», «каждый», «все», «некоторые»). 

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

информации; 

- распознавать одну и ту же информацию, представленную в разных формах (таблицы 
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и диаграммы); 

- планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную 

информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

- интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных 

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

 

1.2.6. ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ И ЕСТСТВОЗННЕ 

(ОКРУЖАЮЩИЙ ИР) 

УМК «Школа России» 

1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 

национальные свершения, открытия, победы; 

2) сформированность уважительного отношения к России,родному краю, своей семье, 

истории, культуре, природе нашей страны, еѐ современной жизни; 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, 

норм здоровье- 

сберегающего поведения в природной и социальной среде; 

4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 

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

семейных архивов, от окружающих людей, в открытом информационном 

пространстве); 

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно следственные связи в 

окружающем мире. 

УМК «Перспективная начальная школа" 

к концу 2-го года обучения 

В результате изучения раздела «Человек и природа» обучающиеся 

научатся: 
• характеризовать особенности звезд и планет на примере Солнца и Земли; 

• обнаруживать и приводить примеры взаимосвязей между живой и неживой природой 

(например, влияние Солнца — источника тепла и света — на смену времен года, 

растительный и животный мир); 

• объяснять (характеризовать) движение Земли относительно Солнца и его связь со 

сменой дня и ночи, времен года; 

• демонстрировать связь между сменой дня и ночи, временем года и движением Земли 

вокруг своей оси и вокруг Солнца на моделях; 

• сравнивать внешний вид и характерные особенности насекомых, рыб, птиц, 

млекопитающих; 

• группировать (классифицировать) объекты природы по признакам: насекомые – 

рыбы – птицы – земноводные – пресмыкающиеся - млекопитающие (животные); 

• сравнивать характерные для животных способы питания, размножения, защиты, 

заботы о потомстве; 

• называть признаки, отличающие домашних животных от диких; 

• характеризовать значение животных в природе и жизни людей; приводить примеры 

использования человеком результатов наблюдения за живой природой при создании 

новой техники; 

• группировать (классифицировать) объекты природы по признакам: 

культурные—дикорастущие растения, однолетние - двулетние - многолетние 

растения; цветковые - хвойные - папоротники, мхи, водоросли; выделять их отличия; 

• характеризовать роль грибов в природе и жизни людей; 
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• ставить опыты, используя простейшее лабораторное оборудование, при изучении 

свойств воды, анализировать результаты наблюдений, делать выводы; следовать 

инструкциям и технике безопасности при проведении опытов; 

" наблюдать и делать выводы по изучению свойств воздуха, характеризовать свойства 

воздуха; 

• на основе опытных исследований и наблюдений выявлять условия, необходимые для 

жизни растений; 

• выращивать растения в группе (из семян, клубней, листа, побегов); 

• использовать оглавление, словарь и тексты учебника и хрестоматии, Интернет для 

поиска необходимой информации; 

• обнаруживать простейшие взаимосвязи в живой природе, использовать эти знания 

для объяснения необходимости бережного отношения к природе своего края; 

• определять характер взаимоотношений человека с природой, находить примеры 

влияния этих отношений на природные объекты, называя представителей животного и 

растительного мира своего края, занесенных в Красную книгу России; 

• понимать необходимость здорового образа жизни (соблюдения режима дня, личной 

гигиены, правильного питания); 

• находить нужную информацию о разнообразии животных и растений, о планетах и 

звездах, о свойствах воды и воздуха, о грибах, используя оглавление и словарь 

учебника. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 
• извлекать по заданию учителя необходимую информацию из дополнительных 

источников знаний (Интернет, детские энциклопедии) о планетах Солнечной 

системы, готовить доклады и обсуждать полученные сведения; 

• осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за ее 

сохранение; 

• соблюдать правила экологического поведения в природе (не оставлять после себя 

мусор; бережно относиться к растениям, детенышам диких животных); 

• пользоваться простыми навыками самоконтроля и саморегулирования своего 

самочувствия для сохранения здоровья, осознанно выполнять режим дня, правила 

рационального питания и личной гигиены; 

• выполнять правила безопасного поведения в природе, оказывать первую помощь при 

несложных несчастных случаях. 

В результате изучения раздела «Человек и общество» обучающиеся научатся: 
• оценивать характер взаимоотношений в семье, в классном и школьном коллективах; 

• называть профессии взрослых и оценивать важность каждой из них; 

• различать государственную символику России (на пограничных знаках, денежных 

знаках и пр.); 

• ориентироваться и принимать участие в важнейших для страны и личности событиях 

и фактах (День Победы; День Конституции России; День города, села, поселка) 

• описывать достопримечательности Московского Кремля; 

• использовать дополнительные источники информации (словари учебника и 

хрестоматии по окружающему миру); 

• работать с оглавлением учебника: находить нужную информацию о 

достопримечательностях Москвы (Московского Кремля), праздничных днях России 

(День Победы, День Конституции России). 

Обучающиеся получат возможность научиться: 
• различать прошлое, настоящее и будущее, соотносить исторические события с 

датами на примере истории Московского Кремля; 
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• проявлять уважение к правам и обязанностям каждого гражданина страны, 

записанных в Конституции; 

• использовать дополнительные источники информации (словарь учебника), находить 

факты в Интернете (Интернет-адреса даны в учебнике по темам «История 

Московского Кремля» и «Твоя безопасность»); 

• проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 

договоренности (традиции) в семье, в классном и школьном коллективах; 

• оценивать характер взаимоотношений в семье, в классном и школьном коллективах. 

В результате изучения раздела «Правила безопасного поведения» обучающиеся 

научатся: 
• понимать необходимость соблюдения режима дня и питания, правил личной 

гигиены; 

• понимать необходимость соблюдения правил безопасного поведения на улице и в 

быту, в природе; 

• пользоваться простыми навыками самоконтроля и саморегулирования своего 

самочувствия при простудных заболеваниях; 

• работать с оглавлением учебника: находить нужную информацию о правилах 

безопасного поведения. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 
• пользоваться простыми навыками самоконтроля и саморегулирования своего 

самочувствия для сохранения здоровья, осознанно выполнять режим дня, правила 

рационального питания и личной гигиены; 

• соблюдать правила безопасного поведения на улице и в быту; 

• выполнять правила безопасного поведения в природе. 

к концу 3-го года обучения 

В результате изучения раздела «Человек и природа» обучающиеся научатся: 
• характеризовать глобус, карту и план, их условные обозначения; 

• находить на физической карте и глобусе материки и океаны, географические объекты 

и их названия; 

• определять объекты на географической карте с помощью условных знаков; 

• сравнивать и различать формы земной поверхности; 

• находить на физической карте разные формы земной поверхности и определять их 

название; 

• моделировать формы земной поверхности из глины или пластилина; 

• проводить групповые наблюдения во время экскурсии «Формы земной поверхности 

и водоемы»; 

• называть, сравнивать и различать разные формы водоемов (океан, море, река, озеро, 

пруд, болото); 

• находить на физической карте разные водоемы и определять их название; 

• характеризовать формы земной поверхности и водоемы своего края; 

• ориентироваться на местности с помощью компаса, карты, по местным признакам во 

время экскурсий; 

• приводить примеры веществ; 

• сравнивать и различать твердые тела, жидкости и газы; 

• исследовать в группах (на основе демонстрационных опытов) свойства воды в 

жидком, газообразном и твердом состояниях, характеризовать эти свойства; измерять 

температуру воды с помощью градусника; 

• исследовать в группах (на основе демонстрационных опытов) свойства воздуха, 

характеризовать эти свойства; измерять температуру воздуха с помощью градусника; 
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• извлекать по заданию учителя необходимую информацию из учебника, хрестоматии, 

дополнительных источников знаний (Интернет, детские энциклопедии) о свойствах 

воды (в жидком, газообразном и твердом состояниях), о растворах в природе, о 

свойствах воздуха, готовить доклады и обсуждать полученные сведения; 

• сравнивать свойства воды и воздуха; 

• следовать инструкциям и технике безопасности при проведении опытов; 

• характеризовать кругооборот воды в природе; 

• исследовать в группах (на основе демонстрационных опытов) состав почвы; 

• характеризовать роль почвы в природе и роль живых организмов в образовании 

почвы (на примере своей местности); 

• обнаруживать и приводить примеры взаимосвязей между живой и неживой природой 

на примере образования и состава почвы; 

• извлекать по заданию учителя необходимую информацию из дополнительных 

источников знаний (Интернет, детские энциклопедии) о почве, готовить доклады и 

обсуждать полученные сведения; 

• исследовать в группах (на основе демонстрационных опытов) свойства полезных 

ископаемых, характеризовать свойства полезных ископаемых; 

• различать изученные полезные ископаемые, приводить примеры использования 

полезных ископаемых в хозяйстве человеком (на примере своей местносги); 

• извлекать по заданию учителя необходимую информацию из учебника, хрестоматии, 

дополнительных источников знаний (Интернет, детские энциклопедии) о свойствах 

полезных ископаемых, готовить доклады и обсуждать полученные сведения; 

• характеризовать природные сообщества (на примере леса, луга, водоема); 

• проводить несложные наблюдения в родном крае за такими природными явлениями 

и проявлениями, как «этажи» — ярусы леса и луга, растения и животные леса, луга, 

поля, пресного водоема родного края; использование водоемов; 

• характеризовать влияние человека на природные сообщества (на примере своей 

местности); 

• извлекать по заданию учителя необходимую информацию из учебника, хрестоматии, 

дополнительных источников знаний (Интернет, детские энциклопедии) о безопасном 

поведении в лесу и у водоемов, готовить доклады и обсуждать полученные сведения; 

• фиксировать результаты наблюдений за погодными явлениями родного края в 

предложенной форме (дневник наблюдений, условные обозначения); 

• опытным путем выявлять условия, необходимые для жизни растений; 

• обнаруживать простейшие взаимосвязи живой и неживой природы, использовать эти 

знания для объяснения необходимости бережного отношения к природе своего края, к 

почве, к полезным ископаемым; 

• определять характер взаимоотношений человека с природой, находить примеры 

влияния этих отношений, называя представителей животного и растительного мира 

природных сообществ; 

• называть представителей растительного и животного мира, занесенных в Красную 

книгу России; 

• называть представителей растительного и животного мира своего края, занесенных в 

Красную книгу России; 

• понимать необходимость соблюдения правил безопасности в походах в лес, в поле, 

на луг; 

• использовать готовые модели (глобус, карта, план, планкарта) для объяснения 

явлений или выявления свойств объектов; 
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• использовать оглавление, словари учебника и хрестоматии, словарь учебника 

русского языка, карты, глобус, Интернет - адреса для поиска необходимой 

информации. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 
• самостоятельно наблюдать погоду и описывать ее состояние; 

• извлекать (по заданию учителя) необходимую информацию из дополнительных 

источников информации (Интернет) о природных сообществах, готовить доклады и 

обсуждать полученную информацию; 

• осознать ценность природы и необходимость нести ответственность за ее 

сохранение, соблюдать правила экологического поведения в быту (экономия полезных 

ископаемых: воды, газа, топлива) и в природе (бережное отношение к почве, 

растениям, диким животным); 

• обнаруживать простейшие взаимосвязи живой и неживой природы, использовать 

эти знания для бережного отношения к природе своего края, к почве, к полезным 

ископаемым; 

• пользоваться простыми навыками самоконтроля и саморегулирования своего 

самочувствия для сохранения здоровья (повышение температуры тела); 

• выполнять правила безопасного поведения в природе (в лесу, в поле), оказывать 

первую помощь при несложных несчастных случаях. 

В результате изучения раздела «Человек и общество» 

обучающиеся научатся: 
• описывать достопримечательности Московского Кремля; 

• различать прошлое, настоящее и будущее: соотносить исторические события с 

датами на примере истории Московского Кремля, соотносить конкретные даты с 

веком, используя при обозначении века римские цифры; 

• находить место изученного события на ленте времени; 

• находить на карте Российской Федерации города «Золотого кольца», город 

Санкт-Петербург; 

• описывать достопримечательности Санкт-Петербурга и городов «Золотого кольца»; 

• извлекать по заданию учителя необходимую информацию из дополнительных 

источников знаний (Интернет, детские энциклопедии) о достопримечательностях 

Санкт-Петербурга, готовить доклады и обсуждать полученные сведения; 

• находить дополнительные источники информации (словари учебника и хрестоматии, 

словарь учебника русского языка). 

Обучающиеся получат возможность научиться: 
• соотносить даты основания городов «Золотого кольца» России с датами правления 

великих князей, конкретные даты с веком, используя при обозначении века римские 

цифры; 

• находить на ленте времени место изученного исторического события; 

• проявлять уважение к правам и обязанностям гражданина страны, связанные с 

охраной природы и окружающей среды, записанные в Конституции Российской 

Федерации; 

• использовать дополнительные источники информации (словари учебников и 

Интернет - адреса). 

В результате изучения раздела «Правила безопасного поведения» 

обучающиеся научатся: 
• понимать необходимость соблюдения правил безопасного поведения в лесу, в 

заболоченных местах, у водоемов во время ледохода, летом во время купания, при 

переправе через водные пространства; 
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• понимать необходимость соблюдения правил безопасного поведения в гололед; 

• пользоваться простыми навыками самоконтроля и саморегулирования своего 

самочувствия при простудных заболеваниях. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 
• пользоваться простыми навыками самоконтроля и саморегулирования своего 

самочувствия для сохранения здоровья; 

• соблюдать правила безопасного поведения в лесу, в заболоченных местах, у водоемов 

во время ледохода, летом во время купания, при переправе через водные 

пространства; 

• соблюдать правила безопасного поведения в гололед; 

• осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за ее 

сохранение; соблюдать правила экологического поведения в природе. 

к концу 4-го года обучения 

В результате изучения раздела «Человек и природа» выпускник научится: 
• находить на карте природные зоны России, свой регион, главный город своего 

региона; 

• читать уловные обозначения карт (условные обозначения природных зон, знаки 

поверхностей и водоемов, полезных ископаемых); 

• использовать готовые модели (глобус Земли, модель Солнечной системы) и 

иллюстрации учебника для объяснения причин смены дня и ночи, смены времен года; 

• находить общие и отличительные признаки природных зон России (климат, 

растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, положительное и 

отрицательное влияние деятельности человека на природу); 

• понимать необходимость соблюдения правил экологического поведения на природе 

(охрана поверхности земли от уплотнения почвы и разрушения лесной подстилки, от 

загрязнения полиэтиленовыми пакетами, пластиковыми бутылками, осколками 

стекла); 

• описывать на основе предложенного или самостоятельно составленного плана 

природную зону своего края (региона), называть его заповедные места; 

• понимать необходимость посильного участия в охране природы родного края; 

• называть системы органов человека (костная и мышечная системы, нервная система, 

пищеварительная, дыхательная, система кровообращения, мочевая система); 

• характеризовать основные функции систем органов человека; 

• измерять температуру тела, вес и рост человека; 

• понимать необходимость использования знания о строении и функционировании 

организма человека для сохранения и укрепления своего здоровья, для соблюдения 

правил гигиены систем органов, правил безопасного поведения на природе; 

• извлекать необходимую информацию из учебника и его иллюстраций, 

дополнительных источников знаний (Интернет, детские энциклопедии) об органах 

чувств человека, готовить доклады и обсуждать полученные сведения; 

• характеризовать правила первой помощи при несчастных случаях. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• осознавать ценность природы родного края и необходимость нести 

ответственность за ее сохранение, соблюдать правила экологического поведения на 

природе (охрана поверхности земли от разрушений и загрязнения); 

• использовать знания о строении и функционировании организма человека для 

сохранения и укрепления своего здоровья, для соблюдения правил гигиены систем 

органов, правил безопасного поведения на природе; 
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• выбирать оптимальные формы поведения на основе изученных правил 

безопасности. 

В результате изучения раздела «Человек и общество» выпускник научится: 
• рассказывать с использованием подобранной дополнительной информации из 

Интернета и иллюстративных источников о государственной символике Российской 

Федерации (значимость государственной символики; основные изображения Го-

сударственного герба России; последовательность расположения цветовых полос и 

цвета флага); 

• самостоятельно работать с текстом, иллюстрациями, словарем учебника в условиях 

коллективной работы; 

• обмениваться сведениями, полученными из источников массовой информации, о 

событиях страны, участником которых является глава государства — Президент 

Российской Федерации; 

• готовить небольшие сообщения о Конституции - Основном законе Российской 

Федерации (права и обязанности граждан по охране природы, права ребенка; права 

граждан РФ на бесплатное образование, на охрану здоровья); 

• находить на политико-административной карте России местоположение своего края; 

• работать с глобусом и картой: показывать территорию России, ее сухопутные и 

морские границы; столицы государств, граничащих с Россией; 

• пересказывать своими словами тексты из учебника о событиях, связанных с историей 

Отечества; 

• называть, сопоставляя с изученным историческим событием, имена выдающихся 

людей разных эпох; 

• определять последовательность исторических событий на ленте времени; 

• находить на ленте времени такие исторические события, как крещение Руси, 

основание Москвы, основание Санкт-Петербурга; 

• рассказывать с использованием подобранных иллюстраций и видеокадров о 

памятниках истории столицы, сопоставляя их с историческим событием (памятник 

Минину и Пожарскому; Триумфальная арка, музей-панорама «Бородинская битва»; 

памятник маршалу Г К. Жукову, Вечный огонь на могиле Неизвестного солдата у 

Кремлевской стены; памятник Юрию Гагарину - первому космонавту нашей планеты, 

монумент «Спутник» на проспекте Мира, монумент «Покорителям космоса», аллея 

Героев-космонавтов; фонтан «Дружба народов»); 

• обсуждать особенности изученных стран мира (название, расположение на карте, 

столица, главные достопримечательности); 

• рассказывать об особенностях труда людей родного края, о народных промыслах. 

Выпускник получит возможность: 
• составить представление о единстве духовно-нравственного смысла всех 

традиционных религий и различиях в обрядовой практике; 

• научиться определять часовой пояс своего края; 

• находить дополнительную информацию о прошлом родного края в Интернете, в 

краеведческом музее, из бесед со взрослыми; 

• собирать материал и составлять портфолио о родном крае (места исторических 

событий, памятники истории культуры родного края). 

В результате изучения раздела «Правила безопасного поведения» выпускник 

научится: 
• понимать необходимость соблюдения правил безопасного поведения во время 

летних каникул у водоема (предупреждение солнечного удара, ожога кожи, 
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несчастных случаев в воде или вблизи воды у моря во время шторма, прилива; 

соприкосновение с животными в воде); 

• понимать необходимость соблюдения правил безопасного поведения во время 

прогулок в лес, в парк, на луг; 

• понимать необходимость соблюдать правила безопасного поведения во время 

приема пищи; 

• понимать необходимость сохранения своего физического и нравственного здоровья 

(курение, наркотики, громкая музыка, нежелание при необходимости носить очки и 

др.). 

Выпускник получит возможность научиться: 
• соблюдать правила безопасного поведения во время летнего отдыха 

(предупреждение солнечного удара, ожога кожи, несчастных случаев в воде или 

вблизи воды во время шторма, прилива; соприкосновение с животными и т.д.); 

• соблюдать правила экологического поведения во время прогулок в лес, в парк, на луг; 

• соблюдать правила безопасного поведения во время приема 

пищи; 

• заботиться о здоровье и безопасности окружающих людей, сохранять свое 

физическое и нравственное здоровье. 

УМК «Система Л.В.Занкова» 

3 класс 

Человек и природа 

Обучающийся научится: 

  устанавливать связи между неживой природой и живыми организмами; 

взаимосвязи в живой природе: между растениями и животными, между разными 

группами животных;  

 осуществлять классификацию объектов окружающего мира по самостоятельно 

выделенным признакам (при указании и без указания количества групп);  

  использовать естественнонаучные тексты для поиска информации, ответов на 

вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний;  

 использовать различные справочные издания для поиска необходимой 

информации;  

 использовать готовые модели (глобус, карты) для объяснения явлений или 

описания свойств объектов; определять местонахождение крупных природных 

объектов на физической карте России;  

 проводить наблюдения за погодой и природой родного края (на примере одного 

из сообществ);  

 оценивать свое поведение и по- ведение других людей в природе;  

  сравнивать изучаемые природные зоны России (климат, растительный и 

животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на природу 

изучаемых зон, охрана природы);  

 сравнивать изучаемые природные сообщества (лес, луг, водоем и др.) как 

единство живой (растения, животные) и неживой природы (солнечный свет, воздух, 

вода, почва); приводить примеры растений и животных, характерных для того или 

другого природного сообщества;  

  выделять характерные признаки сезонов года на примере природы родного края;  

  узнавать наиболее распространенные и охраняемые в родном крае растения и 

животных;  
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 соблюдать правила поведения в природе; правила безопасности в лесу и при 

отдыхе у водоема;  

  узнавать по внешнему виду изученные растения: хвойные, цветковые;  

 фиксировать с помощью условных знаков основные признаки погоды; 

составлять устную характеристику погоды  

Обучающийся получит возможность научиться: 

 узнавать в природе изученные растения: водоросли, мхи, папоротники, хвойные, 

цветковые;  

 оформлять результаты исследовательской работы («Человек и природа») с 

использованием (в случае необходимости) таблиц, графиков, простейших столбчатых 

диаграмм, рисунков, кратких выводов;  

 моделировать экологические ситуации, в которых человек оказывает 

существенное влияние на природные сообщества, оценивать их последствия;  

 планировать, контролировать и оценивать учебно-познавательную 

деятельность, направленную на изучение окружающего мира в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации.  

Человек и общество 

Обучающийся научится: 

 различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические 

события с датами, конкретную дату с веком, находить место изученных событий на 

«ленте времени»; пользоваться историческими картами;  

 используя дополнительные источники информации находить факты, 

относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе 

имеющихся знаний отличать исторические факты от вымыслов;  

 оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах 

(семья, общество сверстников, этнос), в том числе с позиции понимания чувств других 

людей и сопереживания им;  

  устанавливать связь между деятельностью человека и условиями его жизни и 

быта в разные эпохи, в разных природных зонах;  

  выделять главное в текстах учебника (в соответствии с заданиями).  

Обучающийся получит возможность научиться: 

 оценивать устное высказывание одноклассников: его соответствие 

обсуждаемой теме, полноту и доказательность;  

 оформлять результаты исследовательской работы («Человек и общество») с 

использованием (в случае необходимости) таблиц, графиков, простейших столбчатых 

диаграмм, рисунков, кратких выводов;  

 осознавать существующую связь между каждым человеком и разнообразными 

окружающими социальными группами;  

 ориентироваться в важнейших для страны событиях и фактах в изучаемый 

исторический период;  

 наблюдать проявления богатства внутреннего мира человека в его 

созидательной деятельности на благо семьи, в интересах страны (на примерах 

исторических лиц, литературных героев и современников);  

 проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 

договоренности и правила, участвовать в коллективной коммуникативной 

деятельности;  
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 договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности, 

пути достижения ее цели, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих.  

Обучающийся получит возможность узнать: 

  о древнейшей истории человека, о первых государствах первых государствах;  

  об истории Древней Руси, Московского государства, о событиях общественной 

и культурной жизни страны в изучаемые исторические периоды;  

 об особенностях быта, труда, духовно-нравственных и культурных традициях 

людей в изучаемые исторические периоды;  

 имена выдающихся российских государственных деятелей (в изучаемый 

период): князья Владимир, Ярослав Мудрый, Александр Невский, Дмитрий Донской, 

царь Иван IV Грозный; Кузьма Минин, Дмитрий Пожарский, связанные с ними события 

и их влияние на историю нашего Отечества; 

 об истории и выдающихся людях родного края. 

4 класс 

Человек и природа 

       Выпускник научится: 

- описывать изученные объекты и явления неживой природы, выделять их 

существенные признаки; 

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

известных характерных свойств, осуществлять классификацию изученных объектов 

природы по самостоятельно выделенным признакам; 

- проводить несложные наблюдения в окружающей среде, ставить опыты, используя 

простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать 

инструкциям и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

- использовать естественно-научные тексты (на бумажных и (при возможности) на 

электронных носителях, в том числе в Интернете) с целью поиска информации. ответов 

на вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний; 

оформлять результаты исследовательской работы; 

- использовать для поиска необходимой информации различные доступные справочные 

издания по естествознанию, определитель растений и животных на основе 

иллюстраций, атлас карт, в т. ч. (при возможности) и медиаресурсы;  

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

описания свойств объектов; 

- обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, 

взаимосвязи  в живой природе; использовать их для объяснения необходимости 

бережного отношения к природе; 

- определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры 

влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека; 

- понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдение правил безопасного 

поведения; использовать знания о о строении и функционировании организма человека 

для сохранения и укрепления своего здоровья; 

- сравнивать изучаемые природные зоны  России (климат, растительный и животный 

мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на природу изучаемых зон, 

охрана природы); 

- сравнивать изучаемые природные сообщества (лес. луг, водоѐм, болото) как единство 

живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, почва, растения, животные);  

- различать полезные ископаемые (не менее трѐх), понимать их значение в хозяйстве; 
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- узнавать наиболее распространенные лекарственные растения родного края. 

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 предложенных исследований, наблюдений и 

опытов; 

- моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием 

виртуальных лабораторий и подручных средств; 

- осознать ценность природы и необходимость нести ответственность за еѐ 

сохранение, соблюдать правила экологического поведения в школе, быту и природной 

среде; 

- пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения 

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

гигиены; 

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

оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях(см. программу); 

- планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания 

окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ 

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; 

- узнавать выдающиеся памятники истории и культуры России; 

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

конкретную дату с веком; находить место изученных событий на ленте времени; 

-  используя дополнительные источники информации (на бумажных и при возможности 

электронных носителях,  в т. ч.и контролируемом Интернете), находить факты, 

относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям своих предков;  на основе 

имеющихся знаний отличать реальные исторические факты от вымыслов; 

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

общество сверстников, этнос), в т. ч. позиции развития этических чувств,  

доброжелательности и эмоционально-нравственной  отзывчивости, понимания чувств 

других людей и сопереживания им; 

- проявлять уважение к народам, населяющим Россию, к их истории, обычаям, 

культуре, языку, религии; 

- использовать различные справочные издания  (словари, энциклопедии, включая при 

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

поиска познавательной информации, ответов на вопросы. Объяснений, для создания 

собственных устных или письменных высказываний; 

- осознавать связь между городом и деревней, промышленностью и сельским 

хозяйством (на уровне представления). 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

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

чувство исторической перспективы; 

- осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными 

группами; 
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- наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека и его 

созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательного 

учреждения, профессионального сообщества, этноса, нации, страны; 

- проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 

договорѐнности и правила, в т. ч. 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 еѐ достижения, 

договариваться о распределении функций и ролей, осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение 

окружающих. 

Выпускник получит возможность узнать: 

- об истории Российской империи, СССР, Российской Федерации; о событиях 

общественной. научной и культурной жизни страны в изучаемый период; 

- об особенностях быта, труда, духовно-нравственных, религиозных и культурных 

традициях людей в изучаемый период; 

- имена выдающихся российских государственных деятелей (в изучаемый период) и 

связанные с ними события: ПѐтрI, М.В.Ломоносов, А.В. Суворов, М.И. Кутузов, Г. К. 

Жуков, Ю.А. Гагарин, С.П. Королѐв; 

 - об истории, достопримечательностях и выдающихся людях родного края. 

 

1.2.7. ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И 

СВЕТСКОЙ ЭТИКИ 
• знание, понимание и принятие личностью ценностей: Отечество, семья, религия — как 

основы религиозно-культурной традиции многонационального народа России;  

• знакомство с общечеловеческими нормами морали, понимание их значения в 

выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе;  

• понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества;  

• формирование первоначальных представлений о традиционных религиях, об 

исторической роли традиционных религий в становлении российской 

государственности; формирование первоначального представления об отечественной 

религиозно-культурной традиции как духовной основе многонационального и 

многоконфессионального народа России;  

• освоение основополагающих понятий учебного модуля «Основы буддийской 

культуры»; знакомство с историей возникновения и распространения буддийской 

культуры; знание и понимание основ духовной традиции буддизма;  

• формирование умений устанавливать связь между религиозной культурой и 

повседневным поведением людей, анализировать жизненные ситуации, нравственные 

проблемы и сопоставлять их с нормами религиозной культуры; формирование 

личностной и гражданской позиции по отношению к различным явлениям 

действительности;  

• знакомство с описанием содержания священных книг, с историей, описанием и 

архитектурно-художественными особенностями священных сооружений, с историей и 

традициями основных религиозных праздников;  

• осознание места и роли буддийской культуры в истории России;  

• формирование умения проводить параллели между различными религиозными 

культурами на основе понимания общечеловеческих духовных и этических ценностей;  

• развитие эстетической сферы, способности к эмоциональному отклику на 

произведения искусства, ценностного отношения к памятникам истории и культуры; 
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формирование общекультурной эрудиции;  

• формирование умений устанавливать связь между культурой, моралью и 

повседневным поведением людей, анализировать жизненные ситуации, нравственные 

проблемы и сопоставлять их с нормами культуры и морали; формирование личностной 

и гражданской позиции по отношению к различным явлениям действительности. 

  

1.2.8. ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ ИСКУССТВО 

 Изобразительное искусство 
1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в 

жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека;  

2) сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале 

художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание 

красоты как ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с 

искусством;  

3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства;  

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 

конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, 

базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и 

пр.).  

 

 Музыка 
1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее 

роли в духовно-нравственном развитии человека;  

2) сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной 

культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности;  

3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 

произведению;  

4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и 

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

импровизации.  

 

1.2.9. ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ ТЕХНОЛОГИЯ 

УМК «Школа России» 

Авт. Н.И.Роговцева, С.В.Анащенкова 
1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении 

труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора 

профессии;  

2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека;  

3) приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами 

ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности;  

4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 

организационных задач;  

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации;  

6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 
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информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и 

проектных художественно-конструкторских задач. 

Технология 

Авт. Е.А.Лутцева, Т.П.Зуева 

Предметными результатами изучения технологии является 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 

амообслуживания; овладение технологическими приѐмами ручной обработки 

материалов; усвоение правил техники безопасности; использование приобретѐнных 

знаний и уме- 

ний для творческого решения несложных конструкторских, 

художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и организационных 

задач; приобретение первона- 

чальных навыков совместной продуктивной деятельности, сотрудничества, 

взаимопомощи, планирования и организации; приобретение первоначальных знаний о 

правилах соз- 

дания предметной и информационной среды и умений применять их для выполнения 

учебно-познавательных и проектных художественно-конструкторских задач. 

Технология 

УМК «Система Л.В.Занкова» 

Авт. Н.А.Цирулик 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. 

Основы культуры труда 

Обучающийся научится: 

- называть и описывать традиционные народные промыслы и ремесла своего края 

или России; 

- выявлять особенности рукотворных предметов с точки зрения их соответствия 

окружающей обстановке; 

- использовать отдельные правила создания предметов рукотворного мира в 

практической деятельности; 

- организовывать свое рабочее место в зависимости от вида работы; 

- отбирать необходимые материалы и инструменты в зависимости от вида и 

сложности работы; 

- соблюдать правила безопасности при работе с колющими и режущими 

инструментами; 

- соблюдать гигиенические нормы пользования инструментами. 

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. 

Технология ручной обработки материалов. 

Элементы графической грамоты 

Обучающийся научится: 

- узнавать и называть освоенные и новые материалы, их свойства, происхождение, 

применение в жизни; 
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- 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; 

- выстраивать последовательность реализации собственного замысла. 

 Обучающийся получит возможность научиться: 

- выполнять символические действия моделирования под руководством учителя; 

- прогнозировать промежуточные практические результаты выполнения работы. 

Конструирование и моделирование 

Обучающийся научится: 

 -      изменять способы соединения деталей конструкции; 

 -  выделять детали изделия, называть их форму, взаимное расположение, виды и 

способы соединения деталей; 

 -     изменять вид конструкции с целью придания ей новь свойств; 

 -     анализировать конструкцию изделия по рисунку, чертежу, эскизу; 

 -     размечать развертку заданной конструкции по рисунку чертежу; 

 -     изготавливать заданную конструкцию по рисунку, чертежу. 

 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. 

 Практика работы на компьютере 

 Обучающийся научится: 

 -   пользоваться компьютером в качестве средства поиска: хранения и 

воспроизведения информации; 

 -    различать устройства компьютера; 

 -    наблюдать информационные объекты различной природы (текст, графика); 

 -    пользоваться калькулятором; 

 -     создавать, изменять и сохранять рисунки (Paint) 

 -     соблюдать правила безопасной работы за компьютером 

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 компьютер 

4 класс 

Авт: Н.А.Цирулик 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда 

Обучающийся научится: 

-называть наиболее распространенные в своѐм регионе профессии и описывать их 

особенности; 
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- бережно относится к ценностям отечественной и зарубежной культуры; 

- понимать общие правила создания предметов рукотворного мира; 

- руководствоваться правилами создания предметов рукотворного мира в своей 

продуктивной деятельности; 

- самостоятельно анализировать, планировать и контролировать собственную 

практическую деятельность; 

- понимать особенности проектной деятельности» 

- разрабатывать замысел коллективной проектной деятельности, искать пути его 

реализации, воплощать его в продукте, организовывать защиту проекта; 

- выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего 

труда. 

 Обучающийся получит возможность научиться: 

- уважительно относиться к труду людей; 

- понимать культурно-историческую ценность традиций, отражѐнных в предметном 

мире, и уважать их; 

- понимать особенности групповой проектной деятельности; 

- осуществлять под руководством учителя элементарную проектную деятельность в 

малых группах. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Обучающийся научится: 

- осознанно подбирать материалы для изделий по декоративно-художественным и 

конструктивным свойствам в зависимости от поставленной цели; 

- выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов технологические приѐмы 

их обработки при разметке, сборке, отделке; 

- применять приѐмы безопасной работы ручными инструментами: чертѐжными, 

режущими, колющими (иглой, булавками, крючком, спицами); 

- выполнять символические действия моделирования и преобразование модели; 

- работать с простейшей технической документацией; 

- изготавливать плоскостные и объѐмные изделия по чертежам, эскизам, рисункам; 

-  комбинировать художественные технологии в одно м изделии. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- выполнять символические действия моделирования и преобразование модели; 

- прогнозировать конечный практический результат; 

- проявлять творческую инициативу на основе соблюдения технологии ручной 

обработки материалов. 

Конструирование и моделирование 

Обучающийся научится: 
- анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, виды соединения 

деталей; 

- решать задачи конструктивного характера: на изменение вида и способа соединения 

деталей, придания новых свойств конструкции; 

-  анализировать конструкцию по рисунку, простейшему чертежу, эскизу и доступным 

заданным условиям; 

- размечать развѐртку заданной конструкции по рисунку, простейшему чертежу или 

эскизу; 

-  изготавливать несложные конструкции по рисунку, чертежу, эскизу, развѐртке. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- соотносить объѐмную конструкцию из правильных геометрических тел с 

изображение еѐ развѐртки: 
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- создавать мысленный образ конструкции и самостоятельно воплощать его в 

материале. 

Практика работы на компьютере 

Обучающийся научится: 
- наблюдать информационные объекты различной природы (текст, графика, видео); 

- оформлять тексты с помощью текстового редактора MS Word; 

- представлять информацию в виде рисунка, таблицы; 

- выводить документ на принтер; 

- соотносить возможности компьютера с конкретными задачами учебной в т. ч. 

проектной и творческой деятельности. 

 Обучающийся получит возможность научиться: 

- создавать информационные объекты различной природы (текст, графика); 

- составлять и изменять таблицу; 

- создавать открытку и фрагменты стенгазеты, в программе MS Publisher; 

- создавать презентацию в программе MS Power Point; 

- соблюдать режим и правила работы на компьютере. 

УМК «Перспективная начальная школа» 

 к концу 1 -го года обучения 

Обучающиеся научатся: 

• рассказывать о рукотворном мире как результате труда человека; 

• различать предметы рукотворного мира; 

• выполнять  доступные  действия  по  самообслуживанию (сохранять  порядок  на  

рабочем  месте  во  время  работы  и  убирать рабочее места по окончанию работы, 

пришивать   пуговицы  

с двумя отверстиями); 

• использовать  приобретенные  знания  о  видах  и  свойствах природных и текстильных 

материалов, бумаги при изготовлении изделий; 

• анализировать устройство изделия (под руководством учителя), определять его 

назначение; 

• организовывать  рабочее место  для  выполнения  практической работы (под 

руководством учителя); 

• понимать  приемы  безопасного  использования  ручных  инструментов: ножниц, 

швейных игл, булавок с колечком; 

• экономно размечать материалы по шаблону, через копирку, кальку; 

• отбирать  и  выполнять  в  зависимости  от  свойств  освоенных материалов  

(природных,  пластичных,  текстильных,  бумаги)  оптимальные  и  доступные  

технологические  приемы  их  ручной обработки; 

• анализировать устройство изделия, определять его назначение; 

• выполнять практическое задание с опорой на рисунок, схему и инструкцию учителя; 

• конструировать  и  моделировать  несложные  технические объекты и учебные 

предметы. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• бережно относиться к природе как источнику сырья; 

• выполнять технологический процесс изготовления поделки с опорой на рисунок, схему 

(под руководством учителя); 

• анализировать устройство изделия, определять его назначение и изготавливать (под 

руководством учителя); 

• работать в коллективе. 
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к концу 2- года обучения 

 Обучающиеся научатся: 

 рассказывать о практическом применении природных материалов и бумаги в 

жизни; 

 рассказывать о мастерах  своего регионах ,и их профессиях с связанных с 

обработкой природных материалов; 

 рассказывать о профессиях(в том числе о профессиях своих 

родителей),связанных с воздушным и водным транспортом; 

 использовать информацию из словаря учебника при выполнении заданий; 

 работать в малых группах; 

 выполнять доступные действия по самообсуживанию (подбирать материалы и 

инструменты для работы, пришивать пуговицы с двумя отверстиями.); 

 применять приѐмы безопасной работы ручными инструментами: режущими 

(ножницы), колющими (швейные иглы); 

 экономно размечать материалы на глаз, складыванием, по клеткам и по линейке; 

• отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов (бумаги, 

природных, пластичных, текстильных материалов) оптимальные и доступные 

технологические приѐмы их ручной обработки; 

 анализировать информацию из словаря; 

 выполнять практическое задание с опорой на простейший чертѐж; 

 создавать простейшие конструкции по простейшему чертежу 

Обучающиеся получат возможность научиться: 
 понимать культурно-историческую ценность традиций, отражѐнных в предметном 

мире, как своего региона, так и страны, уважать их; 

 понимать особенность проектной деятельности и осуществлять еѐ под 

руководством учителя: составлять план, определять последовательность 

изготовления изделия; 

 работать в малых группах. 

к концу 3-го года обучения 

Обучающийся научится: 

• рассказывать о практическом применении картона и текстильных материалов в жизни; 

• рассказывать о мастерах своего региона и их профессиях, связанных с обработкой 

текстильных материалов; 

• рассказывать о современных профессиях (в том числе профессиях своих родителей), 

связанных с сельскохозяйственной техникой, и описывать их особенности; 

• анализировать задания, планировать трудовой процесс и осуществлять поэтапный 

контроль за ходом работы; 

• осуществлять сотрудничество при выполнении коллективной работы; 

• выполнять доступные действия по самообслуживанию (подбор материалов, 

инструментов и приспособлений для работы по перечню в учебнике, декоративное 

оформление культурно-бытовой среды); 

• отбирать картон с учетом его свойств; 

• применять приемы рациональной и безопасной работы ручными инструментами: 

чертежными (линейка, угольник), колющими (шило); 

• экономно размечать материалы по линейке и по угольнику; 
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• работать с простейшей технической документацией: распознавать эскизы, читать их и 

выполнять разметку с опорой на них; 

• отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов (картон, 

текстильные материалы, металлы, утилизированные материалы) оптимальные и 

доступные технологические приемы их ручной обработки; 

• изготавливать плоскостные изделия по эскизам; 

• решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа 

соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции; 

• выполнять действия по моделированию и преобразованию модели; 

• создавать несложные конструкции изделий по технико-технологическим условиям. 

По разделу «Практика работы на компьютере» обучающиеся научатся: 

• рассказывать об основных источниках информации; 

• рассказывать о правилах организации труда при работе за компьютером; 

• называть основные функциональные устройства компьютера (системный блок, 

монитор, клавиатура, мышь, наушники, микрофон); 

• называть дополнительные компьютерные устройства (принтер, сканер, модем, 

цифровой фотоаппарат, цифровая видеокамера, видеопроектор, звуковые колонки); 

• рассказывать о назначении основных функциональных устройств компьютера, 

периферийных компьютерных устройств; устройств внешней памяти; 

• соблюдать безопасные приемы труда при работе на компьютере; 

• включать и выключать компьютер; 

• использовать приемы работы с дисководом и электронным иском; 

• использовать приемы работы с мышью; 

• работать с прикладной программой, используя мышь, осуществлять навигацию по 

программе, используя элементы управления (кнопки); 

• работать с текстом и изображением, представленными в компьютере; 

• соблюдать санитарно-гигиенические правила при работе с компьютерной 

клавиатурой. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• ценить традиции трудовых династий (своего региона, страны); 

• осуществлять проектную деятельность; 

• создавать образ конструкции с целью решения определенной конструкторской 

задачи, воплощать этот образ в материале; 

• использовать приемы работы с графическими объектами с помощью компьютерной 

программы (графический редактор), с программными продуктами, записанными на 

электронных дисках 

к концу 4 -го года обучения 

Выпускник  научится: 

• составлять  сообщения  о  современных  профессиях  (в  том числе профессиях своих 

родителей), связанных с автоматизированным трудом (с учетом региональных 

особенностей), и описывать их особенности; 

• организовывать рабочее место в  зависимости от вида работы, распределять рабочее 

время; 

• отбирать и анализировать информацию из учебника и других  дидактических 
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материалов,  использовать  ее  в  организации работы; 

• осуществлять контроль и корректировку хода работы; 

• выполнять  социальные  роли  (председатель  заседания школьного клуба, 

консультант, экспериментатор и т. д.); 

• выполнять  доступные  действия  по  самообслуживанию (декоративное  оформление  

культурно-бытовой  среды,  ремонт одежды и книг); 

• отбирать  предложенные  материалы  для  изделий  по декоративно-художественным  и  

конструктивным  свойствам   в соответствии с поставленной задачей; 

• применять приемы рациональной и безопасной работы ручными инструментами: 

чертежными (циркуль), режущими (ножницы, макетный нож); 

• размечать бумагу и картон циркулем; 

• отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и 

доступные технологические приемы их ручной обработки; 

• изготавливать  объемные  изделия  по  простейшим  чертежам, эскизам; 

• анализировать конструкцию изделия: определять взаимное расположение деталей, 

виды их соединений; 

• рассказывать  о  назначении  инструментальных  программ, называемых текстовыми 

редакторами; 

• использовать  правила  оформления  текста  (заголовок,  абзац,  отступ  «красная  

строка»);  знать  цели  работы  с  принтером как с техническим устройством; 

• работать  с  текстом  и  изображением,  представленными   в компьютере; 

• использовать возможности оформления текста рисунками, таблицами, схемами; 

• использовать возможности поиска информации с помощью программных средств; 

• соблюдать  безопасные  приемы  труда  при  работе  на  компьютере; 

• включать  и  выключать  дополнительные  устройства  (принтер, сканер), 

подключаемые к компьютеру; 

• использовать  элементарные  приемы  клавиатурного   письма; 

• использовать элементарные приемы работы с документом с помощью простейшего 

текстового редактора  (сохранять и открывать документ, выводить документ на печать); 

• осуществлять  поиск,  преобразование,  хранение  и  применение информации (в том 

числе с использованием компьютера) для решения различных задач; 

• решать  учебные и  практические  задачи  с использованием компьютерных программ; 

• подключать к компьютеру дополнительные устройства; 

• осуществлять поиск информации в электронных изданиях: словарях, справочниках, 

энциклопедиях; 

• соблюдать правила личной гигиены и использования безопасных приемов работы со 

средствами информационных и коммуникационных технологий. 

Выпускник  получит возможность научиться: 

• понимать  особенность  проектной  деятельности  и  осуществлять ее, 

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

демонстрировать  готовый продукт; 

• отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность 

реализации собственного или предложенного учителем замысла; 

• прогнозировать  конечный практический результат и  самостоятельно  

комбинировать  художественные  технологии  в  соответствии  с  конструктивной  

или  декоративно -художественной задачей; 

• осуществлять ввод информации в компьютер с клавиатуры. 
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1.2.10. ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее 

позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, 

социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и 

социализации;  

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим 

дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.);  

3) формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), 

показателей развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости), в том числе подготовка к выполнению нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО). 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего 

образования 
 

1.3.1. Общие положения 

 Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования (далее — система оценки)  

представляет собой один из инструментов реализации требований ФГОС НОО к 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования и направлена на обеспечение качества образования, что предполагает 

вовлечѐнность в оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся.  

Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии, 

самоанализа, самоконтроля, само- и взаимооценки не только дают возможность 

педагогам и обучающимся освоить эффективные средства управления учебной 

деятельностью, но и способствуют развитию у обучающихся самосознания, готовности 

открыто выражать и отстаивать свою позицию, готовности к самостоятельным 

поступкам и действиям, принятию ответственности за их результаты.  

В соответствии со ФГОС НОО основным объектом системы оценки, еѐ 

содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты 
освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего 

образования. Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей 

системы образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного 

образования. Ее основными функциями являются ориентация образовательной 

деятельности на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования и обеспечение 

эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление 

образовательной деятельностью.  

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО являются оценка образовательных достижений 

обучающихся и оценка результатов деятельности образовательных организаций и 

педагогических кадров. Полученные данные используются для оценки состояния и 

тенденций развития системы образования разного уровня.  

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки 

подготовки выпускников на уровне начального общего образования выступают 

планируемые результаты, составляющие содержание блока «Выпускник научится» 
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для каждой программы, предмета, курса.  

При оценке результатов деятельности образовательных организаций и работников 

образования основным объектом оценки, еѐ содержательной и критериальной базой 

выступают планируемые результаты освоения основной образовательной программы, 

составляющие содержание блоков «Выпускник научится» и «Выпускник получит 

возможность научиться» для каждой учебной программы.  

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования предполагает 

комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку 

достижения обучающимися всех трѐх групп результатов образования: личностных, 

метапредметных и предметных.  
В соответствии с требованиями ФГОС НОО предоставление и использование 

персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой 

оценки обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и 

использование исключительно неперсонифицированной (анонимной) информации о 

достигаемых обучающимися образовательных результатах.  

Интерпретация результатов оценки ведѐтся на основе контекстной информации 

об условиях и особенностях деятельности субъектов образовательных отношений. В 

частности, итоговая оценка обучающихся определяется с учѐтом их стартового уровня 

и динамики образовательных достижений.  

Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению 

планируемых результатов и инструментарию для оценки их достижения. Согласно 

этому подходу за точку отсчѐта принимается не «идеальный образец», отсчитывая от 

которого «методом  вычитания» и фиксируя допущенные ошибки и недочѐты 

формируется сегодня оценка ученика, а необходимый для продолжения образования и 

реально достигаемый большинством обучающихся опорный уровень образовательных 

достижений. Достижение этого опорного уровня интерпретируется как безусловный 

учебный успех ребѐнка, как исполнение им требований ФГОС НОО. А оценка 

индивидуальных образовательных достижений ведѐтся «методом сложения», при 

котором фиксируется достижение опорного уровня и его превышение. Это позволяет 

поощрять продвижения обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории 

движения с учѐтом зоны ближайшего развития. 

 Поэтому в текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить 

результаты, продемонстрированные учеником, с оценками типа:  

– «зачѐт/незачѐт» («удовлетворительно/неудовлетворительно»), т. е. оценкой, 

свидетельствующей об осознанном освоении опорной системы знаний и правильном  

выполнении учебных действий в рамках диапазона (круга) заданных задач, 

построенных на опорном учебном материале; 

 – «хорошо», «отлично» — оценками, свидетельствующими об усвоении опорной 

системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными 

действиями, а также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов.  

Это не исключает возможности использования традиционной системы отметок по 

5-балльной шкале, однако требует уточнения и переосмысления их наполнения. В 

частности, достижение опорного уровня в этой системе оценки интерпретируется как 

безусловный учебный успех ребѐнка, как исполнение им требований ФГОС НОО и 

соотносится с оценкой «удовлетворительно» («зачѐт»).  

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно 

дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, 

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

Оценивание уровня сформированности личностных, коммуникативных и таких 

познавательных УУД как целеполагание, планирование может так же основываться на 

устных и письменных ответах обучающихся, а также на наблюдениях учителя за 

участием обучающихся в групповой работе.  

Проверочные работы по предметам включают задания, проверяющие уровень 

освоения УУД на каждом этапе обучения. Мониторинг сформированности 

метапредметных учебных умений предполагает использование накопительной системы 

оценки в ходе текущего образовательного процесса. Для этих целей используются как 

Портфолио, так и ведомость «Формирование УУД» 

 Объектом оценки предметных результатов является освоение обучающимися 

предметных знаний и способов действия для решения учебно-познавательных и 

учебно- практических задач.  

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые 

предметные результаты.  

Оценка достижения предметных результатов ведѐтся как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения проверочных работ.  

В учебном процессе для выявления причин затруднения в освоении предметных 

результатов проводятся диагностические работы, для определения уровня освоения 

предметных результатов – промежуточные и проверочные работы. Результаты, 

полученные в ходе текущего и промежуточного оценивания, фиксируются в форме 

накопительной оценки – портфеля достижений.  

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования является достижение предметных и 

метапредметных результатов начального общего образования, необходимых для 

продолжения образования.     

Основным инструментом итоговой оценки выпускников начальной школы 

являются итоговые комплексные работы – система заданий различного уровня 

сложности по чтению, русскому языку, математике, окружающий мир. Для этого 

используются специальные комплексные контрольные работы для мониторинга 

результатов образования О.Б. Логинова, 

 С.Г. Яковлева 

При определении итоговой оценки учитываются результаты накопленной оценки, 

полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания. Достижение опорного 

(базового) уровня интерпретируется как безусловный учебный успех ребенка, как 

исполнение им требований стандарта. А оценка индивидуальных образовательных 

достижений ведется «методом сложения», при котором фиксируется достижение 

опорного  (базового) уровня и его превышение (повышенный уровень). Это позволяет 

поощрять продвижение обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории 

движения с учетом зоны ближайшего развития.  

Анализ достижений обучающихся включает:  

 - текущую успеваемость обучающихся; 

 - динамику личных достижений обучающегося в освоении предметных умений; 

 -  активность и результативность участия обучающихся в выставках, конкурсах 

соревнованиях;   

- активность участия и рост самостоятельности в проектной и внеурочной 

деятельности.  
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1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 
 

  Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в 

разделе «Личностные учебные действия» программы формирования универсальных 

учебных действий у обучающихся при получении начального общего образования. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность, 

реализуемую семьѐй и школой.  

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие 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; 

смыслообразование — 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», и 

стремления к преодолению этого разрыва;   

морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и 

ориентацияна их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; 

способность к моральной децентрации — учѐту позиций, мотивов и интересов  

участников моральной дилеммы при еѐ разрешении; развитие этических чувств  стыда, 

вины, совести как регуляторов морального поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов при получении 

начального общего образования строится вокруг оценки:   

сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражениев 

эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательноой 

организации, ориентации на содержательные моменты образовательной деятельности  

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, включая чувство гордости за 

свою Родину, знание знаменательных для Отечества исторических событий;  

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

традиций народов России и мира;  

развитие доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других 

людей;   

сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в 

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

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

сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому 

содержанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, 

мотивацию достижения результата, стремление к совершенствованию своих 
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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.  

В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок 

«Выпускник научится». Это означает, что личностные результаты выпускников 

при получении начального общего образования в полном соответствии с 

требованиями ФГОС НОО не подлежат итоговой оценке.  
Формирование и достижение указанных выше личностных результатов — задача и 

ответственность системы образования и образовательной организации. Поэтому оценка 

этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований, результаты которых 

являются основанием для принятия управленческих решений при проектировании и 

реализации региональных программ развития, программ поддержки образовательной 

деятельности, иных программ. К их осуществлению должны быть привлечены 

специалисты, не работающие в данной образовательной организации и обладающие 

необходимой компетентностью в сфере диагностики развития личности в детском и 

подростковом возрасте. Предметом оценки в этом случае становится не прогресс 

личностного развития обучающегося, а эффективность воспитательно-образовательной 

деятельности образовательной организации, муниципальной, региональной или 

федеральной системы образования. Это принципиальный момент, отличающий оценку 

личностных результатов от оценки предметных и метапредметных результатов.  

В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности 

отдельных личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам 

охраны и защиты интересов ребѐнка и конфиденциальности, в форме, не 

представляющей угрозы личности, психологической безопасности и 

эмоциональному статусу обучающегося 

Такая оценка направлена на решение задачи оптимизации личностного развития 

обучающихся и включает три основных компонента:   

характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; определение 

приоритетных задач и направлений личностного развития с учѐтом как достижений, так 

и психологических проблем развития ребѐнка;  

 систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить 

успешную реализацию задач начального общего образования. 

 Другой формой оценки личностных результатов может быть оценка 

индивидуального прогресса личностного развития обучающихся, которым необходима 

специальная поддержка. Эта задача может быть решена в процессе систематического 

наблюдения за ходом психического развития ребѐнка на основе представлений о 

нормативном содержании и возрастной периодизации развития — в форме 

возрастно-психологического консультирования.  

Такая оценка осуществляется по запросу родителей (законных  представителей) 

обучающихся или педагогов (или администрации образовательной организации при 

согласии родителей (законных представителей) и проводится психологом, имеющим 

специальную профессиональную подготовку в области возрастной психологии.  

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, описанных 

в разделах «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные 
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универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные учебные 

действия» 

 программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся на 

уровне начального общего образования, а также планируемых результатов, 

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

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счѐт основных 

компонентов образовательной деятельности учебных предметов.  

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит 

сформированность у обучающегося регулятивных, коммуникативных и 

познавательных универсальных действий, т. е. таких умственных действий 

обучающихся, которые направлены на анализ и управление своей познавательной 

деятельностью.  

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 еѐ реализации и искать средства еѐ осуществления; 

- умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их 

выполнение на основе оценки и учѐта 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, к установлению аналогий, 

отнесения к известным понятиям;  

 -умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий 

 Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне 

начального общего образования строится вокруг умения учиться, т. е. той совокупности 

способов действий, которая, собственно, и обеспечивает способность обучающихся к 

самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этой 

деятельности. Уровень сформированности универсальных учебных действий, 

представляющих содержание и объект оценки метапредметных результатов, может 

быть качественно оценѐн и измерен в следующих основных формах. 

 Во-первых, достижение метапредметных результатов может выступать как 

результат выполнения специально сконструированных диагностических задач, 

направленных на оценку уровня сформированности конкретного вида универсальных 

учебных действий.  

Во-вторых, достижение метапредметных результатов может рассматриваться как 

инструментальная основа (или как средство решения) и как условие успешности 

выполнения учебных и учебно-практических задач средствами учебных предметов. 

Этот подход широко использован для итоговой оценки планируемых результатов по 

отдельным предметам. В зависимости от успешности выполнения проверочных 

заданий  по математике, русскому языку, родному (нерусскому) языку (далее — 

родному языку), чтению, окружающему миру, технологии и другим предметам и с 

учѐтом характера ошибок, допущенных ребѐнком, можно сделать вывод о 
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сформированности ряда познавательных и регулятивных действий обучающихся. 

Проверочные задания, требующие совместной работы обучающихся на общий 

результат, позволяют оценить сформированность коммуникативных учебных действий. 

Наконец, достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности 

выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. В частности, широкие 

возможности для оценки сформированности метапредметных результатов открывает 

использование проверочных заданий, успешное выполнение которых требует освоения 

навыков работы с информацией.  

Преимуществом двух последних способов оценки является то, что предметом 

измерения становится уровень присвоения обучающимся универсального учебного 

действия, обнаруживающий себя в том, что действие занимает в структуре учебной 

деятельности обучающегося место операции, выступая средством, а не целью 

активности ребѐнка. Таким образом, оценка метапредметных результатов может 

проводиться в ходе различных процедур. Например, в итоговых проверочных работах 

по предметам или в комплексных работах на межпредметной основе целесообразно 

осуществлять оценку (прямую или опосредованную) сформированности большинства 

познавательных учебных действий и навыков работы с информацией, а также 

опосредованную оценку сформированности ряда коммуникативных и регулятивных 

действий.  

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено 

достижение таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или 

нецелесообразно проверить в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы. 

Например, именно в ходе текущей оценки целесообразно отслеживать уровень 

сформированности такого умения, как взаимодействие с партнѐром: ориентация на 

партнѐра, умение слушать и слышать собеседника; стремление учитывать и 

координировать различные мнения и позиции в отношении объекта, действия, события 

и др.  

Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, 

овладение которыми имеет определяющее значение для оценки эффективности всей 

системы начального образования (например, обеспечиваемые системой начального 

образования уровень включѐнности детей в учебную деятельность, уровень их учебной 

самостоятельности, уровень сотрудничества и ряд других), проводится в форме 

неперсонифицированных процедур.  

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. Достижение этих 

результатов обеспечивается за счѐт основных компонентов образовательной 

деятельности — учебных предметов, представленных в обязательной части учебного 

плана.  

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, 

заложенным в ФГОС НОО, предметные результаты содержат в себе,  

во-первых, систему основополагающих элементов научного знания, которая 

выражается через учебный материал различных курсов (далее — систему предметных 

знаний), и,  

во-вторых, систему формируемых действий с учебным материалом (далее — 

систему предметных действий), которые направлены на применение знаний, их 

преобразование и получение нового знания.  

Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных 

результатов. В ней можно выделить опорные знания (знания, усвоение которых 

принципиально необходимо для текущего и последующего успешного обучения) и 



 

94 

знания, дополняющие,  расширяющие или углубляющие опорную систему знаний, а 

также служащие пропедевтикой для последующего изучения курсов. 

 К опорным знаниям относятся, прежде всего основополагающие элементы 

научного знания (как общенаучные, так и относящиеся к отдельным отраслям знания и 

культуры), лежащие в основе современной научной картины мира: ключевые теории, 

идеи, понятия, факты, методы. На уровне начального общего образования к опорной 

системе знаний отнесѐн понятийный аппарат учебных предметов, освоение которого 

позволяет учителю и обучающимся эффективно продвигаться в изучении предмета. 

Опорная система знаний определяется с учѐтом их значимости для решения основных 

задач образования на данном уровне образования, опорного характера изучаемого 

материала для последующего обучения, а также с учѐтом принципа реалистичности, 

потенциальной возможности их достижения большинством обучающихся. Иными 

словами, в эту группу включается система таких знаний, умений, учебных действий, 

которые, во-первых, принципиально необходимы для успешного обучения и, 

во-вторых, при наличии специальной целенаправленной работы учителя в принципе  

могут быть достигнуты подавляющим большинством детей.  

При получении начального общего образования особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку, 

родному языку и математике.  

При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по 

себе освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в 

стандартных учебных ситуациях, а способность использовать эти знания при решении 

учебно-познавательных и учебно-практических задач. Иными словами, объектом 

оценки предметных результатов являются действия, выполняемые обучающимися, с 

предметным содержанием.  

Действия с предметным содержанием (или предметные действия) — вторая 

важная составляющая предметных результатов. В основе многих предметных действий 

лежат те же универсальные учебные действия, прежде всего познавательные: 

использование знаково-символических средств; 

 моделирование;  

сравнение, группировка и классификация объектов;  

действия анализа, синтеза и обобщения;  

установление связей (в том числе причинно-следственных) и аналогий;  

поиск, преобразование, представление и интерпретация информации, рассуждения 

и т. д.  

Однако на разных предметах эти действия преломляются через специфику 

предмета, например выполняются с разными объектами — с числами и 

математическими выражениями;  

со звуками и буквами, словами, словосочетаниями и предложениями;  

с высказываниями и текстами;  

с объектами живой и неживой природы;  

с музыкальными и художественными произведениями и т. п.  

Поэтому при всей общности подходов и алгоритмов выполнения действий сам 

состав формируемых и отрабатываемых действий носит специфическую «предметную» 

окраску. Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность 

формирования всех универсальных учебных действий при условии, что 

образовательная деятельность ориентирована на достижение планируемых результатов.  

К предметным действиям следует отнести также действия, которые присущи 

главным образом только конкретному предмету и овладение которыми необходимо для 
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полноценного личностного развития или дальнейшего изучения предмета (в частности, 

способы двигательной деятельности, осваиваемые в курсе физической культуры, или 

способы обработки материалов, приѐмы лепки, рисования, способы музыкальной 

исполнительской деятельности и др.). 

 Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов 

способствует сначала правильному их выполнению в рамках заданного предметом 

диапазона (круга) задач, а затем и осознанному и произвольному их выполнению, 

переносу на новые  классы объектов. Это проявляется в способности обучающихся 

решать разнообразные по содержанию и сложности классы учебно-познавательных и 

учебно-практических задач.  

Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном 

соответствии с требованиями ФГОС НОО способность обучающихся решать 

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

релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на основе метапредметных 

действий.  

Оценка достижения этих предметных результатов ведѐтся как в ходе текущего и 

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

При этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, 

выполняемых обучающимися, с предметным содержанием, отражающим опорную 

систему знаний данного учебного курса.  

Оценка достижений предметных результатов производится с использованием 

системы отметок по пятибалльной шкале со 2 класса.  

В первом классе отметки учащимся по учебным предметам не выставляются. До 

введения отметок не применяются никакие другие знаки оценивания. Аттестация в 1 

классе осуществляется на безотметочной основе.  

Оценка предметных результатов 

Текущий контроль успеваемости обучающихся (далее - текущий контроль) 

представляет собой совокупность мероприятий, включающую планирование текущего 

контроля по отдельным учебным предметам (курсам) учебного плана основной 

общеобразовательной программы, разработку содержания и методики проведения 

отдельных контрольных работ, проверку (оценку) хода и результатов выполнения 

обучающимися указанных контрольных работ, а также документальное оформление 

результатов проверки (оценки), осуществляемых в целях: 

- оценки индивидуальных образовательных достижений обучающихся и динамики их 

роста в течение учебного года; 

- выявление индивидуально значимых и иных факторов (обстоятельств), 

способствующих или препятствующих достижению обучающимися планируемых 

образовательных результатов освоения соответствующей основной 

общеобразовательной программы; 

- изучения и оценки эффективности методов, форм и средств обучения, используемых в 

образовательном процессе; 

- принятия организационно-педагогических и иных решений по совершенствованию 

образовательного процесса. 

Предметом текущего контроля является способность обучающихся решать учебные 

задачи с использованием следующих средств: 

- система предметных знаний, включающая опорные знания (ключевые теории, идеи, 

понятия, факты, методы), усвоение которых принципиально необходимо для 

успешного обучения, и знания, дополняющие, расширяющие или углубляющие 

опорные знания, а также служащие пропедевтикой для последующего изучения других 
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учебных предметов; 

 - действия с предметным содержанием, предполагающие использование адекватных 

знаково-символических средств; моделирование;  

- сравнение, группировку и классификацию объектов; анализ, синтез и обобщение 

учебного материала; установление связей (в том числе причинно-следственных) и 

аналогий; 

- поиск, преобразование, представление и интерпретация информации. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся в ОО проводится: поурочно, потемно. 

Периодичность и формы поурочного и потемного контроля определяются 

педагогами самостоятельно с учетом требований федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, учебных программ по 

предметам, курсам, индивидуальных особенностей обучающихся, используемых 

образовательных технологий и отражаются в календарно - тематических планах, 

рабочих вариантах программ учителя. 

В зависимости от особенностей предмета проверки (оценки), предполагаемого способа 

выполнения работы и представления ее результатов рабочие программы учебных 

предметов могут предусматривать устные, письменные и практические контрольные 

работы. 

 Текущий контроль осуществляется в следующих формах: 

Устные контрольные работы:  

- выступления с докладами (сообщениями) по определенной учителем или 

самостоятельно выбранной теме;  

- выразительное чтение (в том числе наизусть) или пересказ  

- произнесение самостоятельно сочиненных речей, решение математических и иных - 

задач в уме; комментирование (анализ) ситуаций; 

- разыгрывание сцен (диалогов) с другими участниками образовательного процесса; 

исполнение вокальных произведений;  

- другие контрольные работы, выполняемые устно. 

Письменные контрольные работы:  

- диктанты, изложение художественных и иных текстов, подготовка рецензий, 

конспектирование (реферирование) научных текстов;  

- сочинение; решение математических и иных задач с записью решения; 

 - создание и редактирование электронных документов;  

- создание графических схем;  

- выполнение стандартизированных тестов;  

- другие контрольные работы, результаты которых представляются в письменном виде. 

Практические контрольные работы:  

- проведение наблюдений; 

- постановка лабораторных опытов (экспериментов); 

- изготовление макетов, моделей;  

- проверка с использованием электронных систем тестирования, нормативов по 

физической культуре. 

Перечень контрольных работ, проводимых в течение учебного года, 

определяется рабочими программами учебных предметов с учетом планируемых 

образовательных (предметных и метапредметных) результатов освоения 

соответствующей основной общеобразовательной программы. 

Перечень контрольных работ, проводимых в течение учебной четверти, 

определяется календарно-тематическим планом, составляемым учителем на основе 

рабочей программы соответствующего учебного предмета, и доводится до сведения 
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обучающихся не позднее одной недели со дня начала учебной четверти. 

Содержание и порядок проведения отдельных контрольных работ, включая 

порядок проверки и оценки результатов их выполнения, разрабатываются учителем с 

учетом следующих требований: 

- содержание контрольной работы должно соответствовать определенным предметным 

и метапредметным результатам, предусмотренным рабочей программой учебного 

предмета; 

- время, отводимое на выполнение: устных контрольных работ не должно превышать 

семи минут для каждого обучающегося; письменных контрольных работ в начальных 

классах - одного учебного часа; 

- устные и письменные контрольные работы выполняются обучающимися в 

присутствии учителя (лица, проводящего контрольную работу); 

- в случаях, когда допускается выполнение обучающимися контрольной работы не 

только в индивидуальном порядке, но и совместно в малых группах (до 6 человек), 

порядок оценки результатов выполнения работы должен предусматривать выставление 

индивидуальной отметки успеваемости каждого обучающегося независимо от числа 

обучающихся, выполнявших одну работу. 

Конкретное время и место проведения контрольной работы устанавливаются 

учителем в соответствии с рабочей программой по предмету. 

Установленные время и место проведения контрольной работы, а также 

перечень предметных и метапредметных результатов, достижение которых необходимо 

для успешного выполнения данной работы, требования к выполнению и (или) 

оформлению результатов выполнения (критерии, используемые при выставлении 

текущей отметки успеваемости) доводятся учителем до сведения обучающихся не 

позднее, чем за два рабочих дня до намеченной даты проведения работы. 

Обучающимся, не выполнившим контрольную работу в связи с временным 

освобождением от посещения учебных занятий в Учреждении и (или) от выполнения 

отдельных видов работ (по болезни, семейным обстоятельствам или иной 

уважительной причине), а равно самовольно пропустившим контрольную работу, 

предоставляется возможность выполнить пропущенные контрольные работы в 

течение соответствующей учебной четверти (полугодия), либо по истечении срока 

освобождения от учебных занятий в формах. 

В течение учебного дня для одних и тех же обучающихся может быть проведено 

не более одной контрольной работы. 

В течение учебной недели для обучающихся II-IV классов может быть проведено не 

более трех контрольных работ. Ответственность за соблюдение требований настоящего 

пункта возлагается на заместителя директора МБОУСОШ№4 по учебной работе. 

Ход и результаты выполнения отдельной контрольной работы, соответствующие 

предмету текущего контроля, оцениваются на основе следующей шкалы текущих 

отметок успеваемости:  

5 баллов - «отлично»;  

4 балла - «хорошо»;  

3 балла - «удовлетворительно»;  

2 балла - «неудовлетворительно»; 

Балл «5» ставится, когда ученик обнаруживает усвоение обязательного уровня и 

уровня повышенной сложности учебных программ;  

выделяет главные положения в изученном материале и не затрудняется при ответах на 

видоизмененные вопросы;  

свободно применяет полученные знания на практике; 
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не допускает ошибок в воспроизведении изученного материала, а также в письменных 

работах, выполняет их уверенно и аккуратно. 

Балл «4» ставится, когда обнаруживает усвоение обязательного и частично 

повышенного уровня сложности учебных программ;  

отвечает без особых затруднений на вопросы учителя;  

умеет применять полученные знания на практике;  

в устных ответах не допускается серьезных ошибок;  

легко устраняет отдельные неточности с помощью дополнительных вопросов учителя; 

в письменных работах делает незначи тельные ошибки. 

Балл «3» ставится, когда ученик обнаруживает усвоение обязательного уровня 

учебных программ, но испытывает затруднения при его самостоятельном 

воспроизведении и требует дополнительных уточняющих вопросов учителя; 

предпочитает отвечать на вопросы наводящего характера и испытывает затруднение 

при ответах на видоизмененные вопросы;  

допускает ошибки в письменных работах.  

Знания, оцениваемые баллом «3», зачастую сформированы только на уровне 

представлений и элементарных понятий. 

Балл «2» ставится, когда у ученика имеются представления об изучаемом материале, но 

большая часть обязательного уровня учебных программ не усвоена, в письменных 

работах ученик допускает грубые ошибки; 

а также при отсутствии ответа или выполненной работы. 

Знания, оцениваемые баллами «4» и «5», как правило, характеризуются высоким 

понятийным уровнем, глубоким усвоением фактом и вытекающим из них следствий. 

В интересах оперативного управления процессом обучения учителя, помимо 

контрольных работ, вправе проводить иные работы с целью выявления 

индивидуальных образовательных достижений обучающихся (проверочные работы), в 

том числе в отношении отдельных обучающихся. Все контрольные мероприятия 

проводятся в рамках текущего контроля успеваемости во время учебных занятий и в 

рамках учебного расписания. Количество, сроки и порядок проведения проверочных 

работ устанавливаются учителями самостоятельно. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся, временно находящихся в 

санаторных и других медицинских организациях осуществляется в этих организациях, а 

полученные результаты учитываются при выставлении четвертных, отметок. 

Проведение текущего контроля не допускается сразу после длительного 

пропуска занятий по уважительной причине с выставлением неудовлетворительной 

отметки. 

При выставлении неудовлетворительной отметки учащемуся, 

учитель-предметник должен запланировать повторный опрос данного учащегося на 

следующих уроках с выставлением отметки. 

По курсу ОРКСЭ вводится безотметочное обучение. Объектом оценивания по 

данному курсу становится нравственная и культурологическая компетентность 

ученика, рассматриваемые как универсальная способность человека понимать значение 

нравственных норм, правил морали, веры и религии в жизни человека, семьи, общества, 

воспитание потребности к духовному развитию, которая проводится в виде проведения 

систематизированных упражнений и тестовых заданий разных типов. 

При изучении учебных курсов по выбору обучающихся, на изучение которых 

отводится 34 и менее часов в год, применяется безотметочное обучение. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся 1 класса осуществляется 

посредством ежедневной проверки полноты и качества выполненных ими работ, 
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завершающейся дачей необходимых индивидуальных рекомендаций обучающимся и 

(или) их родителям (законным представителям) по достижению планируемых 

образовательных результатов согласно основной общеобразовательной программе 

начального общего образования. Четвертные отметки успеваемости по учебным 

предметам обучающимся 1 класса не выводятся. 

 

Промежуточная аттестация обучающихся 

 

Промежуточная аттестация обучающихся 1 класса осуществляется в форме 

годовых контрольных работ по русскому языку и математике. В конце года учителя, 

работающие в 1-х классах проверяют у первоклассников уровень сформированности 

навыка чтения и заполняют «Карту достижений учащихся 1 класса к концу первого года 

обучения». 

Промежуточную аттестацию в МБОУСОШ№4 могут проходить по заявлению 

родителей (законных представителей) обучающиеся, осваивающие основные 

образовательные программы в форме семейного образования или самообразования. 

Установленные сроки проведения контрольных работ, а также требования к 

выполнению и (или) оформлению результатов их выполнения (критерии, используемые 

при выставлении отметок) доводятся учителями до сведения обучающихся и родителей 

(законных представителей) обучающихся не позднее, чем до истечения двух недель со 

дня начала четвертой четверти учебного года. 

Промежуточная аттестация обучающихся II- IV классов по отдельным учебным 

предметам осуществляется путем выведения годовых отметок успеваемости на основе 

четвертных отметок успеваемости, выставленных обучающимся в течение 

соответствующего учебного года. 

Для выставления отметки за четверть необходимо наличие 3-х или более 

текущих отметок при одном часе в неделю, 5-ти и более при двух часах в неделю. 

Четвертные отметки выставляются на основе отметок, выставленных в 

результате поурочного и потемного текущего контроля успеваемости как округленное 

по законам математики до целого числа среднее арифметическое текущих отметок, 

полученных учащимися в период четверти по данному предмету (если дробная часть 

результата деления больше или равна 0,5 - в большую сторону, если она меньше 0,5 - в 

меньшую сторону.) 

В качестве годовой отметки успеваемости обучающихся II – IV классов 

выводится: отметка «отлично» (5 баллов); 

отметка «хорошо» (4 балла); 

отметка «удовлетворительно» (3 балла); 

отметка «неудовлитворительно» (2 балла). 

Промежуточная аттестация обучающихся классов, в которых реализуется ФГОС 

второго поколения, проводится с учетом требований к результатам освоения основной 

образовательной программы соответствующей ступени образования: 

- личностным, включающим 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; 

 - сформированности основ гражданской идентичности (не оцениваются, обобщенная 

оценка представляется в результатах мониторинговых исследований, проводимых 

педагогом); 

- метапредметным, включающим освоенные учащимися универсальные учебные 
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действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие 

овладение предметным, включающим освоенный учащимися в ходе изучения учебного 

предмета опыт специфической для данной предметной области деятельности по 

получению нового знания, его преобразованию и применению, а также систему 

основополагающих элементов научного знания, лежащих в основе современной 

научной картины мира. 

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам или непрохождение промежуточной аттестации при 

отсутствии уважительной причины признаются академической задолженностью. 

Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу не более 

двух раз в сроки, определяемые ОО, осуществляющей образовательную деятельность, в 

пределах одного года с момента образования академической задолженности. В 

указанный период не включаются время болезни учащегося. 

Для проведения промежуточной аттестации второй раз в ОО создается комиссия. 

ОО, родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся обязаны 

создать условия учащимся для ликвидации академической задолженности и обеспечить 

контроль своевременности ее ликвидации. 

Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности с момента ее образования, по усмотрению родителей (законных 

представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по 

адаптированным образовательным программам в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии, либо на обучение по индивидуальному 

учебному плану. 

Обучающимся, ликвидировавшим академическую задолженность в 

установленные сроки, выставляется итоговая отметка, в соответствии с решением 

Педагогического совета они переводятся в следующий класс. 

Классные руководители доводят до сведения родителей (законных 

представителей) сведения о результатах промежуточной аттестации путем выставления 

отметок в электронный журнал «Сетевой регион. Образование». В случае 

неудовлетворительных результатов аттестации сообщают родителям (законным 

представителям) обучающихся в письменной форме под роспись с указанием даты. 

Годовые отметки по всем предметам учебного плана выставляются в личное 

дело. 

По окончании промежуточной аттестации обучающихся аттестационные работы 

и аттестационные материалы хранятся один год у учителя-предметника, а затем 

подлежат уничтожению в установленном порядке. 

Промежуточная аттестация в переводных (2-4) классах в форме итоговых 

контрольных работ проводится в последнюю неделю перед каникулами, но не позднее, 

чем за 3 дня до их начала. 

Итоги промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях методических 

объединений учителей и педагогического совета. 

Под демонстрацией внеучебных достижений понимается: 

- публичная презентация результатов (продуктов) деятельности, ранее осуществленной 

обучающимся (группой обучающихся);  

- победы в предметных олимпиадах, соревнованиях и иных конкурсных мероприятиях; 

- представление документов (грамот, дипломов, рецензий, отзывов, рекомендательных 

писем и др.), подтверждающих факт успешного выполнения обучающимся 

определенной деятельности (работ) и наличие соответствующих внеучебных 
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достижений. 

Основной формой фиксации внеучебных достижений обучающихся является 

индивидуальный портфолио обучающегося, представляющий собой совокупность 

сведений о содержании приобретенного опыта (компетентности), о виде, месте и 

времени (продолжительности) осуществления деятельности, в рамках которой он 

приобретен, о других участниках этой деятельности а также различных документов 

(грамот, дипломов, отзывов, рецензий, рекомендательных писем и др.). 

подтверждающих достигнутые при этом результаты. 

Оценка продемонстрированных обучающимися внеучебных достижений в ходе 

промежуточной аттестации обучающихся осуществляется педагогическим советом 

Учреждения на основе планируемых предметных и метапредметных результатов 

освоения основной общеобразовательной программы начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования и включает в себя: 

- отнесение продемонстрированных обучающимся внеучебных достижений к 

определенным предметным и (или) метапредметным результатам освоения 

соответствующей основной общеобразовательной программы; 

- установление наличия и направленности динамики индивидуального развития 

обучающегося в данной области в течение учебного года. 

Установление наличия и направленности динамики индивидуального развития 

обучающихся производится путем сравнения содержания (характера) и уровня 

внеучебных достижений обучающегося на данный момент с соответствующими 

значениями (характеристиками), достигнутыми на момент окончания предыдущего 

учебного года. 

Принятие решений по результатам промежуточной аттестации 

обучающихся 

Обучающиеся 1 класса признаются освоившими основную общеобразовательную  

программу учебного года, если они выполнили итоговые контрольные работы с 

оценкой «зачтено». Обучающиеся II-IV классов признаются освоившими 

образовательную программу учебного года, если по всем обязательным учебным 

предметам, предусмотренным учебным планом для данного года обучения, им 

выведены годовые отметки успеваемости не ниже 3 баллов («удовлетворительно»). 

Обучающиеся, которым выведена годовая отметка успеваемости 2 балла 

(«неудовлетворительно») по одному или нескольким учебным предметам, считаются не 

освоившими основную общеобразовательную программу учебного года и имеющими 

академическую задолженность по соответствующим учебным предметам. 

Решение о форме и условиях продолжения освоения конкретными обучающимися 

основной общеобразовательной программы начального общего образования 

принимается Педагогическим советом. 

Обучающиеся, признанные освоившими образовательную программу 

соответствующего учебного года, переводятся в следующий класс. 

Формы аттестации, критерии и нормы оценивания результатов учебной 

деятельности учащихся начального общего образования по предметам, курсам 

регламентируется Положением о форме, порядке промежуточной и итоговой 

аттестации учащихся МБОУСОШ № 4 г.Алейска, Положением о системе оценивания 

достижений обучающихся МБОУСОШ №4 г.Алейска  по учебным предметам, 

предметным курсам 

Система безотметочного обучения в 1-х классах 

Безотметочное обучение представляет собой обучение, в котором отсутствует 

отметка как форма количественного выражения результата оценочной деятельности. 
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Это поиск нового подхода к оцениванию, который позволил бы преодолеть недостатки 

существующей «отметочной» системы оценивания такие как: 

- не формирование у учащихся оценочной самостоятельности;  

-затруднение индивидуализации обучения; 

- малая информативность; травмирующий характер.  

Безотметочное обучение вводится в 1 классах начальной школы и призвано 

способствовать гуманизации обучения, индивидуализации учебной деятельности, 

повышению учебной мотивации и учебной самостоятельности учащихся. 

 К главным критериям контроля и оценки относятся следующие:  

- усвоение предметных знаний, умений и навыков, их соответствие требованиям 

федерального государственного стандарта начального образования;  сформированность 

УУД (умения наблюдать, анализировать, сравнивать, классифицировать, обобщать, 

связно излагать мысли, творчески решать учебную задачу);  

 развитость познавательной активности и интересов, прилежания и старания; 

сформированность познавательной активности и интересов, прилежания и старания. 

Оцениванию не подлежат:  темп работы ученика;  

 -личностные качества школьников; 

  -своеобразие их психических процессов (особенности памяти, внимания, 

восприятия и т. д.).  

Основной функцией самооценки и самоконтроля на начальном этапе обучения 

является определение учеником границ своего знания-незнания, своих потенциальных 

возможностей, а также осознание тех проблем, которые еще предстоит решить в ходе 

осуществления учебной деятельности.  

Конечная цель безотметочного обучения - формирование у учащихся адекватной 

самооценки и развитие учебной самостоятельности в осуществлении контрольно- 

оценочной деятельности Особенность процедуры оценивания при безотметочном 

обучении состоит в том, что самооценка ученика должна предшествовать учительской  

оценке. Несовпадение этих двух оценок становится предметом обсуждения. Для 

оценивания и самооценивания выбираются только такие задания, где существует 

объективный однозначный критерий оценивания.  

Критерии и форма оценивания каждой работы учащихся могут быть различны и 

должны быть предметом договора между учителем и учениками. Оценка как средство 

обеспечения качества образования предполагает вовлеченность в оценочную 

деятельность самих обучающихся. Формирование навыков рефлексии, самоанализа, 

самоконтроля, само- и взаимооценки дают возможность обучающимся не только 

освоить эффективные средства управления своей учебной деятельностью, но и 

способствуют развитию самосознания, готовности открыто выражать и отстаивать 

свою позицию, развитию готовности к самостоятельным поступкам и действиям, 

принятию ответственности за их результаты. 

 Безотметочное оценивание уровня достижений ученика на основе анализа 

выполненных заданий.  

Уровни достижения:  

-«отличный» выполнено 85%-100% общего объема заданий;  

-«хороший» уровень – выполнено 66%-84% заданий;  

-«достаточный» уровень – выполнено 50%-65%,  

-«недостаточный» - выполнено менее 50% заданий.  
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1.3.3. 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, системы образования в целом. При этом наиболее 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 ребѐнка. 

 Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики 

образовательных достижений служит портфель достижений обучающегося. Как 

показывает опыт его использования, портфель достижений может быть отнесѐн к 

разряду аутентичных индивидуальных оценок, ориентированных на демонстрацию 

динамики образовательных достижений в широком образовательном контексте (в том 

числе в сфере освоения таких средств самоорганизации собственной учебной 

деятельности, как самоконтроль, самооценка, рефлексия и т. д.). 

 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 

независимую оценку, например при проведении аттестации педагогов.  

В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые 

обучающимся не 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 еѐ 

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 занятий, реализуемых в рамках образовательной программы 
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образовательной организации. 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, 

объѐм и глубину знаний, достижение более высоких уровней формируемых учебных 

действий.                                                                                               

 Примерами такого рода работ могут быть: 

  по русскому языку, 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 счѐта, 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, заместитель директора по воспитательной работе и другие 

непосредственные участники образовательных отношений.  

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках 

внеурочной 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.  

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля достижений 

в целом ведутся с позиций достижения планируемых результатов с учѐтом основных 

результатов начального общего образования, закреплѐнных в ФГОС НОО.  

 Оценка как отдельных составляющих, так и портфеля достижений в целом ведѐтся 

на критериальной основе, поэтому портфели достижений должны сопровождаться 
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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:  

1) о сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов 

действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность 

продолжения образования в основной школе; 

 2) о сформированности основ умения учиться, понимаемой как способность к 

самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и 

учебно-практических задач; 

 3) об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности 

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

 

1.3.4. Итоговая оценка выпускника  
На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты 

которой используются при принятии решения о возможности (или невозможности) 

продолжения обучения на следующем уровне, выносятся только предметные и 

метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых 

результатов начального общего образования.  

1. Итоговая оценка качества освоения обучающимися ООП НОО осуществляется 

школой самостоятельно.  

2. Предметом итоговой оценки освоения обучающимися ООП НОО является 

достижение предметных и метапредметных результатов освоения ООП НОО, 

необходимых для продолжения образования на следующем уровне.  

3. В итоговой оценке выделяются две составляющие: 

 результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их 

индивидуальных образовательных достижений, продвижение в достижении 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования; результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения 

обучающимися основных формируемых способов действий в отношении к опорной 

системе знаний, необходимых для обучения на следующей ступени общего 

образования. 

Итоговая оценка качества освоения обучающимися ООП НОО формируется на 

основе накопленной оценки по всем учебным предметам и оценок за выполнение 

итоговых работ (по учебным предметам, комплексную работу на межпредметной 

основе и групповой проект). 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования 

универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении 

планируемых результатов.  

1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 
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необходимыми для продолжения образования на следующем уровне, и способен 

использовать их для решения простых учебно-познавательных и учебно-практических 

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

накопительной системы оценки зафиксировано достижение планируемых результатов 

по всем основным разделам учебной программы, как минимум, с оценкой «зачтено» 

(или «удовлетворительно»), а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют 

о правильном выполнении не менее 50% заданий базового уровня.  

2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения 

образования на 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, причѐм не менее чем по половине разделов выставлена оценка 

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

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

50% от максимального балла за выполнение заданий повышенного уровня.  

3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующем уровне 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 

 4. Итоговая оценка качества освоения обучающимися ООП НОО может проводиться 

как в ходе внутренней, так и внешней экспертизы оценки качества освоения 

планируемых результатов ООП НОО.  

5. Результаты итоговой оценки качества освоения ООП НОО и анализ портфеля 

достижений обучающихся используются для принятия решения о переводе 

обучающихся на следующий уровень общего образования. 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 

учѐтом динамики образовательных достижений обучающегося и контекстной 

информации об условиях и особенностях его обучения в рамках регламентированных 

процедур, устанавливаемых на федеральном уровне 

 6. Обучающиеся, не освоившие ООП НОО, не допускаются к обучению на следующем 

уровне общего образования. Письменное уведомление о данном решении 

педагогического совета направляется родителям (законным представителям) 

обучающегося. Копия уведомления с подписью родителей (законных представителей) 

хранится в личном деле обучающегося. 

7. Для проведения итоговых, комплексных и иные видов оценочных процедур за курс 

начального общего образования МБОУСОШ №4 использует оценочные материалы в 

соответствии с выбранным УМК.  

8.Оцениваются образовательные результаты по областям: математика, русский язык, 

окружающий мир, умение учиться, учебное сотрудничество, грамотность чтения 

информационных текстов.  
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9. Для оценки предметных образовательных достижений младших школьников 

рекомендуется провести три предметные итоговые работы. Время, которое отводится 

на выполнение одной работы 60 минут. В качестве письменных работ используются 

итоговые работы по предметам, разработанные авторами УМК за курс начального 

общего образования по которым обучался класс, а также итоговые работы 

разработанные педагогами образовательного учреждения.  

10. Для оценки метапредметных образовательных результатов (грамотность чтения 

информационных текстов) используются комплексные работы на межпредметной 

основе.  

11. Для оценки таких метапредметных образовательных результатов, как умение 

учиться и учебное сотрудничество проводятся групповые проекты оценив уровень 

сформированности этих групп умений на основе наблюдения.  

12. За курс начальной школы выставляется одна качественная оценка: «освоил 

образовательную программу начального общего образования на базовом уровне» или 

«освоил  образовательную программу начального общего образования на повышенном 

уровне», или «не освоил образовательную программу начального общего образования». 

 Эта оценка должна включать предметные и метапредметные достижения младших 

школьников, сочетать оценку работ, выполненных младшими школьниками на момент 

окончания 4 класса и накопленную в портфолио оценку за весь период обучения в 

начальной школе.  

Порядок выставления комплексной итоговой оценки за курс 

начальной школы 
Уровень 

освоения 

Итоговая оценка Накопленная оценка 

Предметные 

результаты 

Метапредметные 

результаты 

Портфолио 

Ученик освоил 

ООП НОО на 

базовом уровне 

Правильно 

выполнено не 

менее 50% 

заданий базового 

уровня итоговых 

работ по 

предметам 

Правильно 

выполнено не 

менее 50% заданий 

базового уровня 

комплексной 

работы на 

межпредметной 

основе и школьник 

продемонстрировал 

сквозные 

метапредметные 

результаты не ниже 

IV уровня 

В портфолио 

зафиксировано 

достижение 

планируемых 

результатов по всем 

разделам учебной 

программы как 

минимум с оценкой 

«отлично», «хорошо» 

или«удовлетворитель 

но» 

Ученик освоил 

ООП НОО на 

повышенном 

уровне 

Правильно 

выполнено не 

менее 50% 

заданий базового 

уровня и не 

менее 65% 

заданий 

повышенного 

уровня итоговых 

работ по 

Правильно 

выполнено не 

менее 50% заданий 

базового уровня и 

не менее 65% 

заданий 

повышенного 

уровня 

комплексной 

работы на 

В портфолио 

зафиксировано 

достижение 

планируемых 

результатов по всем 

разделам учебной 

программы и не 

менее. Чем в 

половине разделов 

выставлена оценка 
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предметам межпредметной 

основе и школьник 

продемонстрировал 

не менее 50% 

умений сквозные 

метапредметные 

результаты на V 

или VI уровне 

«хорошо» или 

«отлично» 

Ученик не 

освоил ООП 

НОО 

Правильно 

выполнено менее 

50% заданий 

базового уровня 

Правильно 

выполнено менее 

50% заданий 

базового уровня 

комплексной 

работы на 

межпредметной 

основе и школьник 

продемонстрировал 

сквозные 

метапредметные 

результаты на 

уровнях ниже IV 

уровня 

В портфолио не 

зафиксировано 

достижение 

планируемых 

результатов по всем 

разделам учебной 

программы 

 Если по результатам выполнения итоговых работ нельзя сделать однозначного 

вывода об освоении планируемых результатов, решение о переводе ученика на 

следующий уровень обучения принимается педагогическим советом с учѐтом динамики 

образовательных  достижений учащегося, отражѐнной в портфолио, а также 

контекстной информации об условиях и особенностях обучения данного ученика.  

Оценивание образовательных результатов за год 

 В качестве основных показателей для оценки индивидуальных достижений 

обучающихся применяются:  

успешность освоения учебной программы (% от максимального балла, который 

можно было получить за выполнение всей работы), достижение базового уровня и 

уровни достижений обучающихся. 

В зависимости от уровня достижений по предмету обучающихся можно разделить 

на 5 групп (недостаточный, пониженный, базовый, повышенный, высокий). 

недостаточный уровень - учащиеся, которые не овладели большинством базовых 

знаний и умений;  

пониженный уровень достижений ̶ учащиеся, которые не достигли уровня базовой 

подготовки, овладели лишь отдельными базовыми знаниями и умениями; 

 базовый уровень подготовки – учащиеся, которые достигли уровня базовой 

подготовки, но не продемонстрировали способность справляться с заданиями 

повышенного уровня, т.е. они испытывают трудности при ориентировке в новой 

непривычной ситуации. 

 У них сформированы только базовые предметные умения и имеется опыт 

применения учебных действий в стандартных ситуациях; 

 повышенный уровень ̶учащиеся, которые достигли уровня базовой подготовки и 

продемонстрировали способность применять полученные знания в измененной или 

новой ситуации;  
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высокий уровень достижений - наиболее подготовленные и способные учащиеся, 

которые продемонстрировали прочную базовую подготовку и способность уверенно 

применять полученные знания в измененной или новой ситуации.  

очень высокий - ученик проявляет инициативу при выполнении действия, выходя 

за границы заданного.  

Формирование действия во внутренней речи.  

Освоение позиции учителя. 

  Дифференцированная оценка выполнения итоговых работ, представленная выше, 

позволяет распределить обучающихся на группы, более однородные по уровню 

подготовки, и позволяет учителю, учитывая особенности группы, индивидуализировать 

подходы к организации обучения в основной школе. Успешность освоения учебных 

программ обучающихся 2-4 классов оценивается в форме бальной отметки «5», «4», 

«3», «2». В личном деле и в электронном журнале выставляется отметка по 

пятибалльной шкале. Перевод в пятибалльную шкалу может осуществляться по 

соответствующей схеме. 

 

Качество освоения 

программы 

Уровень достижений Отметка в 5 балльной 

шкале 

90-100%  

66 -89%  

50 -65 % 

высокий  

повышенный 

базовый 

«5» 

 «4» 

«3» 

меньше 50% недостаточный, 

пониженный  

«2» 

Интерпретация результатов оценки, осуществляемой в рамках любой из 

вышеназванных процедур, ведѐтся на основе контекстной информации об условиях и 

особенностях деятельности субъектов образовательного процесса. В частности, 

итоговая оценка обучающихся определяется с учѐтом их стартового уровня и динамики 

образовательных достижений. 

 

Критерии оценивания метапредметных и предметных результатов 

обучающихся 

1. Принципы оценивания: 

- учѐт психологических особенностей ребѐнка младшего школьного возраста: 

неумение объективно оценить результаты своей деятельности, слабый контроль и 

самоконтроль, неадекватность принятия оценки учителя и др.; 

- объективность контроля: оценивается результат деятельности ученика, личное 

отношение учителя к школьнику или его родителям не должно отражаться на оценке;  

--формирование у школьников умения оценивать свои результаты, сравнивать их с 

эталонными, знать требования к работам разного вида.  

Пока у школьников не сформирован тот или иной навык, он должен иметь право 

на исправление своей ошибки, на совместный с  педагогом анализ причин своих неудач.  

2. В процессе оценивания учитель создаѐт условия для формирования тех качеств 

личности, которые становятся стимуляторами положительного отношения к учению.  

3. Учитель применяет для оценивания цифровой балл (отметку) и оценочное 

суждение. 

 4. Словесная характеристика. Словесная оценка есть краткая характеристика 

результатов учебного труда школьников. Эта форма оценочного суждения позволяет 

раскрыть перед учеником динамику результатов его учебной деятельности. 
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Проанализировать его возможности и прилежание. Словесная оценка рассматривается 

как деловое указание, существенной особенностью которого является его 

содержательность, анализ работы школьника, чѐткая фиксация успешных результатов и 

раскрытие причин неудач. Причѐм эти причины не должны касаться личностных 

характеристик обучающихся, а подчѐркивать недостатки, связанные с процессом 

выполнения учебной задачи. Оценочное суждение сопровождает любую отметку в 

качестве заключения по существу работы, раскрывающего как положительные, так и 

отрицательные его стороны, а также способы устранения недочѐтов и ошибок. 

 5. Выражение в баллах: 

 неудовлетворительно – 2 

 удовлетворительно – 3 

 хорошо - 4  

отлично - 5  

При оценке уровня формирования метапредметных результатов используется 

следующая градация уровней: 

 высокий уровень достижения – 100% - 90% работы;  

повышенный уровень – 89% - 70% работы;  

базовый уровень – 69% - 50% работы;  

не достиг базового уровня – менее 50% 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Программа формирования у обучающихся универсальных 

учебных действий 

 
Программа формирования универсальных учебных действий на уровне начального 

общего образования (далее программа формирования универсальных учебных 

действий) конкретизирует требования ФГОС НОО к личностным и метапредметным 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования, дополняет традиционное содержание образовательно-воспитательных 

программ и служит основой для разработки примерных программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин.  

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на 

реализацию системно-деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС, 

является главным педагогическим инструментом и средством обеспечения условий для 

формирования у обучающихся умения учиться, развития способности к саморазвитию и 

самосовершенствованию.  

Умение учиться – это способность человека объективно обнаруживать, каких 

именно знаний и умений ему не хватает для решения актуальной для  него задачи, 

самостоятельно (или в коллективно-распределенной деятельности) находить 

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

их основе.  

Сформированные универсальные учебные действия обеспечивают личности не 

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

разные задачи во многих сферах человеческой жизни. Развитие универсальных учебных 

действий невозможно вне ситуации изучения предметных знаний. Оно реализуется в 

условиях специально организованной образовательной деятельности по освоению 

обучающимися конкретных предметных знаний, умений и навыков в рамках отдельных 
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школьных дисциплин. Вместе с тем, освоенные знания, умения и навыки 

рассматриваются как поле для применения сформированных универсальных учебных 

действий обучающихся для решения ими широкого круга практических и 

познавательных задач. 

 Программа формирования универсальных учебных действий для начального 

общего образования включает:  

 ценностные ориентиры начального общего образования; 

- понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий в 

младшем школьном возрасте; 

-  описание возможностей содержания различных учебных предметов для 

формирования универсальных учебных действий;  

- описание условий организации образовательной деятельности по освоении 

обучающимися содержания учебных предметов с целью развития универсальных 

учебных действий;  

- описание условий, обеспечивающих преемственность программы формирования 

у обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к 

начальному и от начального к основному общему образованию.  
 

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 произошѐл переход к пониманию 

обучения как процесса подготовки обучающихся к реальной жизни, 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 

определѐнных решений; от освоения отдельных учебных предметов к 

полидисциплинарному (межпредметному) изучению сложных жизненных ситуаций; к 

сотрудничеству учителя и обучающихся в ходе овладения знаниями, к активному 

участию учеников в выборе содержания и методов обучения. Этот переход обусловлен 

сменой ценностных ориентиров образования.  

Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют 

личностный, социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в 

Требованиях к результатам освоения основной образовательной программы, и 

отражают следующие целевые установки системы начального общего образования: 

формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

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

осознания ответственности человека за благосостояние общества; — восприятия мира 

как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, религий; 

уважения истории и культуры каждого народа; 

 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 партнѐра, признавать 
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право каждого на собственное мнение и принимать решения с учѐтом 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 еѐ 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 целеустремлѐнности и настойчивости в достижении целей, 

готовности к преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 

• формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим 

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

возможностей, в частности проявлять избирательность к информации, уважать частную 

жизнь и результаты труда других людей.  

Реализация ценностных ориентиров начального общего образования в единстве 

процессов обучения и воспитания, познавательного и личностного развития 

обучающихся на основе формирования общих учебных умений, обобщѐнных способов 

действия обеспечивает высокую эффективность решения жизненных задач и 

возможность саморазвития обучающихся. 

 В концепциях УМК ночального образования ценностные ориентиры 

формирования УУД определяются вышеперечисленными требованиями ФГОС и 

ориентированы на становление личностных характеристик выпускника начальной 

школы.  

Портрет выпускника начальной школы:  

любознательный, интересующийся, активно познающий мир;  

владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной 

деятельности; любящий свой народ, свой край и свою Родину;  

уважающий и принимающий ценности семьи и общества;  

готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

обществом; доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, 

обосновывать свою позицию, умеющий высказать свое мнение;  

выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа 

жизни.  
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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. 

 

2.1.2.Характеристика универсальных учебных действий на 

ступени начального общего образования 

 
Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение 

эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний обучающимися, 

возможность их самостоятельного движения в изучаемой области, существенное 

повышение их мотивации и интереса к учѐбе. 

 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-разделѐнной (в младшем школьном и младшем 

подростковом возрасте) и к самостоятельной с элементами самообразования и 

самовоспитания (в младшем подростковом и старшем подростковом возрасте). 

Понятие «универсальные учебные действия»  
В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение 

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

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 обобщѐнные действия открывают обучающимся возможность широкой 

ориентации как в различных предметных областях, так и в строении самой учебной 

деятельности, включающей осознание еѐ 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 обучающимися предметных знаний, формирования умений и 

компетентностей, 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 еѐ самореализации на 

основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения 

знаний, формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной 
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области. Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 

надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность 

общекультурного, личностного и познавательного развития и саморазвития личности; 

обеспечивают преемственность всех ступеней образовательного процесса; лежат в 

основе организации и регуляции любой деятельности обучающегося независимо от еѐ 

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 еѐ мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что 

побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен уметь 

отвечать на вопрос: какое значение и какой смысл имеет для меня учение?; 

нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого 

содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее 

личностный моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 

организацию своей учебной деятельности. К ним относятся: 

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

известно и усвоено обучающимися, и того, что ещѐ неизвестно; 

планирование — определение последовательности промежуточных целей с учѐтом 

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 учѐтом 

оценки этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 

оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещѐ 

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; 
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-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 (пространственнографическая 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, сериации, классификации объектов; 

-подведение под понятие, выведение следствий; 

-установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и 

явлений; 

-построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

доказательство; 

-выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

-формулирование проблемы; 

-самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действии обеспечивают 

социальную компетентность и учѐт позиции других людей, партнѐров но общению или 

деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном 

обсуждении проблем; способность интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

 К коммуникативным действиям относятся: 

-планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — 
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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 партнѐра — 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 ребѐнка. Процесс 

обучения задаѐт содержание и характеристики учебной деятельности ребѐнка 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 определяются его 

отношениями с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного 

развития.  

Так: из общения и сорегуляции развивается способность ребѐнка регулировать 

свою деятельность; 

-из оценок окружающих и в первую очередь оценок близкого взрослого 

формируется представление о себе и своих возможностях, появляется самопринятие и 

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

- из ситуативно-познавательного и внеситуативно-познавательного общения 

формируются познавательные действия ребѐнка.  

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие 

способности ребѐнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, 

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

Именно поэтому особое внимание в программе развития универсальных учебных 

действий уделяется становлению коммуникативных универсальных учебных действий. 

По мере становления личностных действий ребѐнка (смыслообразование и 

самоопределение, нравственно-этическая ориентация) функционирование и развитие 

универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и 

регулятивных) претерпевают значительные изменения.  

Регуляция общения, кооперации и сотрудничества проектирует определѐнные 

достижения и результаты ребѐнка, что вторично приводит к изменению характера его 

общения и Я-концепции. 

 Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения 

успеха и оказывают влияние как на эффективность самой деятельности и 

коммуникации, так и на самооценку, смыслообразование и самоопределение 

обучающегося. 

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 
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учебного сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности обучающихся.  

 

2.1.3. Связь универсальных учебных действий с содержанием 

учебных предметов 

 
Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач 

общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития обучающихся, 

реализуется в рамках целостной образовательной деятельности в ходе изучения 

обучающимися системы учебных предметов и дисциплин, в метапредметной 

деятельности, организации форм учебного сотрудничества и решения важных задач 

жизнедеятельности обучающихся. 

 На уровне начального общего образования при организации образовательной 

деятельности особое значение имеет обеспечение 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 дисциплины, как «Русский язык», 

«Литературное чтение», «Иностранный язык», «Математика», «Окружающий мир», 

«Основы религиозных культур и светской этики», «Технология», «Изобразительное 

искусство», «Музыка», «Физическая культура». Каждый учебный предмет в 

зависимости от предметного содержания и релевантных способов организации учебной 

деятельности обучающихся раскрывает определѐнные возможности для формирования 

универсальных учебных действий.. 

«Русский язык» 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового 

и культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского 

языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального 

общения; 

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи 

как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка 

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

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

языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

 «Литературное чтение». 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о 

мире, российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, 

понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным 

предметам; формирование потребности в систематическом чтении; 

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, 

изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать 
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содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и 

обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

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

про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием 

элементарных литературоведческих понятий; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации". 

Родной язык и литературное чтение на родном языке 

Родной язык: 

1) воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю культуры, 

включение в культурно-языковое поле своего народа, формирование первоначальных 

представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства 

России, о языке как основе национального самосознания; 

2) обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения родным языком в соответствии с нормами устной и письменной 

речи, правилами речевого этикета; 

3) формирование первоначальных научных знаний о родном языке как системе и как 

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

функционирования, освоение основных единиц и грамматических категорий родного 

языка, формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной 

родной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, средствах 

и условиях общения, формирование базовых навыков выбора адекватных языковых 

средств для успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

Литературное чтение на родном языке: 

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

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

мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и 

традиций; 

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

представлений о мире, национальной истории и культуре, первоначальных этических 

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

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

обеспечение культурной самоидентификации; 

3) использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 

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

оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

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

про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием 

элементарных литературоведческих понятий; 

5) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений культуры своего народа, умение самостоятельно 
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выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для 

понимания и получения дополнительной информации. 

«Иностранный язык» 

1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с 

носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и 

потребностей; освоение правил речевого и неречевого поведения; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения 

на элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, 

расширение лингвистического кругозора; 

3) формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого 

языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским 

фольклором и доступными образцами детской художественной литературы". 

 «Математика»  и «Информатика и ИКТ»  

 При получении 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 приѐма решения 

задач как универсального учебного действия. Формирование моделирования как 

универсального учебного действия осуществляется в рамках практически всех учебных 

предметов на этом уровне образования.  

В процессе обучения обучающийся осваивает систему социально принятых знаков 

и символов, существующих в современной культуре и необходимых как для его 

обучения, так и для 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» обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и 

деятельностного компонентов гражданской российской идентичности:  

 формирование 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;  
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-ориентации в основных исторических событиях своего народа и России и 

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

- умения фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего 

региона;   

-формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры 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 данного предмета способствует формированию общепознавательных 

универсальных учебных действий:   

-овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая 

умение поиска и работы с информацией;   

-формированию действий замещения и моделирования (использование готовых 

моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей);   

-формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, 

аналогии, классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних 

признаков или известных характерных свойств;  

-установления причинно-следственных связей в окружающем мире, в том числе на 

многообразном материале природы и культуры родного края. 

«Основы религиозных культур и светской этики» 

• понимание и принятие личностью ценностей: Отечество, семья, религия — как основы 

религиозно-культурной традиции многонационального народа России;  

• знакомство с общечеловеческими нормами морали, понимание их значения в 

выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе;  

• понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества;  

• формирование первоначальных представлений о традиционных религиях, об 

исторической роли традиционных религий в становлении российской 

государственности; формирование первоначального представления об отечественной 

религиозно-культурной традиции как духовной основе многонационального и 

многоконфессионального народа России;  

• освоение основополагающих понятий учебного модуля «Основы буддийской 

культуры»; знакомство с историей возникновения и распространения буддийской 

культуры; знание и понимание основ духовной традиции буддизма;  

• формирование умений устанавливать связь между религиозной культурой и 

повседневным поведением людей, анализировать жизненные ситуации, нравственные 

проблемы и сопоставлять их с нормами религиозной культуры; формирование 

личностной и гражданской позиции по отношению к различным явлениям 

действительности;  

• знакомство с описанием содержания священных книг, с историей, описанием и 

архитектурно-художественными особенностями священных сооружений, с историей и 

традициями основных религиозных праздников;  

• осознание места и роли буддийской культуры в истории России;  

• формирование умения проводить параллели между различными религиозными 

культурами на основе понимания общечеловеческих духовных и этических ценностей;  

• развитие эстетической сферы, способности к эмоциональному отклику на 
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произведения искусства, ценностного отношения к памятникам истории и культуры; 

формирование общекультурной эрудиции;  

• формирование умений устанавливать связь между культурой, моралью и 

повседневным поведением людей, анализировать жизненные ситуации, нравственные 

проблемы и сопоставлять их с нормами культуры и морали; формирование личностной 

и гражданской позиции по отношению к различным явлениям действительности. 

 «Изобразительное искусство». 

 Развивающий потенциал этого предмета связан с формированием личностных, 

познавательных, регулятивных действий. Моделирующий характер изобразительной 

деятельности создаѐт условия для формирования общеучебных действий, замещения и 

моделирования явлений и объектов природного и социокультурного мира в 

продуктивной деятельности обучающихся. Такое моделирование является основой 

развития познания ребѐнком 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 коррективов 

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 обучающихся.  

«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 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.  
«Технология».  

Специфика этого предмета и его значимость для формирования универсальных 

учебных действий обусловлена: - ключевой ролью предметно-преобразовательной 

деятельности как основы формирования системы УУД; - 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 
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выполнения предложенных заданий и позволяющие выделять необходимую систему 

ориентиров); 33 - 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 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 правилами жизни людей в мире информации: избирательность в 

потреблении информации, уважение к личной информации другого человека, к 

процессу познания учения; - ознакомление обучающихся с миром профессий и их 

социальным значением, историей их возникновения и развития как первой ступенью 

формирования готовности к предварительному профессиональному самоопределению.  
«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 

партнѐра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта формированию 

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

целей и способов действия, распределения функций и ролей в совместной 

деятельности;  
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-конструктивно разрешать конфликты; 

- осуществлять взаимный контроль; 

- адекватно оценивать собственное поведение и поведение партнѐра и вносить 

необходимые коррективы в интересах достижения общего результата). 
Ожидаемые результаты формирования УУД по учебным предметам. Учебный 

предмет «Русский язык» 

 Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 1-го года обучения. 

 В области познавательных УУД (общеучебных) школьник научится:  

 - ориентироваться в учебной книге: читать язык условных обозначений; находить 

выделенный фрагмент текста, выделенные строчки и слова на странице и развороте; 

находить нужную дидактическую иллюстрацию; 

 - получить первоначальные навыки инструментального освоения алфавита: 

представлять на уровне прикидки, какие знаки и группы знаков находятся в его начале, 

конце, середине;  

- работать с двумя источниками информации (учебной книгой и «рабочей 

тетрадью»): сопоставлять условные обозначения учебника и рабочей тетради.  

В области коммуникативных УУД школьник должен уметь: в рамках 

инициативного сотрудничества:  

- работать с соседом по парте: договариваться о распределении работы между 

собой и соседом, выполнять свою часть работы, пробовать проверять часть работы, 

выполненную соседом; - выполнять работу по цепочке;  

в рамках коммуникации как взаимодействия: - видеть разницу двух заявленных 

точек зрения, двух позиций и понимать необходимость присоединиться к одной из них.  

В области регулятивных УУД (контроль и самоконтроль учебных действий) 

школьник должен: 

 - понимать, что нужно и можно выполнять работу над ошибками; выполнять 

работу над ошибками с помощью взрослого.  

Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 2-го года обучения:  

В области познавательных УУД (общеучебных) школьник научится: - 

инструментально освоить алфавит для свободной ориентации в корпусе учебных 

словарей: быстрого поиска нужной группы слов или словарной статьи; ориентироваться 

в учебной книге: читать язык условных обозначений; находить нужный текст 

упражнения, правило или таблицу;  

- находить выделенный фрагмент текста, выделенные строчки и слова на странице 

и развороте; - работать с несколькими источниками информации (двумя частями 

учебной книги и «Рабочей тетрадью»; 

 учебной книгой и учебными словарями; текстом и иллюстрацией к тексту).  

В области коммуникативных УУД школьник должен уметь: в рамках 

инициативного сотрудничества:  

- работать с соседом по парте: распределять работу между собой и соседом, 

выполнять свою часть работы, осуществлять взаимопроверку выполненной работы; 

 - выполнять работу по цепочке; 

 в рамках коммуникации как взаимодействия: - видеть разницу двух заявленных 

точек зрения, двух позиций и мотивированно присоединяться к одной из них; 

 - использовать правила, таблицы, модели для подтверждения своей позиции или 

высказанных героями точек зрения.  

В области регулятивных УУД (контроль и самоконтроль учебных действий) 

школьник научится: 
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 - понимать, что можно апеллировать к правилу для подтверждения своего ответа 

или того решения, с которым он соглашается;  

- проверять выполненную работу, используя правила и словари, а также 

самостоятельно выполнять работу над ошибками.  

Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 3-го года обучения: 
 В области познавательных УУД (общеучебных) школьник научится: - свободно 

ориентироваться в корпусе учебных словарей, быстро находить нужную  словарную 

статью; 

 - свободно ориентироваться в учебной книге: уметь читать язык условных 

обозначений;  

- находить нужный текст по страницам «Содержание» и «Оглавление», 

выделенный фрагмент текста, выделенные строчки и слова на странице и развороте, 

нужную информацию в специально выделенных разделах; 

 - работать с текстом (на уроках развития речи): выделять в нем тему и основную 

мысль (идею, переживание); 

 - выделять информацию, заданную аспектом рассмотрения, и удерживать 

заявленный аспект;  

- работать с несколькими источниками информации (двумя частями учебной книги 

(в одной из которых - система словарей), «Рабочей тетрадью» и дополнительными 

источниками информации (другими учебниками комплекта, библиотечными книгами, 

сведениями из Интернета);  

текстами и иллюстрациями к текстам.  

В области коммуникативных УУД школьник должен уметь: в рамках 

инициативного сотрудничества:  

- работать с соседом по парте, в малой группе, в большой группе: распределять 

между собой работу и роли, выполнять свою часть работы и встраивать ее в общее 

рабочее поле;  

в рамках коммуникации как взаимодействия: 

 - понимать основание разницы двух заявленных точек зрения, двух позиций и 

мотивированно присоединяться к одной из них или отстаивать собственную точку 

зрения;  

- находить в учебнике подтверждение своей позиции или высказанным сквозными 

героями точкам зрения, используя для этой цели в качестве аргументов словарные 

статьи, правила, таблицы, модели.  

В области регулятивных УУД (контроль и самоконтроль учебных действий) - 

осуществлять самоконтроль и контроль полученного результата.  

Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 4-го года обучения:  
В области познавательных УУД (общеучебных) выпускник научится: - работать 

с учебным текстом: выделять информацию, заданную аспектом, менять аспект 

рассмотрения в зависимости от учебной задачи;  

- ориентироваться в текущей учебной книге и в других книгах комплекта; в корпусе 

учебных словарей: уметь находить нужную информацию и использовать ее в разных 

учебных целях; 

 - работать с разными видами информации (представленными в текстовой форме, в 

виде таблиц, правил, моделей и схем, дидактических иллюстраций);  

В области коммуникативных УУД: 

 в рамках инициативного сотрудничества освоить разные формы учебной 

кооперации (работа вдвоем, в малой группе, в большой группе) и разные социальные 

роли (ведущего и исполнителя);  
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в рамках коммуникации как взаимодействия: 

 - понимать основание разницы заявленных точек зрения, позиций и уметь 

мотивированно и корректно присоединяться к одной из них или аргументировано 

высказывать собственную точку зрения;  

- уметь корректно критиковать альтернативную позицию;  

- использовать весь наработанный инструментарий для подтверждения 

собственной точки зрения (словари, таблицы, правила, языковые модели и схемы). 

 В области регулятивных УУД осуществлять самоконтроль и контроль хода 

выполнения работы и полученного результата.  

Учебный предмет «Литературное чтение»  
Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 1 -го года обучения: 

 В области познавательных УУД (общеучебных) школьник научится: 

ориентироваться в учебной книге:  

- читать язык условных обозначений; находить выделенный фрагмент текста, 

выделенные строчки и слова на странице и развороте;  

- находить в специально выделенном разделе (конце учебника) нужную 

иллюстрацию;  

- работать с двумя источниками информации (учебной книгой и «Рабочей 

тетрадью»; 

 - учебной книгой и «Хрестоматией»): сопоставлять условные обозначения 

учебника и Рабочей тетради, учебника и Хрестоматии; находить нужный раздел 

Рабочей тетради и Хрестоматии. 

 В области регулятивных УУД школьник научится понимать, что можно 

по-разному отвечать на вопрос, и пытаться апеллировать к тексту для подтверждения 

того ответа, с которым он соглашается. 

 В области коммуникативных УУД школьник научится: 

 в рамках инициативного сотрудничества: работать с соседом по парте: 

распределять работу между собой и соседом, выполнять свою часть работы, 

осуществлять взаимопроверку выполненной работы;  

- выполнять работу по цепочке; в рамках коммуникации как взаимодействия: 

видеть разницу двух заявленных точек зрения, двух позиций и мотивированно 

присоединяться к одной из них.  

Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 2-го года обучения в 

области познавательных УУД (общеучебных) школьник научится: 

 инструментально освоить алфавит для свободной ориентации в корпусе учебных 

словарей и быстрого поиска нужной словарной статьи;  

ориентироваться в учебной книге: уметь читать язык условных обозначений; 

находить нужный текст по страницам «Содержание» и «Оглавление»;  

быстро находить выделенный фрагмент текста, выделенные строчки и слова на 

странице и развороте;  

находить в специально выделенных разделах нужную информацию;  

работать с несколькими источниками информации (учебной книгой, «Рабочей 

тетрадью» и «Хрестоматией»;  

учебной книгой и учебными словарями; текстом и иллюстрацией к тексту) 

 В области регулятивных УУД обучаемый научится: подтверждать строчками из 

текста прозвучавшую точку зрения и приблизиться к пониманию того, что разные точки 

зрения имеют разные основания.  

В области коммуникативных УУД обучаемый научится: в рамках инициативного 

сотрудничества: работать с соседом по парте:  
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распределять работу между собой и соседом, выполнять свою часть работы, 

осуществлять взаимопроверку выполненной работы; 

 выполнять работу по цепочке;  

в рамках коммуникации как взаимодействия: видеть разницу двух заявленных 

точек зрения, двух позиций и мотивированно присоединяться к одной из них; 

 находить в тексте подтверждение высказанным героями точкам зрения. 

Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 3-го года обучения в области 

познавательных УУД (общеучебных) ученик научится:  

свободно ориентироваться в корпусе учебных словарей, быстро находить нужную 

словарную статью; свободно ориентироваться в учебной книге: 

 уметь читать язык условных обозначений; находить нужный текст по страницам 

«Содержание» и «Оглавление»;  

быстро находить выделенный фрагмент текста, выделенные строчки и слова на 

странице и развороте;  

находить в специально выделенных разделах нужную информацию; 

 работать с текстом: выделять в нем тему и основную мысль (идею, переживание), 

разные жизненные позиции (точки зрения, установки, умонастроения);  

выделять информацию, заданную аспектом рассмотрения, и удерживать 

заявленный аспект;  

 работать с несколькими источниками информации (учебной книгой, «Рабочей 

тетрадью» и «Хрестоматией»; 

 учебной книгой и учебными словарями; учебной книгой и дополнительными 

источниками информации (другими учебниками комплекта, библиотечными книгами, 

сведениями из Интернета);  

текстами и иллюстрациями к текстам;  

владеть алгоритмом составления сборников: монографических (одного 

конкретного писателя), жанровых (сказок о животных, волшебных сказок и т.д.), 

тематических (стихи «Времена года», «О братьях наших меньших» и т.д.) /сами 

термины - определения сборников не используются).  

В области регулятивных УУД: осуществлять самоконтроль и контроль 

некоторых этапов выполнения работы и полученного результата.  

В области коммуникативных УУД обучаемый научится в рамках инициативного 

сотрудничества: работать с соседом по парте, в малой группе, в большой группе: 

распределять между собой работу и роли, выполнять свою часть работы и встраивать ее 

в общее рабочее поле; 

 в рамках коммуникации как взаимодействия: понимать основание разницы двух 

заявленных точек зрения, двух позиций и мотивированно присоединяться к одной из 

них или пробовать высказывать собственную точку зрения;  

находить в тексте подтверждение высказанным героями точкам зрения. 

Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 4-го года обучения в области 

познавательных УУД (общеучебных) выпускник научится: 

 свободно работать с текстом: уметь выделять информацию, заданную аспектом 

рассмотрения, и удерживать заявленный аспект; 

 уметь быстро менять аспект рассмотрения;  

свободно ориентироваться в текущей учебной книге и в других книгах комплекта; в 

корпусе учебных словарей, в периодических изданиях; 

 в фонде школьной библиотеки: уметь находить нужную информацию и 

использовать ее в разных учебных целях; 

 свободно работать с разными источниками информации (представленными в 
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текстовой форме, в виде произведений изобразительного и музыкального искусства). В 

области регулятивных УУД: осуществлять самоконтроль и контроль хода 

выполнения работы и полученного результата. 

 В области коммуникативных учебных действий выпускник научится:  

в рамках инициативного сотрудничества: освоить разные формы учебной 

кооперации (работа вдвоем, в малой группе, в большой группе) и разные социальные 

роли (ведущего и исполнителя);  

в рамках коммуникации как взаимодействия: понимать основание разницы 

заявленных точек зрения, позиций и уметь мотивированно и корректно присоединяться 

к одной из них или аргументировано высказывать собственную точку зрения; уметь 

корректно критиковать альтернативную позицию.  

Формирование УУД средствами учебного предмета «Математика» В 

соответствии с требованиями, предъявляемыми ФГОС, учебный материал курса по 

математике нацелен на создание условий для формирования личностных и 

универсальных (метапредметных) учебных действий.  

Основные виды учебной деятельности учащихся в процессе освоения курса 

«Математика»:  Моделирование ситуаций арифметическими и геометрическими 

средствами. Осуществление упорядочения предметов и математических объектов (по 

длине, площади, вместимости, массе, времени). Описание явлений и событий с 

использованием величин. Распознавание моделей геометрических фигур в 

окружающих предметах. Обнаружение математических зависимостей в окружающей 

действительности. Разрешение житейских ситуаций, требующих умения находить 

геометрические величины (планировка, разметка). Выполнение геометрических 

построений. Выполнение арифметических вычислений. Прогнозирование результата 

вычисления, решения задачи. Планирование решения задачи, выполнение задания на 

измерение, вычисление, построение. Сравнение разных способов вычислений, решения 

задачи; выбор рационального (удобного) способа. Накопление и использование опыта 

решения разнообразных математических задач. Пошаговый контроль правильности и 

полноты выполнения алгоритма арифметического действия (сложения, вычитания, 

умножения, деления), решения текстовой задачи, построения геометрической фигуры. 

Поиск, обнаружение и устранение ошибок логического (в ходе решения) и 

арифметического (в вычислениях) характера. Поиск необходимой информации в 

учебной и справочной литературе. Сбор, обобщение и представление данных, 

полученных в ходе самостоятельно проведенных наблюдений, опросов, поисков. 

 К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность учащихся к 

продолжению образования достигнут необходимый уровень их математического 

развития.  

Осознание возможностей и роли математики в познании окружающей 

действительности, понимание математики как части общечеловеческой культуры. 

Способность проводить исследование предмета, явления, факта с точки зрения его 

математической сущности (числовые характеристики объекта, форма, размеры, 

продолжительность, соотношение частей и пр.).  

Применение анализа, сравнения, обобщения, классификации для упорядочения, 

установления закономерностей на основе математических фактов, создания и 

применения различных моделей для решения задач, формулирования правил, 

составления алгоритма действия.  

Моделирование различных ситуаций, воспроизводящих смысл арифметических 

действий, математических отношений и зависимостей, характеризующих реальные 

процессы (движение, работа и т.д.).  
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Выполнение измерений в учебных и житейских ситуациях, установление 

изменений, происходящих с реальными и математическими объектами.  

Прогнозирование результата математической деятельности, контроль и оценка 

действий с математическими объектами, обнаружение и исправление ошибок. 

Осуществление поиска необходимой математической информации, целесообразное ее 

использование и обобщение.  

Формирование УУД средствами учебного предмета «Окружающий мир» 
Основные содержательные линии предмета «Окружающий мир» определены ФГОС 

НОО. 

 Задания, основная цель которых - формирование предметных, личностных и 

универсальных (метапредметных) способов действий по основной содержательной 

линии «Человек и природа»:  

- различать (узнавать) изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

проводить простейшую классификацию изученных объектов природы на основе их 

существенных признаков, составлять таблицы;  

-описывать на основе иллюстрации или предложенного плана изученные объекты и 

явления живой и неживой природы, выделять их основные существенные признаки, 

выделять новое;  

-проводить несложные наблюдения и ставить опыты, используя простейшее 

лабораторное оборудование и измерительные приборы, следовать инструкциям и 

правилам при проведении экспериментов, делать выводы на основании полученных 

результатов;  

-использовать словарь учебника (словари УМК), определители (гербарии) 

растений, дополнительный материал в Интернете в процессе изучения нового 

материала или при составлении плана рассказа, доклада, презентации;  

-использовать при выполнении задания иллюстративный материал учебника как 

план, иллюстрирующий последовательность сменяющих друг друга событий, как этапы 

постановки опытов или выполнения задания;  

-использовать готовые модели (условные знаки, глобус, план, план-карта, карта) 

для наблюдений, объяснения явлений природы, выявления признаков и свойств 

объектов;  

-обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, 

использовать их для объяснения бережного отношения к природе (осознать ценность 

природы и необходимость нести ответственность за ее сохранение);  

-определять характер взаимоотношений человека с природой, находить примеры 

влияния этих отношений на природные объекты, на здоровье и безопасность человека 

(соблюдать правила экологического поведения в быту); 

- использовать знания о строении и функционировании организма человека для 

сохранения и укрепления своего здоровья; осознанно выполнять режим дня, оказывать 

первую помощь при несложных несчастных случаях.  

Задания (учебники 1-го - 4-го классов) основная цель которых - формирование как 

предметных, так личностных и универсальных (метапредметных) способов действий по 

основным содержательным линиям: работать с картой:  

-находить и показывать на карте Российскую Федерацию, Москву - столицу 

России, г. Санкт-Петербург, свой регион (Алтайский край), главный город своего 

региона (г. Барнаул), сухопутные и морские границы России; показывать и называть 

страны, граничащие с Россией и др.;  

-различать государственную символику РФ;  

-различать прошлое, настоящее и будущее, соотносить изученные исторические 
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события с датами (ориентироваться в важнейших для страны событиях), конкретную 

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

-используя дополнительные источники информации (словарик учебника, словари 

русского языка УМК, интернет, книги из школьной библиотеки, материалы школьного 

музея и др.), находить факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям 

наших предков; 

-оценивать характер взаимоотношения людей в различных социальных группах 

(школьный коллектив, семья, общество);  

-соблюдать правила личной безопасности и безопасности окружающих, понимать 

необходимость здорового образа жизни;  

-воспитывать уважение к культовым сооружениям и чувствам верующих людей; 

-проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 

договоренности и правила (в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками 

в официальной обстановке школы).  

Формирование УУД средствами учебного предмета «Музыка»  
 Содержание и методическая концепция учебного предмета «Музыка» позволяют 

формировать все виды универсальных учебных действий в процессе развития 

музыкально- творческой деятельности школьников.  

Универсальные учебные действия рассматриваются в содержании программы 

через призму основных линий их развития: патриотической, традиционно-календарной 

и музыковедческой. Линии развития не существуют отдельно друг от друга. Они 

проявляются целостно, в тесной взаимосвязи.  

Реализация учебной программы по курсу «Музыка» способствует приобщению 

школьников к извечным нравственным ценностям: к красоте и правде, бережному 

отношению к природе, к «ощущению» Родины, к сопереживанию и доброму 

отношению к окружающему миру, посредством проникновения в сущность музыки и 

путем изучения особенностей музыкального искусства как способа формирования 

человека в человеке, как искусства социально значимого. Патриотическая линия 

начинается в 1 классе с музыки родного дома, родной природы, звучащего образа 

Родины, проходит красной линией во 2-м и в 3 классах в мелодиях жизни и весенних 

напевах, в преобразующей волшебной силе музыки; продолжается в 4 классе в музыке 

своего народа и других народов мира. Эта линия находит яркое отражение в 

музыкальных произведениях, народных и композиторских, которые воспринимаются и 

изучаются школьниками в разных видах деятельности.  

Традиционно-календарная линия связана с природным циклом, который априори 

определял и определяет жизнь человека. Он играет особую роль и в жизни каждого 

ребенка. Данный природный цикл определяет жизнь школы, ее образовательную и 

воспитательную деятельность, проведение школьных праздников. Эта линия проходит 

с 1го по 4 классы в широко представленных в программе произведениях музыкального 

фольклора, профессиональной музыке, в детских песнях. Музыковедческая, или 

предметная, линия выстраивает процесс художественного познания школьниками мира 

в соответствии с первыми двумя линиями, а также в связи с тематическим построением 

программы. Постепенно, шаг за шагом она показывает обучающимся роль музыки в 

жизни человека, подчиняя музыкальные знания и умения преобразовательной, 

коммуникативной, оценочной и эстетической функциям музыкального искусства.  

Выделение данных содержательных линий развития обучающихся обусловливают 

следующие виды их универсальных учебных действий, которые компетентностно 

ориентированы, что предполагает: 

- проявление знания и понимания школьниками предметной области; 
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демонстрацию ими практического и оперативного применения знаний предметной 

области в конкретной творческой деятельности;  

-осознание бытийной, ценностной значимости предметных знаний в социальном 

контексте.  

Программа по музыке предусматривает разнообразные задания на формирование у 

школьников универсальных учебных действий.  

Личностные УУД направлены на:  

развитие художественного восприятия школьников, умения оценивать: 

произведения разных видов искусства;  

формирование у них устойчивого интереса к музыке и различным видам (или 

какому- либо виду) музыкально-творческой деятельности;  

реализацию их творческого потенциала в процессе музицирования. 

Познавательные УУД направлены на: осознание школьниками роли музыки в жизни 

человека, формирование их общего представления о музыкальной картине мира; 

освоение знаний об основных закономерностях и языке музыкального искусства; 

приобретение элементарных умений и навыков в различных видах музыкально- 

творческой деятельности.  

Коммуникативные УУД направлены на:  

приобщение школьников к сотворчеству в процессе восприятия музыки, 

коллективного, группового или индивидуального музицирования; 

- развитие способности к продуктивному сотрудничеству (общение, 

взаимодействие, работа в команде) со сверстниками при решении различных 

музыкально-творческих задач;  

-формирование доброжелательности, умения слушать и слышать собеседника, 

размышлять вслух, обосновывать свою позицию, высказывать свое мнение. 

Личностные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия 

структурируются в программе в соответствии со следующими факторами: 

диалектическим характером понятийно-терминологического аппарата; распределением 

музыкального материала по классам и четвертям;  

-участием учащихся в разных видах учебно-творческой деятельности (слушание 

музыки, пение, инструментальное музицирование, музыкально-пластические 

движения, драматизация музыкальных произведений).  

Таким образом, структура и содержание процесса формирования УУД учащихся 

включает в себя перечисленные выше линии развития школьников (патриотическую, 

традиционно- календарную и музыковедческую), виды УУД (личностные, 

познавательные, коммуникативные), факторы их структурирования (диалектика 

понятийно-терминологического аппарата, распределение музыкального материала, 

виды учебно-творческой деятельности), типовые задачи и примерные вопросы и 

задания. 

Формирование УУД средствами учебного предмета «Иностранный язык» 

(английский).  
Учебный предмет «Иностранный язык» (английский) обеспечивает, прежде всего, 

развитие коммуникативных действий, формируя коммуникативную культуру 

обучающегося.  

Изучение иностранного языка способствует:  

-общему речевому развитию учащегося на основе формирования обобщѐнных 

лингвистических структур грамматики и синтаксиса;  

-развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 

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

эмоциональные состояние и переживания;  

-уважение интересов партнѐра;  

-умение слушать и слышать собеседника;  

-вести диалог, излагать и обосновывать своѐ мнение в понятной для собеседника 

форме.  

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и 

мировой культурой, открытие универсальности детской субкультуры создаѐт 

необходимые условия для формирования личностных универсальных действий 

формирования гражданской идентичности личности, преимущественно в еѐ 

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).  

Формирование УУД средствами учебного предмета «Физическая культура». 
Базовым результатом образования в области физической культуры в начальной школе 

является освоение  учащимися основ физкультурной деятельности с общеразвивающей 

направленностью.  

Освоение предмета данной деятельности способствует не только активному 

развитию физической природы занимающихся, но и формированию у них психических 

и социальных качеств личности, которые во многом обусловливают становление и 

последующее формирование универсальных способностей (компетенций) человека.  

Универсальность компетенций определяется в первую очередь широкой их 

востребованностью каждым человеком, объективной необходимостью для выполнения 

различных видов деятельности, выходящих за рамки физкультурной деятельности. В 

число универсальных компетенций, формирующихся в начальной школе в процессе 

освоения учащимися предмета физкультурной деятельности с общеразвивающей 

направленностью, входят:  

-умение организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать 

средства для достижения ее цели;  

-умение активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со 

сверстниками в достижении общих целей; 

- умение доносить информацию в доступной, эмоционально яркой форме в 

процессе общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми 

 

2.1.4. Особенности, основные направления и планируемые 

результаты учебно - исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности 

 
Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся направлена на 

развитие метапредметных умений. Включение учебно-исследовательской и проектной 

деятельности в процесс обучения является важным инструментом развития 

познавательной сферы, приобретения социального опыта, возможностей саморазвития, 

повышение интереса к предмету изучения и процессу умственного труда, получения и 
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самостоятельного открытия новых знаний у младшего школьника. Главная особенность 

развития учебно-исследовательской и проектной деятельности – возможность 

активизировать учебную работу детей, придав ей исследовательский, творческий 

характер и таким образом передать учащимся инициативу в своей познавательной 

деятельности. Учебно-исследовательская деятельность предполагает поиск новых 

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

Проектная деятельность в большей степени связана с развитием умений и навыков 

планирования, моделирования и решения практических задач.  

В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности учащийся 

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

этом содержание и формы учебной деятельности. Обучающийся выступает в роли 

субъекта образовательной деятельности, поскольку получает возможность быть 

самостоятельным, активным творцом, который планирует свою деятельность, ставит 

задачи, ищет средства для решения поставленных задач.  

Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного 

обучения является развитие у ученика определенного базиса знаний и развития умений: 

наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, генерировать гипотезы, 

экспериментировать, устанавливать причинно-следственные связи. Данные умения 

обеспечивают необходимую знаниевую и процессуальную основу для проведения 

исследований и реализации проектов в урочной и внеурочной деятельности. 

 Развитие умений младших школьников проводится с учетом использования 

вербальных, знаково-символических, наглядных средств и приспособлений для 

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

средств решения  учебных и практических задач, а также особенностей 

математического, технического моделирования, в том числе возможностей 

компьютера. 

Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в 

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

индивидуальный подход к развитию ребенка. Границы исследовательского и 

проектного обучения младших школьников определяются целевыми установками, на 

которые ориентирован учитель, а также локальными задачами, стоящими на 

конкретном уроке.  

В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная деятельность 

направлены на обогащение содержания образования и возможность реализации 

способностей, потребностей и интересов обучающихся с различным уровнем развития. 

Для расширения диапазона применимости исследовательского и проектного обучения 

следует дифференцировать задания по степени трудности: путем постепенного 

усложнения непосредственно самих заданий и/или увеличением степени 

самостоятельности ребенка, регулируемой мерой непосредственного руководства 

учителя процессом научно-практического обучения.  

В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной 

деятельности младших школьников рассматриваются такие метапредметные 

результаты, как сформированные умения: наблюдать, измерять, сравнивать, 

моделировать, выдвигать гипотезы, экспериментировать, определять понятия, 

устанавливать причинно- следственные связи и работать с источниками информации. 

Они обеспечивают получение необходимой знаниевой и процессуальной основы для 

проведения исследований и реализации проектов при изучении учебных предметов. 

 В качестве результата следует также включить готовность слушать и слышать 

собеседника, умение в корректной форме формулировать и оценивать познавательные 
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вопросы;  

-проявлять самостоятельность в обучении, инициативу в использовании своих 

мыслительных способностей;  

-критически и творчески работать в сотрудничестве с другими людьми;  

-смело и твердо защищать свои убеждения; 

- оценивать и понимать собственные сильные и слабые стороны;  

-отвечать за свои действия и их последствия. 

 

2.1.5. Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных 

действий у обучающихся. 
 Формирование ИКТ- компетентностн обучающихся 
Указанное содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках начального 

образования, становится средством формирования универсальных учебных действий 

только при соблюдении определенных условий организации образовательной 

деятельности:   

-использовании учебников в бумажной и/или электронной форме не только в 

качестве носителя информации,  «готовых» знаний,  подлежащих усвоению,  но и как 

носителя способов «открытия» новых знаний, их практического освоения, обобщения и 

систематизации, включения обучающимся в свою картину мира;  

- соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного занятия) в 

соответствии с требованиями системно-деятельностного подхода: будучи формой 

учебной деятельности, урок должен отражать еѐ основные этапы – постановку задачи, 

поиск решения, вывод (моделирование), конкретизацию и применение новых знаний 

(способов действий), контроль и оценку результата;   

-осуществлении целесообразного выбора организационно-деятельностных форм 

работы обучащихся на уроке (учебном занятии) – индивидуальной, групповой (парной) 

работы, общеклассной дискуссии;  

 -организации системы мероприятий для формирования контрольно-оценочной 

деятельности обучающихся с целью развития их учебной самостоятельности; 

-  эффективного использования средств ИКТ. 

 Учитывая определенную специфику использования ИКТ как инструмента 

формирования универсальных учебных действий в начальном образовании и 

объективную новизну этого направления для педагогов, остановимся на этой 

составляющей программы более подробно.  

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования 

при формировании универсальных учебных действий наряду с предметными 

методиками целесообразно широкое использование цифровых инструментов и 

возможностей современной информационно-образовательной среды. Ориентировка 

младших школьников в ИКТ и формирование способности их грамотно применять 

(ИКТ-компетентность) являются одними из важных средств формирования 

универсальных учебных действий обучающихся в рамках начального общего 

образования.  

ИКТ также широко применяюся при оценке сформированности универсальных 

учебных действий. Для их формирования исключительную важность имеет 

использование информационно-образовательной среды, в которой планируют и 

фиксируют свою деятельность, еѐ результаты учителя и обучающиеся.  

В рамках ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность - 

способность решать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной 
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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 

метапредметной программы формирования универсальных учебных действий.  

При освоении личностных действий на основе указанной программы у 

обучающихся формируются:   

-критическое отношение к информации и избирательность еѐ восприятия; 

-уважение к информации о частной жизни и информационным результатам 

деятельности других людей;  

- основы правовой культуры в области использования информации.  

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечиваются:  

оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в информационной 

среде;  

- использование результатов действия, размещѐнных в информационной среде, для 

оценки и коррекции выполненного действия;  

- создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося. 

 При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют 

ключевую роль в следующих универсальных учебных действиях:   

-поиск информации; 

 - фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств;  

-структурирование информации, еѐ организация и представление в виде диаграмм, 

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, на основе изучения всех без исключения предметов 

учебного плана.  

Включение задачи формирования ИКТ-компетентности в программу 

формирования универсальных учебных действий позволяет организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, и учителю формировать 

соответствующие позиции планируемых результатов, помогает с учѐтом 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, внеурочной 

деятельности школьников. 

Целенаправленная работа по формированию ИКТ-компетентности может 

включать следующие этапы (разделы). 

Знакомство со средствами ИКТ. 

Использование эргономичных и безопасных для здоровья приѐмов работы со 
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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, введѐнного как изображение. Учѐт ограничений в объѐме записываемой 

информации, использование сменных носителей (флеш-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 графических сообщений. 

Рисование на графическом планшете. Создание планов территории. Создание 

диаграмм и деревьев. 

Редактирование сообщений. 

Редактирование текста фотоизображений и их цепочек (слайд-шоу), видео- и 

аудиозаписей. 

Создание новых сообщений путѐм 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 с 

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 объѐма. 

Коммуникация, проектирование, моделирование, управление и организация 

деятельности. 

Передача сообщения, участие в диалоге с использованием средств ИКТ — 

электронной почты, чата, форума, аудио- и видеоконференции и пр. Выступление перед 

небольшой аудиторией с устным сообщением с ИКТ- поддержкой. Размещение 

письменного сообщения в информационной образовательной среде. Коллективная 

коммуникативная деятельность в информационной образовательной среде. 

Непосредственная: фиксация хода и результатов обсуждения на экране и в файлах. 

Ведение дневников, социальное взаимодействие.  
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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 работы по формированию ИКТ-компетентности 

обучающихся реализуется средствами различных учебных предметов. Важно, чтобы 

формирование того или иного элемента или компонента ИКТ- компетентности было 

непосредственно связано с его применением. Тем самым обеспечиваются: 

естественная мотивация, цель обучения; 

встроенный контроль результатов освоения ИКТ; 

повышение эффективности применения ИКТ в данном предмете; 

формирование цифрового портфолио по предмету, что важно для оценивания 

результатов освоения данного предмета. При этом специфика ИКТ- компетентности 

заключается и в том, что зачастую сам учитель не обладает достаточным уровнем 

профессиональной ИКТ-компетентности. Поэтому естественным образом создаѐтся 

контекст, в котором учитель сам осуществляет универсальные учебные действия и 

демонстрирует обучающимся, «как это делается». Распределение материала по 

различным 

предметам не является жѐстким, начальное освоение тех или иных технологий и 

закрепление освоенного может происходить в 

ходе занятий по разным предметам. 

Вклад каждого предмета в формирование ИКТ- компетентности 

обучающихся 

«Русский язык». 

Различные способы передачи информации (буква, пиктограмма, иероглиф, 

рисунок). Источники информации и способы еѐ 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 мультимедиа сообщениями (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 аудиофрагментов. Создание информационных объектов как иллюстраций к 

прочитанным художественным текстам. Презентация (письменная и устная) с опорой 

на тезисы и иллюстративный ряд на компьютере. Поиск информации для проектной 

деятельности на материале художественной литературы, в том числе в контролируемом 

Интернете. 

«Иностранный язык». 

Подготовка плана и тезисов сообщения (в том числе гипермедиа); выступление с 

сообщением. Создание небольшого текста на компьютере. Фиксация собственной 

устной речи на иностранном языке в цифровой форме для самокорректировки, устное 

выступление в сопровождении аудио- и видеоподдержки. Восприятие и понимание 

основной информации в небольших устных и письменных сообщениях, в том числе 

полученных компьютерными способами коммуникации. Использование 

компьютерного словаря, экранного перевода отдельных слов. 
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«Математика»  и «Информатика и ИКТ» 

Применение математических знаний и представлений, а также методов 

информатики для решения учебных задач, начальный опыт применения 

математических знаний и информатических подходов в повседневных ситуациях. 

Представление, анализ и интерпретация данных в ходе работы с текстами, таблицами, 

диаграммами, несложными графами: извлечение необходимых данных, заполнение 

готовых форм (на бумаге и компьютере), объяснение, сравнение и обобщение 

информации. Выбор оснований для образования и выделения совокупностей. 

Представление причинно-следственных и временных связей с помощью цепочек. 

Работа с простыми геометрическими объектами в интерактивной среде компьютера: 

построение, изменение, измерение, сравнение геометрических объектов. 

«Окружающий мир». 

Фиксация информации о внешнем мире и о самом себе с использованием 

инструментов ИКТ. Планирование и осуществление несложных наблюдений, сбор 

числовых данных, проведение опытов с помощью инструментов ИКТ. Поиск 

дополнительной информации для решения учебных и самостоятельных 

познавательных задач, в том числе в контролируемом Интернете. Создание 

информационных объектов в качестве отчѐта о проведѐнных 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 приѐмами поиска и использования 

информации, работы с доступными электронными ресурсами. 

«Изобразительное искусство». 

Знакомство с простыми графическим и растровым редакторами изображений, 

освоение простых форм редактирования изображений: поворот, вырезание, изменение 

контрастности, яркости, вырезание и добавление фрагмента, изменение 

последовательности экранов в слайд-шоу. Создание творческих графических 

работ, несложных видеосюжетов, натурной мультипликации и компьютерной 

анимации с собственным озвучиванием, музыкальных произведений, собранных из 

готовых фрагментов и музыкальных «петель» с использованием инструментов ИКТ. 

 

2.1.6. Условия, обеспечивающие преемственность программы 

формирования у обучающихся универсальных учебных действий при 

переходе от дошкольного к начальному и от начального к основному 

общему образованию. 

 

 Проблема организации преемственности обучения затрагивает все звенья 

существующей образовательной системы, а именно: переход из дошкольного 

образовательного учреждения (предшколы) в образовательное учреждение, 

реализующее основную образовательную программу начального общего образования и 

далее основную образовательную программу основного и среднего (полного) 

образования, и, наконец, в высшее учебное заведение.  

При этом, несмотря на огромные возрастно-психологические различия между 

обучающимися, переживаемые ими трудности переходных периодов имеют много 
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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. 

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 ребѐнка, в том числе развитием 

двигательных навыков и качеств (тонкая моторная  координация), физической и 

умственной работоспособности. 

Психологическая готовность к школе — сложная системная характеристика 

психического развития ребѐнка 6-7 лет, которая предполагает сформированность 

психологических способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребѐнком новой 

социальной позиции школьника;  

возможность сначала выполнения им учебной деятельности под руководством 

учителя, а затем переход к еѐ самостоятельному осуществлению; усвоение системы 

научных понятий;  

освоение ребѐнком 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 ребѐнка к 

произвольному общению с учителем и сверстниками в контексте поставленной учебной 

задачи и учебного содержания. Коммуникативная готовность создаѐт возможности для 

продуктивного сотрудничества ребѐнка с учителем и трансляции культурного опыта в 

процессе обучения.  

Сформированность Я - концепции и самосознания характеризуется осознанием 

ребѐнком 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 ребѐнком социальных норм 

проявления чувств и в способности регулировать своѐ поведение на основе 



 

139 

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 ребѐнка 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 ребѐнка в отношении мира (децентрацию), переход к понятийному 

интеллекту, понимание причинности явлений, развитие рассуждения как способа 

решения мыслительных задач, способность действовать в умственном плане, 

определѐнный 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 ребѐнка в отношении речевой действительности и выделение 

слова как еѐ единицы. Восприятие характеризуется всѐ 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 объѐма и устойчивости внимания. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает 

целенаправленность и планомерность управления ребѐнком своей деятельностью и 

поведением. Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов, 

целеполагании и сохранении цели, способности прилагать волевое усилие для еѐ 

достижения. Произвольность выступает как умение строить своѐ 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 подготовки детей к 

переходу обучающихся на ступень основного общего образования с учѐтом 

возможного возникновения определѐнных трудностей такого перехода  ухудшение 

успеваемости и дисциплины, рост негативного отношения к учению, возрастание 

эмоциональной нестабильности, нарушения поведения, которые обусловлены: 

-необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и 

содержания обучения (предметная система, разные преподаватели 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).  
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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. 

Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы может 

стать ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – 

формирование умения учиться, которое должно быть обеспечено формированием 

системы универсальных учебных действий. Основным методом мониторинга 

реализации программы УУД для учителя остается метод наблюдения и фиксация 

результатов наблюдений. 

 

Планируемые результаты в освоении школьниками универсальных учебных 

действий на разных этапах обучения в начальной школе 

 

Класс  Личностные 

УУД 

Регулятивные 

УУД 

Познавательные 

УУД 

Коммуникати

вные УУД 

1 класс 1.Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые ценности: 

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья». 

2. Уважать к своей 

семье, к своим 

родственникам, 

любовь к 

родителям. 

3.Освоить роли 

ученика; 

формирование 

интереса 

(мотивации) к 

учению.  

4.Оценивать 

жизненные 

ситуаций и 

поступки героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм. 

1. Организовывать 

свое рабочее место 

под руководством 

учителя. 

 2.Определять цель 

выполнения 

заданий на уроке, 

во внеурочной 

деятельности, в 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя.  

3. Определять план 

выполнения 

заданий на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя.  

4. Использовать в 

своей деятельности 

простейшие 

приборы: линейку, 

треугольник и т.д. 

1. Ориентироваться 

в учебнике: 

определять умения, 

которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела.  

2.Отвечать на 

простые вопросы 

учителя, находить 

нужную 

информацию в 

учебнике. 

 3.Сравнивать 

предметы, объекты: 

находить общее и 

различие. 

4.Группировать 

предметы, объекты 

на основе 

существенных 

признаков.  

5.Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; 

определять тему. 

1.Участвовать в 

диалоге на уроке 

и в жизненных 

ситуациях.  

2.Отвечать на 

вопросы учителя, 

товарищей по 

классу.  

2.Соблюдать 

простейшие 

нормы речевого 

этикета: 

здороваться, 

прощаться, 

благодарить. 

 3.Слушать и 

понимать речь 

других. 

 4.Участвовать в 

паре. 

2 класс 1.Ценить и 1.Самостоятельно 1. Ориентироваться 1.Участвовать в 
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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.  

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. 

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  

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 

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 те 

 учебников, 

других 

художественных 

и 

научно-популярн

ых книг, 

понимать 

прочитанное. 

4.Выполняя 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении 

проблемы 

(задачи). 

3 класс 1.Ценить и 1.Участвовать в 1. Ориентироваться 1.Участвовать в 
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принимать 

следующие 

базовые ценности: 

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий 

друг», 

«справедливость», 

«желание 

понимать друг 

друга», «понимать 

позицию 

другого». 

 2. Уважение к 

своему народу, к 

другим народам, 

терпимость к 

обычаям и 

традициям других 

народов.  

3.Освоение 

личностного 

смысла учения; 

желания 

продолжать свою 

учебу 

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм, 

нравственных и 

этических 

ценностей. 

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). 

в учебнике: 

определять умения, 

которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания; 

планировать свою 

работу по изучению 

незнакомого 

материала.  

2. Самостоятельно 

предполагать, какая 

дополнительная 

информация буде 

нужна для изучения 

незнакомого 

материала; отбирать 

необходимые 

источники 

информации среди 

предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников. 

 3.Извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах 

(текст, таблица, 

схема, экспонат, 

модель, а, 

иллюстрация и др.)  

4.Представлять 

информацию в виде 

текста, таблицы, 

схемы, в том числе с 

помощью ИКТ. 

5.Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные объекты, 

явления, факты. 

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-популярн

ых 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. 
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 4 класс 1.Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые ценности: 

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий 

друг», 

«справедливость», 

«желание 

понимать друг 

друга», «понимать 

позицию 

другого», 

«народ», 

«национальность» 

и т.д. 

 2. Уважение к 

своему народу, к 

другим народам, 

принятие 

ценностей других 

народов.  

3.Освоение 

личностного 

смысла учения; 

выбор 

дальнейшего 

образовательного 

маршрута. 

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм, 

нравственных и 

этических 

ценностей, 

ценностей 

гражданина 

России 

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, 

инструменты и 

приборы. 

 3.Определять 

самостоятельно 

критерии 

оценивания, давать 

самооценку. 

1. Ориентироваться 

в учебнике: 

определять умения, 

которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания; 

планировать свою 

работу по изучению 

незнакомого 

материала. 

2.Самостоятельно 

предполагать, какая 

дополнительная 

информация буде 

нужна для изучения 

незнакомого 

материала; отбирать 

необходимые 

источники 

информации среди 

предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников, 

электронные диски.  

3.Сопоставлять и 

отбирать 

информацию, 

полученную из 

различных 

источников 

(словари, 

энциклопедии, 

справочники, 

электронные диски, 

сеть Интернет).  

4.Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные объекты, 

явления, факты.  

5.Самостоятельно 

делать выводы, 

перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать еѐ, 

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-популярн

ых 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 
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представлять 

информацию на 

основе схем, 

моделей, 

сообщений. 

 6.Составлять 

сложный план 

текста. 

 7. Уметь передавать 

содержание в 

сжатом, 

выборочном или 

развѐрнутом виде 

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. 

 

Федеральные образовательные стандарты задают качественно новое 

представление о том, каким должно быть содержание начального образования и его 

образовательный результат, изменения распространяются на содержание и способы 

оценки результата образования. Теперь результативность складывается из сложного 

комплекса показателей, описывающих и предметные, метапредметные и личностные 

достижения ребенка.  

 

 Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий  
 

Система оценки в сфере УУД включает в себя следующие принципы и 

характеристики:  

 -систематичность сбора и анализа информации; 

 - совокупность показателей и индикаторов оценивания должна учитывать интересы 

всех участников образовательной деятельности, то есть быть информативной для 

управленцев, педагогов, родителей, учащихся;  

- доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех участников 

образовательной деятельности.  

Оценка деятельности образовательной организации по формированию и 

развитию УУД у учащихся может учитывать работу по обеспечению кадровых, 

методических, материально-технических условий.  

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД 

учитываются следующие этапы освоения УУД:   

-универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить 

лишь отдельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и 

не контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального 

заучивания и воспроизведения);  

- учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом (требуются 

разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, ученик 

может выполнять действия по уже усвоенному алгоритму);  

- неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении 
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условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия);  

- адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником 

несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и 

правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем);   

-самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых 

учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и  

ранее усвоенных способов действия);  

- обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 

  Система оценки универсальных учебных действий может быть: 

 - уровневой (определяются уровни владения универсальными учебными действиями); - 

позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка формируется на 

основе рефлексивных отчетов разных участников образовательной деятельности: 

родителей, представителей общественности, принимающей участие в отдельном 

проекте или виде социальной практики, сверстников, самого обучающегося – в 

результате появляется некоторая карта самооценивания и позиционного внешнего 

оценивания.  

Не рекомендуется при оценивании развития УУД применять пятибалльную 

шкалу. Рекомендуется применение технологий формирующего (развивающего 

оценивания), в том числе бинарное, критериальное, экспертное оценивание, текст 

самооценки. 

Используются системы оценки:  

уровневая (определяются уровни владения универсальными учебными действиями); 

позиционная – не только учителя производят оценивание, оценка формируется на 

основе рефлексивных отчетов разных участников образовательной деятельности: 

родителей, представителей общественности, принимающей участие в отдельном 

проекте или виде социальной практики, сверстников, самого обучающегося – в 

результате появляется некоторая карта самооценивания и позиционного внешнего 

оценивания.  

Основные способы оценивания метапредметных образовательных результатов – 

оценка комплексных работ на межпредметной основе и педагогическое 

наблюдение.  

Комплексные работы на межпредметной основе представляют собой такие 

стандартизированные письменные работы, задания в которых строятся на материале 

разных предметов или материалах, интегрирующих разное предметное содержание, и 

направлены на оценку информационных и некоторых регулятивных действий. 

Комплексные работы для проведения внутришкольной оценки метапредметных 

образовательных достижений младших школьников разрабатываются авторскими 

коллективами УМК, независимыми группами научно-педагогических работников, но 

могут быть разработаны и учителями. Достоинством комплексных работ является 

привычный способ их использования, недостатком же тот факт, что не все 

метапредметные образовательные результаты, в первую очередь коммуникативные, 

возможно оценить с их помощью.  

Комплексные работы, используемые для оценки универсальных учебных действий:  

О.Б. Логинова, С.Г. Яковлева Мои достижения.  

Итоговые комплексные работы 1 класс. – М.: Просвещение, 2011.   

О.Б. Логинова, С.Г. Яковлева Мои достижения.  

Итоговые комплексные работы 2 класс. – М.: Просвещение, 2011.  

 О.Б. Логинова, С.Г. Яковлева Мои достижения.  

Итоговые комплексные работы 3 класс. – М.: Просвещение, 2011.   
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О.Б. Логинова, С.Г. Яковлева Мои достижения.  

Итоговые комплексные работы 4 класс. – М.: Просвещение, 2011   

-Итоговая аттестация выпускника начальной школы. 

 Комплексная работа / [Ю.В. Баранова, М.Ю. Демидова, Г.С. Ковалѐва и др.]; под ред. 

Г.С. Ковалѐвой. – М.: Просвещение, 2011. 

 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов, курсов 

внеурочной деятельности 

 
2.2.1.Общие положения 

 

Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни ребѐнка: 

начинается систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется 

сфера взаимодействия ребѐнка с окружающим миром, изменяется социальный статус и 

увеличивается потребность в самовыражении.  

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего 

обучения. В первую очередь это касается сформированности универсальных учебных 

действий (УУД), обеспечивающих умение учиться. Начальное общее образование 

призвано решать свою главную задачу — закладывать основу формирования учебной 

деятельности ребѐнка, включающую систему учебных и познавательных мотивов, 

умения принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, планировать, 

контролировать и оценивать учебные действия и их результат. Особенностью 

содержания современного начального общего образования является не только ответ на 

вопрос, что ученик должен знать (запомнить, воспроизвести), но и формирование 

универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, познавательных, 

регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации самостоятельной 

учебной деятельности, а также при формировании ИКТкомпетентности обучающихся.  

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов 

деятельности, которые являются надпредметными, т. е. формируются средствами 

каждого учебного предмета, позволяет объединить возможности всех учебных 

предметов для решения общих задач обучения, приблизиться к реализации 

«идеальных» целей образования. В то же время такой подход позволит предупредить 

узкопредметность в отборе содержания образования, обеспечить интеграцию в 

изучении разных сторон окружающего мира.  

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации 

учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественно-

эстетической и коммуникативной деятельности школьников. Это определило 

необходимость выделить в примерных программах содержание не только знаний, но и 

видов деятельности, которое включает конкретные УУД, обеспечивающие творческое 

применение знаний для решения  жизненных задач, начальные умения 

самообразования. Именно этот аспект примерных программ даѐт основание для 

утверждения гуманистической, личностно ориентированной направленности 

образовательной деятельности младших школьников.  

Важным условием развития детской любознательности, потребности 

самостоятельного познания окружающего мира, познавательной активности и 

инициативности в начальной школе является создание развивающей образовательной 

среды, стимулирующей активные формы познания: наблюдение, опыты, учебный 

диалог и пр. Младшему школьнику должны быть созданы условия для развития 
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рефлексии — способности осознавать и оценивать свои мысли и действия как бы со 

стороны, соотносить результат деятельности с поставленной целью, определять своѐ 

знание и незнание и др. Способность к рефлексии — важнейшее качество, 

определяющее социальную роль ребѐнка как ученика, школьника, направленность на 

саморазвитие.  

Начальное общее образование вносит вклад в социальноличностное развитие 

ребѐнка. В процессе обучения формируется достаточно осознанная система 

представлений об окружающем мире, о социальных и межличностных отношениях, 

нравственноэтических нормах. Происходят изменения в самооценке ребѐнка. Оставаясь 

достаточно оптимистической и высокой, она становится всѐ более объективной и 

самокритичной. Рабочие программы по учебным предметам, курсам разработаны в 

соответствии с требованиями к результатам (личностным, метапредметным, 

предметным) освоения основной образовательной программы начального общего 

образования Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, в соответствии с УМК.  

Рабочие программы учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности 

содержат:  

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели начального 

общего образования с учѐтом специфики учебного предмета, курса; описание места 

учебного предмета, курса в учебном плане;  

2) планируемые результаты освоения конкретного учебного предмета, курса; 

3) содержание учебного предмета, курса;  

4) тематическое планирование; 

В данном разделе основной образовательной программы начального общего 

образования приводится основное содержание курсов по всем обязательным предметам 

при получении начального общего образования с учѐтом авторских программ 

выбранных УМК: 

УМК «Школа России»; 

УМК «Перспективна начальная школа»; 

УМК «Развивающая система Л.В.Занкова», которое в полном объѐме отражено в 

соответствующих разделах рабочих программ учебных предметов. Полное изложение 

программ учебных предметов каждого года обучения, предусмотренных к изучению 

при получении начального общего образования, в соответствии со структурой, 

установленной в ФГОС НОО, приведено в Приложении к данной основной 

образовательной программе.  

 

2.2.2.Основное содержание учебных предметов, курсов, курсов 

внеурочной деятельности 

 
2.2.2.1. Русский язык 

УМК «Школа России»  

  На изучение русского языка в начальной школе выделяется 675 ч. В 1 классе — 

165 ч (5 ч в неделю, 33 учебные недели): из них 115 ч (23 учебные недели) отводится 

урокам обучения письму в период обучения грамоте 1 и 50 ч (10 учебных недель) — 

урокам русского языка. Во 2—4 классах на уроки русского языка отводится по 170 ч 

(5 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе) с учѐтом авторской программы 

В. П. Канакина, В. Г. Горецкий, М. В. Бойкина, М. Н.Дементьева, Н. А.Стефаненко, 

Н. А.Федосова. 
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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.  

Письмо. Овладение разборчивым аккуратным письмом с учѐтом 

гигиенических требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо 

под диктовку в соответствии с изученными правилами. Письменное изложение 

содержания прослушанного и прочитанного текстов (подробное, выборочное). 

Создание небольших  собственных  текстов  (сочинений) по интересной детям 

тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных 

картин, серий картин, репродукций картин художников, просмотра фрагмента 

видеозаписи и т. п.). 

Обучение грамоте 

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его 

значения. Установление числа и последовательности звуков в слове. 

Сопоставление слов, различающихся 

Курсивом обозначен материал для ознакомления. Он не является 

обязательным для усвоения и не выносится в требования,  предъявляемые  к  

учащимся. 

одним или несколькими звуками. Составление звуковых моделей слов. 

Сравнение моделей различных слов. Подбор слов к определѐнной модели. 

Различение гласных и  согласных  звуков, гласных ударных и 

безударных, согласных твѐрдых 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 твѐрдости-мягкости согласных звуков. Функция букв  е,  ѐ,  ю,  я.  

Мягкий знак (ь) как показатель мягкости предшествующего согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, 

обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми 

словами со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребѐнка. 
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• 

• 

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 приѐмов и последовательности правильного 

списывания текста. 

Овладение первичными навыками клавиатурного письма. Понимание 

функции небуквенных графических средств: 

пробела между словами, знака переноса. 

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, 

материала для анализа. Наблюдение над значением слова. 

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение 

слов, изменение их порядка. Интонация в предложении. Моделирование 

предложения в соответствии с заданной интонацией. 

Орфография.  Знакомство  с  правилами  правописания   и их 

применение: 

• раздельное написание слов; 

• обозначение гласных после шипящих (ча—ща, чу—щу, жи—ши); 

• прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах 

собственных; 

• перенос слов по слогам без стечения согласных; знаки препинания в 

конце предложения. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном 

чтении вслух и при его прослушивании. Составление небольших рассказов 

повествовательного характера по серии сюжетных картинок, материалам 

собственных игр, занятий, наблюдений, на основе опорных слов. 

Систематический курс 

Фонетика  и  орфоэпия.  Различение  гласных  и  согласных звуков. 

Нахождение в слове ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких 

и твѐрдых согласных звуков, определение парных и непарных по 

твѐрдости-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 твѐрдый — 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 
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сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского 

литературного языка. Фонетический анализ слова. 

Графика. Различение звуков и букв.  Обозначение на письме  твѐрдости  

и  мягкости  согласных  звуков.  Использование на письме разделительных 

твѐрдого (ъ) и мягкого (ь) знаков. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слов типа 

стол, конь; в словах с йотированными гласными е, ѐ, ю, я; в словах с 

непроизносимыми согласными. 

Использование небуквенных графических  средств:  пробела между 

словами, знака переноса, красной строки (абзаца), пунктуационных знаков (в 

пределах изученного). 

Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность. 

Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Лексика 3. Понимание слова как единства звучания и значения. 

Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение 

значения слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового 

словаря. Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом и 

переносном значении слова, о синонимах, антонимах, омонимах, 

фразеологизмах. Наблюдение за их использованием в тексте. Работа с 

разными словарями. 

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные 

(однокоренные) слова». Различение однокоренных слов и различных форм 

одного и того же слова. Различение однокоренных слов и синонимов, 

однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. 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 с 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 

имѐн существительных одушевлѐнных и неодушевлѐнных по вопросам кто? и 

что? Выделение имѐн существительных собственных и нарицательных. 

Различение имѐн 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 имѐн существительных к 1, 2, 3-му склонению. 

Словообразование имѐн существительных. Морфологический разбор имѐн 

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. 
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Словообразование имѐн прилагательных. Морфологический разбор имѐн 

прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные 

местоимения. Значение и употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 

3-го лица единственного и множественного числа. Склонение личных 

местоимений. 

Числительное. Общее представление о числительных. Значение и 

употребление в речи количественных и порядковых числительных. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределѐнная 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 имѐн существительных и 

местоимений. Отличие предлогов от приставок. 

Союз. Союзы и, а, но, их роль в речи. 

Частица. Частица не, еѐ 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 

распространѐнные и нераспространѐнные. 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, середине или 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; 
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• 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 твѐрдый (ъ) и мягкий (ь) знаки; 

• мягкий знак после шипящих на конце имѐн существительных 

(речь, рожь, мышь); 

• соединительные о и е в сложных словах (самолѐт, вездеход); 

• е и и в суффиксах имѐн существительных (ключик — ключика, 

замочек — замочка); 

• безударные падежные окончания имѐн существительных (кроме 

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

• безударные падежные окончания имѐн прилагательных; 

раздельное написание предлогов с именами существительными; 

• раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

• раздельное написание частицы не с глаголами; 

• мягкий знак после шипящих на конце глаголов во 2-м лице 

единственного числа (читаешь, учишь); 

• мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 

• безударные  личные  окончания глаголов; 

• раздельное написание предлогов с другими словами; 

• знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный 

и восклицательные знаки; 

• знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными 

членами; 

• запятая при обращении в предложениях; 

• запятая между частями в сложном предложении. 

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

происходит общение? 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение 

собственного мнения, его аргументация с учѐтом 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 информационных и коммуникационных технологий (ИКТ). 

Практическое овладение монологической формой речи. Умение строить 

устное монологическое высказывание на определѐнную 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). 
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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 

учѐтом 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. 

УМК «Перспективная начальная школа» 

Продолжительность курса «Обучение грамоте» (23 учебные недели, 9 ч в неделю, 

207 ч в год) В 1 классе максимальное количество часов на изучение предмета 

«Русский язык» составляет 50 ч, во 2, 3 и 4 классах — по 170 ч в год (5 ч в неделю) с 

учѐтом авторской программы Чуракова Н.А. 

Обучение грамоте (207 ч)  

Фонетика. Звуки речи. Осознание смыслоразличительной функции звуков. 

Осознание единства звукового состава слова и его значения. Овладение 

интонационным выделени- ем звуков в слове. Установление числа и 

последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различающихся одним 

звуком.  

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

твердых и мягких, звонких и глухих.  

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. 

Определение места ударения. 

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

способом обозначения звуков буквами. Воспроизведение звуковой формы слова по его 

буквенной записи (чтение). Буквы гласных как показатель твердости–мягкости 

согласных звуков. Функция букв е, ѐ, ю, я (йотированные). Обозначение буквами звука 

[й’] в разных позициях.  

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

 Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики 

пальцев и свободы движения руки. Овладение начертанием письменных прописных и 

строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с 

соблюдением гигиенических норм. Письмо под диктовку слов и предложений, 

написание которых не расходится с произношением.  

Усвоение приемов и последовательности правильного списывания текста. 

 Понимание функций небуквенных графических средств: пробел между словами, 

знак переноса, красная строка (абзац). 

 Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изуче 

ния, материала для анализа. Наблюдение над значением слова. Различение слова и 

предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их порядка, 

распространение и сокращение предложения.  
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Орфография. Ознакомление с правилами правописания и их применение:   

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

жи–ши);  заглавная буква в начале предложения, в именах собственных (без введения 

термина); 

  раздельное написание слов;  

       перенос слов по слогам без стечения согласных;  

 знаки препинания в конце предложения.  

 Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и 

при его прослушивании. Составление рассказов по серии сюжетных картинок. 

Сочинение небольших рассказов повествовательного характера (по материалам 

собственных игр, занятий, наблюдений). Восстановление деформированного текста 

повествовательного характера.  

Курс «Обучение грамоте» дается в содержании программы по видам речевой 

деятельности» (слушание, говорение, чтение, письмо). 

Подготовительный период (22 ч)  

1. Чтение (10 ч) Знакомство с первой учебной книгой — «Азбукой». Иллюстрации. 

Модели единиц русского языка. Речь устная и письменная. Сказки «Заюшкина  

избушка» и «Колобок». Соотнесение частей сказки с иллюстрациями к ней. Устные 

высказывания на тему «Как хлеб на стол пришел». Текст, предложение, слово, 

интонация. Первичное представление о словах как структурных единицах языка. Слово 

как часть предложения. Слова-названия пред- мета. Живые и неживые предметы. 

Слова-названия действий. Звуки речевые и неречевые. Слово-название признака. 

Обобщающее слово. Служебные слова (слова-помощники) в предложении. Знакомство 

с элементами-шаблонами печатных букв. 

2. Письмо (12 ч) Правила посадки во время письма и пользования письменными 

принадлежностями. Гигиенические правила письма. Пространственная ориентировка 

на странице тетради, ее раз- линовка. Рабочая строка. 

 Понятие о вертикальных, горизонтальных и наклонных (вправо) линейках. 

Линии-элементы как структурные единицы графической системы письменных букв 

русского алфавита. Письмо девяти элементов-линий по алгоритму и под счет. 

Знакомство с формами шаблонов элементов письменных букв. 

Основные виды учебной деятельности обучающихся: 

  Ориентация в пространстве листа тетради, в понятиях «слева», «справа», «вверх», 

«вниз».  

Воспроизведение элементов письменных букв в процессе рисования узоров-бордюров. 

Выполнение логических заданий на сравнение, группировку и обобщение элементов 

письменных букв как структурных единиц графической системы.  

  Выполнение гигиенических требований к правильной посадке, правилам письма. 

Основной звукобуквенный период (160 ч) 

 1. Чтение (72 ч) 

 Звуки и буквы. Буква как знак звука. Гласные звуки. Артикуляция гласных звуков 

[а], [о], [у], [э], [ы], [и]. Звуковые модели слов. Условное и буквенное обозначение 

гласных звуков [а], [о], [у], [э], [ы], [и]. Последовательное интонирование всех звуков в 

модели слова. Фиксация на схеме слова гласного звука вначале с помощью простого 

кружка, а затем — знака транскрипции. Роль гласных звуков в процессе слогообразова- 

ния. Слог как часть слова. Понятие об ударении и ударном слоге в слове. Знак ударения. 

Выделение голосом ударного гласного звука слова в процессе озвучивания его схемы. 

Смыслоразличительная  роль русского ударения. Графическая фиксация слогов в слове 

с помощью дуг- 
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Основные виды учебной деятельности обучающихся: 

 Отработка артикуляции гласных звуков [а], [о], [у], [э], [ы], [и] как в различных 

позициях в слове, так и в изолированном употреблении. Упражнение в различении 

гласных звуков на слух. 

Умение произносить слово по слогам и орфоэпически (с учетом ударения) на основе 

графических схем слов. 

 Узнавание и выделение на слух из ряда звучащих и произ носимых слов только тех, в 

которых есть определенный гласный звук. Подбор слов с заданным гласным звуком. 

Конструирование (больших и малых) печатных букв гласных звуков с помощью 

элементов-шаблонов и усвоение их форм. 

 Формирование образного представления о том, что буква — это лишь знак («одежда») 

для звука, речи. Различение звуков и букв.  

Восприятие на слух текста, читаемого учителем, понимание его содержания, 

формулирование ответов на поставленные вопросы, выборочный и полный пересказ 

воспринятого на слух текста 

Согласные сонорные звуки (непарные по глухости–звон- кости и парные по 

твердости–мягкости). Согласные звуки [м, м’, н, н’, л, л’, р, р’, й’] как ртосмыкатели. 

Артикуляция: рот прикрыт или закрыт. Струя выходящего воздуха встречает преграду 

(губы, зубы, язык). Звуковые модели слов. Условное и буквенное обозначение 

согласных звуков [м], [м’], [н], [н’], [л], [л’], [р], [р’], [й’]. Фиксирование согласных 

звуков с помощью квадрата с точкой в середине, обозначающей звонкость. Одним из 

этих квадратов (с апострофом ’) фиксируются мягкие, другим (без апострофа ’) — 

твердые звонкие звуки. Противо- поставление сонорных1 согласных звуков по 

твердости–мягкости; обозначение их твердости–мягкости на письме при помощи букв 

гласных — а, о, у, э, ы для твердых (ма, мо, му, мэ, мы) и и для мягких (ми). Прием 

последовательного выделения каждого звука в слове. Звуковой анализ слов, заданных 

рисунком и схемой. Прием орфоэпического чтения и произнесения слов в сравнении со 

слоговым. Чтение слогов, слов, предложений. 

Основные виды учебной деятельности обучающихся: Артикулирование звуков, 

выделенных из контекста анализируемых слов, и произнесение их в изолированном 

виде. Последовательное интонирование всех звуков в модели слова. Характеристика 

заданного звука. Классафикация звуков по заданному основанию (твердые и мягкие 

согласные звуки, гласные–согласные). Соотнесение отличительных признаков 

выделенных звуков с их смыслоразличительной функцией в минимальных парах 

сравниваемых слов: мыл–мил, нил–ныл. Сравнение слов, отличающихся одним звуком. 

Усвоение и конструирование форм пепечатных букв (больших и малых), с помощью 

которых обозначаются все сонорные звуки. Чтение закрытых неприкрытых слогов (ам, 

ун, ир) и открытых слогов-слияний (ма, ну, ри) с твердыми и мягкими согласными 

звуками, а также слов с непарным согласным звуком [й’] на кон- це и в середине слова 

(май, майка). Упражнение в чтении слогов, слов и предложений. 

Звук [й’] в начале слова и между гласными. Обозначение мягкости согласных 

звуков с помощью букв я, е, ю, е и мяг- кого знака — ь. 

 «Работа» (функция) букв я, е, ю, е — обозначать два зву- ка [й’а], [й’о], [й’у], [й’э] в 

начале слова ([й’ама] — яма) и по- сле гласных звуков в середине и конце слова 

([бай’ан] — баян, [р’исуй’у] — рисую).     

   Обозначение мягкости согласных в слоге-слиянии с помо- щью букв я, ѐ, ю, е ([но] — 

но; [н’о] — нѐ; [ру] — ру; [р’у] — рю; [ла] — ла; [л’а] — ля; [мэ] — мэ; [м’э] — ме).  

Буква ь. Обозначение мягкости согласного звука на конце и в середине слова с 

помощью ь, например: линь, руль, мыльный пузырь.  
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Звуковой анализ слов, заданных рисунком и схемой. Прием орфоэпического чтения и 

произнесения слов в сравнении со слоговым. Чтение слогов, слов, предложений. 

Основные виды учебной деятельности обучающихся  
 Слоговое и орфоэпическое прочтение звуковой и буквенной схем слов. 

 Наблюдение за процессом перекодирования звуковой формы слова в графическую (на 

основе условных знаков и печатных букв).  

Усвоение правил использования букв я, ѐ, ю, е. Упражнение в чтении слогов и слов с 

этими буквами и мягким знаком. Дифференциация мягких и твердых согласных 

сонорных звуков на слух при выделении их из контекста произ- носимого слова. 

Конструирование форм печатных букв (строчных и прописных): я Я, ѐ Ё, ю Ю, е Е, ь. 

Упражнение в чтении слогов, слов и предложений. 

Парные звонкие и глухие согласные звуки. Звуковые мо- дели слов. Условное и 

буквенное обозначение звонких и глухих согласных звуков. Последовательное 

интонирование всех звуков в модели слова. Модели звонких и глухих согласных звуков 

(твер- дых и мягких). Чтение слогов, слов и предложений. Сравнение слов, 

отличающихся одним звуком. Отличие звонких и глухих зву- ков: [д]–[д’], [т]–[т’], 

[з]–[з’], [с]–[с’], [г]–[г’], [к]–[к’], [в]–[в’], [ф]– [ф’], [б]–[б’], [п]–[п’] по признаку 

твердости–мягкости. Соотнесение парных по звонкости–глухости звуков: [д–т, д’–т’, 

з–с, з’–с’, г–к, г’–к’, в–ф, в’–ф’, б–п, б’–п’] на фоне уже знакомого дифференциального 

признака (твердости–мягкости). Например: Дима– Тима, Даня–Таня. Звуки [ж]–[ш] — 

парные по звонкости–глухости и всегда твердые. Сочетания жи, жо, жѐ, же, ши, шо, шѐ, 

ше. Звуковой анализ слов, заданных рисунком и схемой. Прием орфоэпического чтения 

и произнесения слов в сравнении со слоговым. Чтение слогов, слов, предложений. 

Работа над текстами. 

 Основные виды учебной деятельности обучающихся: 

Наблюдение за смыслоразличительной функцией звуков. Усвоение и конструирование 

форм 24 печатных (строчных и прописных) букв: д Д, т Т, з З, с С, г Г, к К, в В, ф Ф, б Б, 

п П, ж Ж, ш Ш. Упражнение в произношении минимальных пар слов, напри- мер: 

жар–шар, Луша–лужа, отличающихся звуками [ж]–[ш]. Знакомство с первыми 

правилами традиционных написаний: жи–ши. Дифференцировка звуков на основе 

работы по звукобуквенным схемам, чтения слогов, слов и текстов. Чтение исходных и 

преобразованных слов путем замены или дополнения в них одного звука, а также 

обратного прочтения (слева направо) слов-перевертышей. Чтение и отгадывание 

загадок. Чтение, запоминание и воспроизведение по памяти скороговорок, приговорок, 

дразнилок, считалок, изречений на- родной мудрости, в которых варьируются 

изучаемые звуки. Формирование наглядно-образных представлений о звуке, слоге, 

слове, предложении и тексте. 

 Звук [й’] после разделительных знаков: мягкого знака Ь  и твердого знака Ъ. 

Обозначение на письме звука [й’] с по- мощью сочетаний разделительных знаков ь и ъ и 

гласных букв (ь + е, ѐ, ю, я, и; ъ + е, ѐ, ю, я). Звуковые модели слов. Звуковой анализ слов 

со звуком [й’], обозначенным с помощью сочетания разделительных знаков и букв 

гласных. 

 Основные виды учебной деятельности обучающихся: Чтение звуковой схемы слов 

со звуком [й’], перекодирование ее в буквенную форму с последующим прочтением 

вначале по слогам, а затем — орфоэпически.  

Конструирование печатных знаков Ь ь, Ъ ъ, усвоение их форм 

Непарные глухие мягкие и твердые звуки [х, х’, ч’, щ’, ц]. Артикуляция звуков [х, х’, ч’, 

щ’, ц] в процессе акцентированного произнесения их как в контексте целого слова, так и 

вне его. Характеристика этих звуков по признаку твердости–мягкости. Звуковой анализ 
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слов, заданных рисунком и схемой. Прием орфоэпического чтения и произнесения слов 

в сравнении со слоговым. Чтение слогов, слов, предложений. Работа над текстами. 

Сочетания ча, чу, чѐ, чо, ща, щу, щѐ, що, це, ци, цы. 

Основные виды учебной деятельности обучающихся: Отработка артикуляции звуков [х, 

х’, ч’, щ’, ц]. Перекодирование слов из звуковой формы в буквенную. Упражнение в 

чтении слов со следующими сочетаниями звуков: же, ше (жесть, шесть); шо, шѐ (шорох, 

шѐлк); жо, жѐ (об- жора, жѐлудь); че (честь); чо, чѐ (чох, т.е. чихание, чѐлка); ще 

(щепка); що, щѐ (трещотка, щѐтка), чк (ручка, дочка), чн (точный, мучной), чт (мачта, 

почта), щн (хищник), щр (поощрение). Чтение слогов, слов, предложений и текстов, 

содержащих эти звуки. 

Усвоение содержания текста. Пересказ. Составление предложений по иллюстрациям и 

моделирование их. 

 Усвоение и конструирование форм восьми печатных (строчных и прописных) букв: х 

Х, ч Ч, щ Щ, ц Ц. Формирование в памяти детей дифференцированных зрительных 

образов всех печатных букв. 

 2. Письмо (88 ч)  
Правила посадки и пользования письменными принадлежностями. Повторение звука 

(звуков), изученного на уроке чтения. Соотнесение изученного звука (звуков) с 

условно-графическими и буквенными символами. Формирование зрительного образа 

изучаемой буквы (знакомство с шаблонами элементов письменных букв). Алгоритм 

начертания изучаемых письменных букв. Знакомство с тремя видами соединений букв 

при письме (верхнее, среднеплавное, нижнее). Письмо под счет. 

Основные виды учебной деятельности обучающихся:  
Выработка навыка правильной посадки и пользования письменными 

принадлежностями. Анализ и конструирование письменных букв из элементов- 

шаблонов. Выполнение логических заданий на сравнение букв и объединение их в 

группы на основе общего по форме элемента.  

Формирование в памяти четко дифференцированных зрительно-двигательных образов 

письменных букв (больших — заглавных [прописных] и малых — строчных). 

Отработка технологии начертания этих букв по алгоритму и под счет. 

 Усвоение алгоритмов трех видов соединения букв, изучаемых на уроке, с ранее 

изученными.  

Упражнение в ритмичном чередовании напряжений и расслаблений мышц руки на 

основе приема тактирования, то есть письма букв под счет. 

 Перекодирование звуковой схемы слова в графическую с последующей записью 

письменными буквами. 

 Чтение образцов письма: слогов, слов, предложений, зафиксированных письменными 

буквами, запись по образцу, проверка учеником результатов своего письма. 

Заключительный период (25 ч)  
1. Чтение (10 ч) Работа над текстами «Верблюжонок», «Что у нас во дворе?», «Белая 

акация». Работа над текстами загадок, скороговорок. Работа над текстами в 

стихотворной форме. Закрепление элементарного навыка чтения.  

Основные виды учебной деятельности обучающихся: 

Формирование навыка сознательного чтения текстов раз- личных жанров при 

условии орфоэпического произнесения слов. При чтении «трудных» слов в тексте 

(длинных и незнакомых по значению) возможно возвращение на уровень слогового 

прочтения. Соблюдение пауз в соответствии со знаками пре- пинания как в 

предложениях, так и между ними. Воспроизведение заданной интонации: 

повествовательной, вопроситель- ной, побудительной. Умение отвечать на вопросы по 
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содержанию прочитанного текста полными ответами, делать выборочный пересказ, 

изменять начало или конец текста и в связи с этим давать ему новое название. Умение 

находить и читать выборочно отрывки текста, соотвествующие трем его структурным 

компонентам: а) вступление, начало: с чего все началось; б) главная часть: что 

произошло с героями; в) заключение: чем все завершилось. Умение передать 

отношение автора и читающего ученика к описанным в тексте событиям. 

 2. Письмо (15 ч) Закрепление технологии написания всех письменных букв и их 

соединений в графических слогах и цельных словах по алоритмам. Работа по 

исправлению графических ошибок и совершенствованию каллиграфического качества 

письма: четкости, устойчивости и удобочитаемости. 

 Основные виды учебной деятельности обучающихся: 

 Умение чередовать напряжение мышц руки с расслаблением 

процессе воспроизведения букв под счет (прием тактирования). 

 Формирование графической грамотности, связности и каллиграфического качества 

письма при условии ускорения его темпа. 

Списывание слов и предложений с печатного и письменного текстов, письмо под 

диктовку. 

                       1 класс (50 ч) 

Фонетика и графика  (28 ч.)  

Алфавит. Правильное название букв. Расположение слов в алфавитном порядке. 

Практическое использование последовательности букв алфавита. Знакомство со 

звуковым столбиком. Гласные и согласные звуки. Различение буквы и звука. Ударные и 

безударные гласные. Слог. Ударение. Согласные звуки: звонкие и глухие, твердые и 

мягкие. Звуковой анализ слов. Звуковая схема слова. Звук [й’] и буква Й. Работа букв 

Ю, Я, Е, Ё. Работа букв Е, Ё,Ю, Я в начале слова. Твердые и мягкие согласные звуки. 

Мягкие и твердые согласные в начале и середине слова. Буквы гласных как показатель 

твердости–мягкости согласных звуков. Обозначение на письме твердых и мягких 

согласных звуков. Распознавание твердых и мягких согласных. Особенности звуков [ж], 

[ш]. Сочетания ЖИ–ШИ, ЖЕ–ШЕ. Особенности звука [ц]. Сочетания ЦИ, ЦЕ, ЦЫ. 

Особенности звуков [ч’], [щ’]. Сочетания ЧА–ЩА, ЧУ–ЩУ. Работа букв Ь и Ъ. Мягкий 

знак на конце и в середине слова. Парные по звонкости–глухости согласные на конце 

слова. 

Основные виды учебной деятельности обучающихся:  
Осознание алфавита как определенной последовательности букв и воспроизведение 

его. Восстановление алфавитного порядка слов. 

 Различение звуков (разных качеств) и буквы. Различение гласных и согласных звуков. 

Классификация ударных и безударных гласных, звонких и глухих согласных звуков 

(парных и непарных), твердых и мягких согласных звуков (парных и непарных). 

Объяснение (характеристика) особенностей гласных, согласных звуков. Уточнение 

особенностей разных звуков в ярком зрительном образе путем многократного 

обращения к звуковому столбику. Определение звука по его характеристике. 

Соотношение звука и его характеристики. Устная характеристика звука. Группировка 

звука по заданному основанию. 

Оценивание правильности предложенной характеристики звука, умение находить 

допущенные в ней ошибки.  

Нахождение слова (из ряда предложенных) с заданными характеристиками.  

Чтение и составление звуковой схемы слова. Анализ заданной звуковой схемы слова. 

Соотношение звучащего слова с его звуковой схемой. Решение звукобуквенной 

проблемы («Давайте найдем, как обозначаются эти звуки в звуковом столбике!»). 
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Деление слова на слоги. 

Умение обнаруживать особенности русской графики: работа ь и букв е, ѐ, ю, я. 

Орфоэпия* 

 Орфоэпические нормы речи. Нормы речевого этикета. Нор- мы речевого этикета в 

ситуациях общения (приветствие, прощание и т.д.). 

 Основные виды учебной деятельности обучающихся: 

 Соблюдение орфоэпической нормы речи. 

Морфология (4 ч.)  

Слова-названия предметов. Слова-названия действий. Слова-названия признаков. 

Слово-предмет, на которое направлено действие. Слова-помощники. Графическая 

схема слова. 

Основные виды учебной деятельности обучающихся:  

Нахождение основания для классификации слов-названий предметов, действий, 

признаков. 

Различение главных и неглавных слов-предметов. Определение в тексте 

слов-помощников 

Синтаксис (6ч.) 

Предложение. Речь письменная и устная. Первое знакомство с особенностями устной 

речи, которые не подтверждаются письменно (выделение слова голосом, ударение). 

Знакомство с особенностями письменной речи, которые не подтверждаются устно 

(письменная форма слова, которая не подтверждается на слух; прописная буква в 

начале предложения и в именах собственных). Особенности устной речи, которые 

дублируются письменно (разница предложений по цели высказывания и по интонации, 

выражение этой разницы знаками препинания). Предложение по цели высказывания и 

по интонации. Прописная буква в начале предложения. Знаки в конце предложения  

Графическая схема предложения. 

Основные виды учебной деятельности обучающихся:  

Различение особенностей письменной и устной речи.  

Чтение предложений с разными логическими ударениями. Чтение и составление 

графической схемы предложения. 

 Анализ текста: определение границы предложения, выбор знака в конце предложения. 

Определение (и чтение) в тексте предложения по цели вы- сказывания, по интонации. 

Орфография и пунктуация (6 ч.)  

Прописная буква в именах собственных. Правило переноса слов: по слогам с одной 

строчки на другую. Правописание слов с сочетаниями ЖИ–ШИ, ЖЕ–ШЕ, ЦИ–ЦЕ–ЦЫ. 

Правописание слов с сочетаниями ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ. Правило написания буквы парного 

согласного на конце слова. Написание Ь как обозначающего мягкость согласных на 

конце слов и в середине слов перед согласными. Правильное обозначение на письме 

границы предложения (прописная буква в начале предложения и знаки препинания в 

конце предложения). Правописание словарных слов. Правила списывания текста. 

Основные виды учебной деятельности обучающихся:  
Объяснение написания слов. Соотносить звучание и написание слова, объяснять 

случаи расхождения звучания и написания. Обосновывать написание слов. 

 Контроль правильности написания слова и записи текста. Оценка собственной работы 

(диктанта), анализ допущенных ошибок. 

 Различение деления слова на слоги и деления для переноса. 

Развитие речи (6 ч.) 

«Азбука вежливости»: несколько формул речевого этикета (ситуации встречи, 

расставания, просьбы, поведения за столом, совершенного проступка), их 
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использование в устной речи при общении со сверстниками и взрослыми. 

Основные виды учебной деятельности обучающихся: Наблюдение за 

использованием в жизни норм речевого эти- кета. Умение обосновывать 

целесообразность выбора. Словарь Адрес, алфавит, город, дежурный, карандаш, 

карман, картина, картон, картофель, квадрат, квартира, компот, коньки, косынка, 

лимон, линейка, морковь, Москва, облако, окно, пальто, пенал, пирог, платок, портфель, 

Россия, сапог, телевизор, телефон, улица, яблоко (31 слово) 

Содержание курса «Русский язык» 

2 класс (170 ч) 

Фонетика и орфография. (67 час) 

Чередования звуков, не отражаемые на письме (фонетические чередования): 

чередования ударных и безударных гласных (в[о]-ды — в[а]да); парных глухих и 

звонких согласных на конце слова и в корне перед шумным согласным (подру[г]а — 

дру[к], ло[ж]ечка — ло[ш]ка); согласных с нулевым звуком (мес[т]о — ме[сн]ый). 

Общее правило обозначения этих чередований на письме: чередующиеся в одном и том 

же корне звуки обозначаются на письме одинаково, в соответствии с проверкой. 

Различные способы проверок подобных написаний. 

Правописание сочетаний жи-ши, ча-ща, чу-щу. 

Правописание сочетаний чк, чн, нч. 

Написание ы или и после ц в разных частях слова. 

Написание частицы не со словами, называющими действия. 

Разграничение на письме приставок и предлогов. 

Написание разделительных ь и ъ. 

Написание слов-названий предметов с основой на шипящий звук 

Основные виды учебной деятельности обучающихся: 

Определение в слове количества слогов, определение ударных и безударных слогов. 

Характеристика гласных и согласных звуков. 

Нахождение по определѐнным признакам изучаемых орфограмм в словах, 

формулирование  

орфографического правила; упражнения в правильном написании слов. 

Различение периферических звуковых оппозиций (свистящие-шипящие, шипящие 

между собой, свистящие между собой, звонкие-глухие парные согласные), важные для 

освоения круга орфограмм 2-го класса, связанных с правописанием шипящих, а также 

звонких-глухих парных согласных. 

Формирование фонематического слуха (звуковая работа), которая приведет к 

пониманию многих закономерностей, например: как и почему используются приставки 

о- и об-; зачем используются Ь и Ъ, правильное определение корней и окончаний. 

Лексика (4 час) 

Понятие о слове как основной номинативной единице языка. Многозначность слова. 

Понятие об омонимах (без введения термина). Способы разграничения многозначных и 

омонимичных слов. 

Синонимы. Отличия однокоренных слов от синонимов и омонимов. 

Понятие о происхождении слов. Слова и их дальние родственники. Использование 

сведений о происхождении слова при решении орфографических задач. 

Основные виды учебной деятельности обучающихся: 

Определение основного представления о слове (форма слова, изменение по числам и по 

команде вопросов, родственные слова, многозначные слова и слова-омонимы, 

слова-синонимы, этимология слова). Понимание смысла ОПРЕДЕЛЕНИЙ.  

Распознавание формы слова и родственных слов. Различение многозначных слов и 
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омонимов 

Морфемика и словообразование (4 час) 

Понятие об окончании слова и его основе. Окончания слов-названий предметов, 

слов-названий признаков и слов-названий действий. Разграничение слов, имеющих 

окончания (изменяемых) и не имеющих окончания (неизменяемых). Окончания, 

выраженные звуками, и нулевые. 

Корень слова. Понятие о родственных словах. 

Как делаются слова (элементарные представления о словообразовании). 

Образование слов с помощью суффиксов. Образование слов с помощью 

приставок. 

Образование слов с помощью приставки и суффикса одновременно. Сложные 

слова с  

соединительными гласными. 

Понятие о составе слова. Основные морфемы русского языка, их функции и 

способы вычленения. 

Чередования звуков, видимые на письме (исторические чередования). 

Системность подобных чередований при словообразовании и словоизменении. 

Основные виды учебной деятельности обучающихся: 

Различение ЭТОГО слова и ДРУГОГО слова; формирование понятия 

родственных слов и выделение корня слова. 

Упражнение в умении определять окончание слова, определение его функции (в 

том числе и нулевого окончания). Определение неизменяемых слов, не имеющих 

окончания. 

Упражнения в различении разных форм слова по команде вопросов. 

Нахождение значимых частей слова (корня, приставки, суффикса, окончания). 

Выделение в слове окончания и основы. 

Определение образования слова. Выполнение разбора слова по составу. 

Определение исторических чередований. 

Морфология (50 час) 

Разграничение разных слов и разных форм одного и того же слова 

(словообразование и словоизменение). 

Понятие о начальной форме слова. Начальная форма слов-названий предметов, 

слов-названий признаков и слов-названий действий. Изменение слов-названий 

предметов по числам и по команде вопросов (по падежам, без введения термина). Род 

слов-названий предметов. 

Изменение слов-названий признаков по числам, по команде вопросов (по 

падежам) и по родам. 

Основные виды учебной деятельности обучающихся: 

Различение прямого и переносного значения слова. 

Упражнение в умении определять окончание слова, определение его функции (в 

том числе и нулевого окончания). Определение неизменяемых слов, не имеющих 

окончания. 

Упражнения в различении разных форм слова по команде вопросов. 

Определение начальной формы слов-названий предметов, слов-названий 

признаков, слов-названий действий. 

Изменение слова-названия предметов по числам и команде вопросов; определение их 

рода 

Синтаксис (15 час)  

Понятие о словосочетании. Различие между грамматической связью слов в 
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словосочетании и слов, входящих в основу предложения. 

Понятие о предложении. Типы предложений по цели высказывания: 

повествовательные, вопросительные и побудительные. Типы предложений по 

эмоциональной окраске: восклицательные и невосклицательные. 

Понятие о главных и неглавных членах предложения. Формирование умения 

ставить вопросы к разным членам предложения. 

Понятие об обращении и способах его оформления на письме. 

Основные виды учебной деятельности обучающихся: 

Рассмотрение слова в контексте. Различение предложения, словосочетания и 

слова. Упражнения в нахождении в составе предложения все словосочетания. 

Определение в словосочетании главного и зависимого слова, постановка вопроса от 

главного к зависимому слову. 

Оценка значения окончания в слове (связывать слова в предложении). 

Оценка значения предлогов (связывать слова в предложении). 

Определение типа предложения по цели высказывания и эмоциональной 

окраске. Нахождение в предложении основы (главных членов) и неглавных членов. 

Постановка вопросов к разным членам предложения. 

Лексикография 

Знакомство с учебными словарями: толковым, орфографическим (словарь 

«Пиши правильно»), обратным, орфоэпическим (словарь «Произноси правильно»), 

этимологическим (словарь происхождения слов). Создание учебных ситуаций, 

требующих обращения к словарям различных типов; формирование представлений об 

информации, которую можно извлечь из разных словарей; элементарные 

представления об устройстве словарных статей в разных словарях. 

Основные виды учебной деятельности обучающихся: 

Работа со словарями (орфографическим, обратным, произношения, толковым, 

этимологическим).  

Ориентировка в алфавитном столбике. Использование словарной информации 

как справочной и как способ проверки орфограмм. Осознание особенностей каждого 

вида словаря. Чтение словарной статьи (в толковых и энциклопедических словарях) и 

понимание системы обозначений и сокращений в словарях. 

Работа со 2-ой частью учебника, где размещаются словари.  

Проверка правильного написания слов в орфографическом словаре учебника. 

Выяснение значения слов в толковом словаре учебника. Рассмотрение слов 

старославянского и древнерусского происхождения в этимологическом словаре 

учебника. Решение определенных грамматических задач с помощью обратного словаря. 

Упражнения по произношению слов с помощью орфоэпического словаря. 

Развитие речи с элементами культуры речи (30 час) 

Построение текста. Выделение в тексте смысловых частей. Оформление записи 

следующей части текста с помощью нового абзаца. 

Текст-описание и текст-повествование. 

Тема и основная мысль (основное переживание) текста. Составление плана 

текста. Изложение как жанр письменной речи. Использование плана для написания 

сочинения и для устного рассказа. 

Определение темы и основной мысли живописного произведения. 

Сравнительный анализ разных текстов, посвященных одной теме (сравнение 

основной мысли и переживания); сравнительный анализ разных текстов, посвященных 

разным темам (сравнение основной мысли или переживания). Сравнение 

научно-популярных и художественных текстов. 
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«Азбука вежливости»: закрепление основных формул речевого этикета, 

адекватных ситуации речи (в беседе со школьниками или со взрослыми); освоение 

жанра письма с точки зрения композиции и выбора языковых средств в зависимости от 

адресата и содержания. 

Правила употребления приставок на- и о- в словах надеть, надевать, одеть, 

одевать. 

Основные виды учебной деятельности обучающихся: 

Устное и письменное изложение короткого текста. Определение темы текста и 

основной мысли текста. Составление плана текста и использование его при устном и 

письменном изложении. Членение текста на абзацы, оформление абзаца на письме. 

Употребление формул вежливости в поздравительной открытке и письме. 

Устные ответы на вопросы по произведению живописи (сравнение содержания и 

названия живописного произведения, тема произведения и основное переживание 

автора, обнаружение сходств приемов, которыми пользуются поэты и художники). 

Словарь 

Арбуз, береза, билет, быстро, вдруг, весело, воробей, ворона, газета, город, 

группа, девочка, деревня, директор, до свидания, завод, заяц, здравствуй, иней, капуста, 

класс, корова, лисица, лопата магазин, машина, медведь, молоко, морковь, мороз, 

Москва, народ, одежда, посуда, работа, ребята, Родина, Россия, русский, сирень, скоро, 

собака, сорока, спасибо, столица, суббота, тетрадь, товарищ, урожай, ученик, учитель, 

фамилия, хорошо, ягода, язык (55 слов). 

Содержание курса «Русский язык»  в 3 классе 

( 170 часов) 

Фонетика и орфография (20 час) 

Закрепление общего правила обозначения фонетических чередований на письме: 

чередующиеся в одном и том же корне звуки обозначаются на письме одинаково, в 

соответствии с проверкой. Различные способы проверок подобных написаний. 

Понятие об орфограмме. Виды изученных орфограмм. 

Написание двойных согласных в корне слова и на стыках морфем. 

Правописание наиболее употребительных приставок, приставки с-, приставок на -с, -з. 

Правописание предлогов. 

Разграничение на письме приставок и предлогов. 

Представление о «беглом гласном» звуке. Написание суффиксов -ик-/-ек- с учетом 

беглого  

гласного. 

Написание суффикса -ок- после шипящих. Звукобуквенный разбор слова. 

Основные виды учебной деятельности обучающихся: 

Выполнение звукобуквенного анализа слова (определение количество слогов, 

выполнение  

элементарной транскрипции, нахождение ударных и безударных слогов, соотношение 

количества и  порядка расположения букв и звуков, характеристика согласных 

Лексика (15 ч) 

Многозначность слова. Прямое и переносное значение слова. Омонимы. Способы 

разграничения  многозначных и омонимичных слов. Синонимы. Отличия 

однокоренных слов от синонимов и омонимов.  Антонимы. 

Происхождение слов. Использование сведений о происхождении слов при решении  

орфографических задач. 

Основные виды учебной деятельности обучающихся: 

Различение прямого и переносного значения слова; нахождение в тексте синонимов и 
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антонимов; различение однокоренных слов от омонимов и синонимов. 

Морфемика и словообразование (20 час) 

Образование слов с помощью суффиксов. Образование слов с помощью приставок. 

Образование слов с помощью приставки и суффикса одновременно. Сложные слова с 

соединительными гласными. 

Чередования звуков, видимые на письме (исторические чередования). Системность 

подобных  

чередований при словообразовании и словоизменении. 

Разбор слова по составу. 

Основные виды учебной деятельности обучающихся: 

Сравнение слов, связанных отношениями производности: объяснение, какое из них от 

какого  

образовано, указывая способ словообразования (с помощью приставки, с помощью 

суффикса, с помощью приставки и суффикса одновременно, сложением основ с 

соединительным гласным). 

Выполнение разбора слова по составу на основе словообразовательного анализа 

(вычленение 

окончания и основы, в составе основы находить корень, приставку, суффикс). 

Обнаружение регулярных исторических чередований (чередований, видимых на 

письме). 

Морфология (70 ч) 

Понятие о частях речи 

Имя существительное как часть речи. Категориальное значение (значение 

предметности). Разряды по значению (на уровне наблюдения). Одушевленность. 

Значение числа. Изменение по числам. Значение рода. Синтаксическое значение падежа 

(изменение слова для связи с другими словами в предложении).  

Склонение как изменение по числам и падежам. 

Синтаксическая функция имен существительных в предложении. 

Три склонения существительных. Правописание безударных падежных окончаний. 

Написание о-ѐ после шипящих и ц в падежных окончаниях существительных. 

Написание существительных с суффиксом -ищ-. 

Морфологический разбор имени существительного. 

Имя прилагательное как часть речи. Категориальное значение (значение признака). 

Начальная форма. Зависимость от имени существительного в значениях числа, рода и 

падежа. Значение числа.  

Склонение (твердый и мягкий варианты). 

Синтаксическая функция имен прилагательных в предложении. 

Правописание безударных падежных окончаний. Традиционное написание окончания 

-ого. 

Местоимение как часть речи (общее представление). Категориальное значение 

(значение указания на имя). Личные местоимения. Изменение по лицам и числам. 

Глагол как часть речи (значение действия). Категориальное значение. Неопределенная 

форма  

глагола как его начальная форма. Суффикс неопределенной формы -ть (-ти, -чь). 

Суффикс -л- глагола прошедшего времени. Другие глагольные суффиксы -а, -е, -и, -о, 

-у, -я, постфиксы -ся (сь). Изменение по временам. Изменение по числам. Изменение в 

прошедшем времени по родам. Изменение в настоящем и будущем времени по лицам. 

Связь форм лица с личными местоимениями. 

Синтаксическая функция глаголов в предложении. 
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Различение написания -ться и -тся в глаголах, стоящих в неопределенной форме и в 

формах 3 л. ед. и мн. ч. 

Основные виды учебной деятельности обучающихся: 

Различение частей речи: существительного, прилагательного, глагола, местоимения, 

предлога. 

Упражнения в различении на письме приставки и предлоги. 

Изменение существительного по числам и падежам; определение их рода. 

Различение названия падежей. 

Изменение прилагательного по числам, падежам и родам. 

Изменение глаголов по временам и числам; в прошедшем времени — по родам; в 

настоящем и будущем времени — по лицам. 

Синтаксис (15 ч) 

Понятие о главных и неглавных членах предложения. Подлежащее и сказуемое как 

основа  

предложения. Значение второстепенных членов предложения. Понятие дополнения, 

обстоятельства, определения. Формирование умения ставить смысловые и падежные 

вопросы к разным членам предложения. 

Формирование умения составлять схему предложения. 

Разбор простого предложения по членам предложения. 

Основные виды учебной деятельности обучающихся: 

Упражнения в нахождении в составе предложения всех словосочетаний; умение в 

словосочетании находить главное слово и зависимое, ставить от первого ко второму 

вопрос. 

Нахождение в предложении основы (подлежащего и сказуемого) и второстепенных 

членов  

предложения (дополнения, обстоятельства, определения). 

Постановка смысловых и падежных вопросов к разным членам предложения. 

Развитие речи с элементами культуры речи (30 ч) 

Построение текста. Выделение в тексте смысловых частей. 

Подбор заголовков к каждой части текста и к тексту в целом. Составление плана текста.  

Использование плана для пересказа текста, устного рассказа по картине, написания 

изложения и сочинения. Освоение изложения как жанра письменной речи. 

Различение текста-описания и текста-повествования. Обнаружение в художественном 

тексте  

разных частей: описания и повествования. Сочинение по наблюдениям с 

использованием описания и повествования. 

Сравнение научно-популярных и художественных текстов (интегрированная работа с 

авторами комплекта по окружающему миру). 

Различение развернутого научного сообщения на заданную тему и словарной статьи на 

эту же тему. 

Определение темы и основной мысли живописного произведения. 

Сочинение по картине с использованием описания и повествования. Сравнительный 

анализ  

разных текстов и живописных произведений, посвященных одной теме (сравнение 

основной мысли или переживания); сравнительный анализ разных текстов и 

живописных произведений, посвященных разным темам (сравнение основной мысли 

или переживания). 

«Азбука вежливости»: закрепление основных формул речевого этикета, адекватных 

ситуации речи (в беседе со школьниками или со взрослыми). Дальнейшее освоение 
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жанра письма с точки зрения композиции и выбора языковых средств в зависимости от 

адресата и содержания. 

Основные виды учебной деятельности обучающихся: 

Определение темы и основной мысли (основное переживание) текста, составление план 

текста и использование его при устном и письменном изложении, при устном и 

письменном сочинении. 

Членение текста на абзацы, оформляя это членение на письме. 

Оформление писем элементарного содержания. 

Словарь 

Автобус, аллея, аптека, багаж, библиотека, болото, вагон, винегрет, вокзал, восток, 

герой, горох, горячий, декабрь, дорога, животное, завтрак, запад, земляника, комбайн, 

компьютер, космонавт, космос, Кремль, кровать, лестница, магазин, малина, месяц, 

металл, метро, молоток, ноябрь, обед, овощ, огурец, однажды, октябрь, орех, осина, 

отец, песок, пирог, пирожное, победа, погода, помидор, потом, праздник, пшеница, 

ракета, рассказ, расстояние, рисунок, север, сентябрь, сирень, соловей, солома, тарелка, 

топор, трактор, трамвай, троллейбус, ужин, февраль, футбол, хоккей, хороший, четверг, 

чувство, шоссе, шофѐр, экскурсия, январь (всего 75 слов). 

 

Содержание курса «Русский язык»  в 4 классе (170 ч) 

 

Фонетика и орфография (25 ч) 

Системные наблюдения над фонетическими чередованиями согласных звуков 

(по глухости-звонкости, твердости-мягкости, месту и способу образования) и гласных 

звуков (замена ударных и безударных гласных). 

Место ударения в слове. Разноместность и подвижность словесного ударения. 

Расширение зоны применения общего правила обозначения фонетических 

чередований на письме: ередующиеся в одной и той же морфеме звуки обозначаются на 

письме одинаково, в соответствии с проверкой. Различные способы проверок подобных 

написаний. 

Правописание гласных в приставках (на примере приставок за-, про-, на-). 

Правописание гласных в суффиксах (на примере суффиксов -лив- и -ов-). 

Написание двойных согласных в словах иноязычного происхождения. 

Чередования гласных с нулевым звуком («беглый гласный»). 

Написание суффиксов -ик-/-ек- с учетом наличия/отсутствия беглого гласного 

(повторение). 

Написание о-ѐ после шипящих в разных частях слова: корнях, суффиксах и 

окончаниях (повторение). 

Написание букв и-ы после приставки перед корнем, начинающимся на -и-. 

Звукобуквенный разбор слова. 

Основные виды учебной деятельности обучающихся: 

Упражнения в различении звуков и букв. 

Характеристика звуков русского языка (ударные/безударные; согласные 

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

парные/непарные звонкие и глухие). 

Лексика 

Значение слова. Лексическое и грамматическое значение слова. Связь значений 

слова между собой (прямое и переносное значения; разновидности переносных 

значений). 

Омонимия, антонимия, синонимия как лексические явления. 
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Паронимия (без введения термина) в связи с вопросами культуры речи. 

Активный и пассивный словарный запас. Наблюдения над устаревшими словами 

и неологизмами. 

Использование сведений о происхождении слов при решении орфографических 

задач. 

Русская фразеология. Наблюдения над различиями между словом и 

фразеологизмом. Источники русской фразеологии. Стилистические возможности 

использования устойчивых выражений. 

Основные виды учебной деятельности обучающихся: 

Выявление слов, значение которых требует уточнения. 

Определение значение слова по тексту или уточнение с помощью толкового 

словаря учебника. 

Подбор синонимов для устранения повторов в речи; использование их для 

объяснения значений слов. 

Подбор антонимов для точной характеристики предметов при их сравнении. 

Различение употребления в тексте слов в прямом и переносном значении 

(простые случаи); 

Выбор слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной 

задачи. 

Морфемика и словообразование (15 ч) 

Система способов словообразования в русском языке. Представление о 

словообразовательном аффиксе (без введения термина). Словообразование и 

орфография. Решение элементарных словообразовательных задач. Наблюдения над 

индивидуальным словотворчеством в поэзии. 

Морфемная структура русского слова. 

Две основы глагола (основа начальной формы и формы настоящего времени). 

«Чередования звуков, видимые на письме» (исторические чередования), при 

словообразовании и словоизменении глаголов. 

Разбор слов разных частей речи по составу. 

Основные виды учебной деятельности обучающихся: 

Морфемный анализ слова (по составу); элементарный словообразовательный 

анализ. 

Сравнение слов, связанных отношениями производности, объяснение, какое из 

них от какого образовано, нахождение словообразовательного аффикса, указывая 

способ словообразования (с помощью приставки, с помощью суффикса, с помощью 

приставки и суффикса одновременно, сложением основ с соединительным гласным). 

Морфология (70 ч) 

Система частей речи русского языка: самостоятельные и служебные части речи 

(повторение). 

Имя существительное. Категориальное значение имен существительных 

(значение предметности).  

Правописание безударных падежных окончаний имен существительных трех 

склонений в единственном и множественном числе и их проверка (повторение). 

Синтаксическая функция имен существительных в предложении. 

Морфологический разбор имени существительного. 

Имя прилагательное. Категориальное значение имен прилагательных (значение 

признака).  

Правописание безударных падежных окончаний имен прилагательных 

мужского, женского и среднего рода в единственном числе и окончаний 
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прилагательных во множественном числе. 

Синтаксическая функция имен прилагательных в предложении. 

Местоимение. Категориальное значение местоимений (значение указания на 

имя). Личные местоимения. Склонение личных местоимений. Стилистические 

особенности употребления местоимений. 

Синтаксическая роль местоимений в предложении. 

Глагол. Категориальное значение глагола (значение действия). Грамматическое 

значение глагола и система его словоизменения. 

Виды глагола. Времена глагола (повторение). Формы времени глаголов 

несовершенного и совершенного вида. Изменение в настоящем и будущем времени по 

лицам и числам. Грамматическое значение личных окончаний. Понятие о типах 

спряжения: два набора личных окончаний. Изменение в прошедшем времени по родам 

и числам. Грамматическое значение окончаний прошедшего времени.Правописание 

безударных личных окончаний: необходимость определения спряжения глагола.  

Способы определения спряжения глагола: по ударным личным окончаниям; по 

суффиксу начальной формы при безударных личных окончаниях. Правописание 

глаголов-исключений. 

Правописание глаголов в прошедшем времени. 

Наблюдения за значением и написанием глаголов в изъявительном и 

повелительном наклонении (без введения терминов) типа «выпишете-выпишите». 

Синтаксическая функция глаголов в предложении. 

Союз. Представление о союзе как о части речи. Сведения об употреблении 

союзов.  

Синтаксическая функция союза в предложении с однородными членами и в 

сложном предложении.  

Правописание союзов а, и, но в предложении с однородными членами. 

Основные виды учебной деятельности обучающихся: 

Определение частей речи: существительного, прилагательного, глагола, 

местоимения, предлога, союза. 

Упражнения в определении трѐх типов склонения существительных. 

Определение спряжения глаголов по ударным личным окончаниям и глагольным 

суффиксам начальной формы глагола. 

Проведение морфологического разбора имен существительных, имен 

прилагательных и глаголов по предложенному в учебнике алгоритму, оценивание 

правильности проведения морфологического разбора. 

Нахождение в тексте таких частей 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. 

Синтаксис и пунктуация (25 ч) 

Понятие об однородных членах предложения и способах оформления их на 

письме: бессоюзная и союзная связь. Предложения с однородными главными и 

однородными второстепенными членами предложения. 

Формирование умения составлять схему предложения с однородными членами. 

Разбор простого предложения по членам предложения. 

Представления о сложном предложении (наблюдения). 

Сопоставление пунктуации в простых и сложных предложениях с союзами. 

Основные виды учебной деятельности обучающихся: 

Определение членов предложения: главных (подлежащее и сказуемое), 

второстепенных (дополнение, обстоятельство, определение). 
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Определение однородных членов предложения. 

Составление схем предложений с однородными членами и построение 

предложения по заданным моделям. 

Различение второстепенных членов предложения – дополнения, обстоятельства, 

определения. 

Выполнение в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор 

простого  

предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивание 

правильности разбора. 

Различение простых и сложных предложений. 

Лексикография 

Использование учебных словарей: толкового, словаря устойчивых выражений, 

орфографического(словарь «Пиши правильно»), обратного, орфоэпического (словарь 

«Произноси правильно»), этимологического (Словарь происхождения слов), 

словообразовательного для решения различных лингвистических задач. Создание 

учебных и внеучебных ситуаций, требующих обращения учащихся к словарям. 

Основные виды учебной деятельности обучающихся: 

Работа со словарями (орфографическим, обратным, произношения, толковым, 

этимологическим, устойчивых выражений). 

Развитие речи с элементами культуры речи (35 ч) 

Освоение изложения как жанра письменной речи. 

Сочинение по наблюдениям с использованием описания и повествования. 

Определение в реальном научно-популярном и художественном текстах 

элементов рассуждения.  

Использование элементов рассуждения в собственном сочинении по 

наблюдениям или впечатлениям. 

Знакомство с жанром аннотации. Тематическое описание (выделение подтем) 

литературного произведения и составление аннотации на конкретное произведение. 

Составление аннотации на сборник произведений. Определение основной идеи (мысли) 

литературного произведения для составления аннотации с элементами рассуждения 

(рецензии), без введения термина «рецензия». 

Сочинение по живописному произведению с использованием описания и 

повествования, с элементами рассуждения. 

Азбука вежливости. Культура диалога. Речевые формулы, позволяющие 

корректно высказывать и отстаивать свою точку зрения, тактично критиковать точку 

зрения оппонента. Необходимость доказательного суждения в процессе диалога. 

Правила употребления предлогов о и об (о ежике, об утке;об этом, о том; об 

изумрудном, о рубиновом). 

Правила употребления числительных ОБА и ОБЕ в разных падежных формах. 

Основные виды учебной деятельности обучающихся: 

Различение особенностей разных типов текста (повествование, описание, 

рассуждение). 

Обнаружение в реальном художественном тексте его составляющие: описание, 

повествование, рассуждение. 

Составление с опорой на опыт собственных впечатлений и наблюдений текст с 

элементами описания, повествования и рассуждения. 

Различение художественного и научно-популярного текстов. 

Составление аннотации на отдельное литературное произведение и на сборник 

произведений. 
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Создание текста по предложенному заголовку. 

Подробный или выборочный пересказ текста. 

Анализ и корректировка текстов с нарушенным порядком предложений, 

нахождение в тексте смысловых пропусков. 

Корректировка текстов, в которых допущены нарушения культуры речи. 

Анализ последовательности собственных действий при работе над изложениями 

и сочинениями и соотнесение их с разработанным алгоритмом. 

Оценивание правильности выполнения учебной задачи: соотнесение 

собственного текста с исходным (для изложений) и с назначением, задачами, условиями 

общения (для самостоятельно создаваемых текстов). 

Словарь 

Автомобиль, аннотация, беседа, библиотека, билет, биография, богатство, велосипед, 

галерея, гореть, горизонт, гражданин, диалог, желать, железо, завтра, здесь, инженер, 

искусный, искусство, календарь, коллектив, коллекция, корабль, костер, натюрморт, 

отечество, пейзаж, портрет, правительство, президент, привет, профессия, путешествие, 

салют, свобода, сегодня, сейчас, секрет, солдат, хозяин, цитата, экскаватор, 

электричество, эскалатор (всего 45 слов). 

 

УМК «Система Л.В.Занкова»  

Во 2-4 классах на изучение курса отводится по 170ч.(5ч в неделю, 34 учебные недели 

в каждом классе) с учѐтом авторской программы А.В.Полякова, Н.А.Песняева. 

3 класс 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие 

звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом 

тексте, определение темы и основной мысли текста, передача его содержания по 

вопросам, опорным словам и плану. 

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

для эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение 

диалогической формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить 

разговор, привлечь внимание и т.п. Практическое овладение устными монологическими 

высказываниями в соответствии с учебной задачей (рассуждение, описание, 

повествование). 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 и 

неявном (подтекст) виде. Формулирование простых выводов на основе информации, 

содержащейся в тексте, личного опыта и наблюдений. Антиципация, интерпретация и 

обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка содержания, 

языковых особенностей и структуры текста. 

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

грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учетом гигиенических 

требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку, письмо 

по памяти в соответствии с изученными правилами. Письменное изложение 

содержания прослушанного и прочитанного текста (краткое, подробное, выборочное). 

Создание небольших собственных текстов (сочинений) по интересной детям тематике 

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

и т.п.). 
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Систематический курс 

Фонетика и орфоэпия. Звуки и обозначение их буквами. Наблюдение расхождения 

произношения и обозначения звуков. Фонетическая транскрипция. 

Смыслоразличительная роль звуков речи в слове. Наблюдение связи звуковой 

структуры слова и его значения. 

Различение гласных и согласных звуков. Слогообразующая роль гласных звуков. 

Деление слов на слоги. 

Нахождение в слове ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и 

твердых согласных звуков, определение парных и непарных по твердости-мягкости 

согласных звуков. Различение звонких и глухих звуков, определение парных и 

непарных по звонкости-глухости согласных звуков. 

Фонетический (звуковой) разбор слова: определение качественной характеристики 

звука: гласный — согласный; гласный ударный — безударный; согласный твердый 

-мягкий, парный — непарный; согласный звонкий — глухой, парный — непарный. 

Фонетико-графический (звуко-буквенный) разбор: определение качественной 

характеристики звуков и обозначение их буквами. Ударение в слове, словообразующая 

функция ударения. Ударные и безударные слоги. 

Графика. Различение звуков и букв. Способы обозначения мягкости согласных звуков 

буквами я, ю, е, ѐ, и, ь. Использование на письме разделительных ъ и ь. Функции 

йотированных гласных: обозначают мягкость согласных звуков, обозначают два звука. 

Фонетическая транскрипция. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа «стол», 

«конь»; в словах с буквами е, ѐ, ю, я; в словах с непроизносимыми согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса, абзаца. 

Алфавит. Название и порядок букв русского алфавита. Использование алфавита при 

работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, 

значение которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или 

уточнение значения с помощью толкового словаря. Представление об однозначных и 

многозначных словах, о прямом и переносном значении слова. Наблюдение за 

использованием в речи синонимов и антонимов. Образные сравнения. Фразеологизмы. 

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) 

слова». Различение однокоренных слов и форм одного и того же слова. Различение 

однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. 

Отличие предлога от приставки. 

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

Имя существительное. Признаки, значение и употребление в речи. Умение 

распознавать в речи имена собственные. Различение имен существительных 

одушевленных и неодушевленных. Различение имен существительных мужского, 

женского и среднего рода. Изменение существительных по числам. 

Имя прилагательное. Признаки, значение и употребление в речи. Изменение 

прилагательных по родам, числам. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. 

Глагол. Признаки, значение и употребление в речи. Неопределенная форма глагола. 

Различение глаголов, отвечающих на вопросы что сделать? и что делать? Изменение 

глаголов по временам. 

Имя числительное. Признаки, значение и употребление в речи. Количественные и 

порядковые числительные. 
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Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: 

образование падежных форм имен существительных и местоимений. Отличие 

предлогов от приставок. 

Союз. Союзы и, а, но, да, их роль в речи. 

Междометие как средство эмоционально-экспрессивного выражения чувств. 

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

различий). Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, 

вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): 

восклицательные и невосклицательные. 

Нахождение главных членов предложения (основы предложения): подлежащего и 

сказуемого. Различение главных и второстепенных членов предложения. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, 

использование разных способов написания в зависимости от места орфограммы в слове. 

Использование орфографического словаря. Применение правил правописания: 

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

- сочетания чк, чн, щн; 

- перенос слов; 

- прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

- проверяемые безударные гласные в корне слова; 

- парные звонкие и глухие согласные в корне и конце слова; 

-непроизносимые согласные; 

-соединительные буквы о и е в сложных словах; 

-буквы о и е после букв, обозначающих шипящие звуки и ц в окончаниях 

существительных; 

-двойные согласные; 

- непроверяемые гласные и согласные в корне слова; 

-гласные и согласные звуки в неизменяемых на письме приставках; 

- разделительные ъ и ь; 

- буквы е и и в суффиксах существительных –ек- и –ик-; 

- безударные падежные окончания имен существительных; 

- раздельное написание предлогов с другими словами; 

- знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный 

знаки; 

- знаки препинания в предложениях с однородными членами. 

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

общение? 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного 

.мнения, его аргументация. Овладение основными умениями ведения разговора (начать, 

поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т.п.). Овладение нормами 

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

извинение, благодарность, обращение с просьбой). 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определенную 

тему с использованием разных типов речи (рассуждение, описание, повествование). 

Текст. Наблюдение за признаками текста. Заглавие текста как отражение главной 

мысли или темы текста. Последовательность предложений в тексте. Абзацы как части 

текста. Понимание развития главной «мысли от абзаца к абзацу. Восстановление 

деформированного текста. 

План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных текстов по 

предложенным планам. 
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Типы текстов: рассуждение, описание, повествование, их структура. Знакомство с 

жанрами письма и поздравления. Создание собственных текстов и корректирование 

заданных текстов с учетом точности, правильности, богатства и выразительности 

письменной речи; использование в текстах синонимов, антонимов, образных 

сравнений, фразеологизмов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений: изложение подробное и 

выборочное, изложение с элементами сочинения, сочинение-повествование, 

сочинение-описание, сочинение-рассуждение. Алгоритм написания изложения. 

   4 класс 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие 

звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом 

тексте, определение темы и основной мысли текста, передача его содержания по 

вопросам, опорным словам и плану. 

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

для эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диало-

гической формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, 

привлечь внимание и т.п. Практическое овладение устными монологическими 

высказываниями в соответствии с учебной задачей (рассуждение, описание, 

повествование). 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 необ-

ходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном и неявном 

(подтекст) виде. Формулирование простых выводов на основе информации, 

содержащейся в тексте, личного опыта и наблюдений. Антиципация, интерпретация и 

обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка содержания, 

языковых особенностей и структуры текста. 

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

грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учетом гигиенических 

требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку, письмо 

по памяти в соответствии с изученными правилами. Письменное изложение содер-

жания прослушанного и прочитанного текста (краткое, подробное, выборочное). 

Создание небольших собственных текстов (сочинений) по интересной детям тематике 

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

просмотренного фрагмента видеозаписи и т.п.). 

Систематический курс 

Фонетика и орфоэпия. Звуки и обозначение их буквами. Наблюдение расхождения 

произншения и обозначения звуков. Фонетическая транскрипция. 

Смыслоразличительная роль звуков речи в слове. Наблюдение связи звуковой струк-

туры слова и его значения. 

Различение гласных и согласных звуков. Слогообразующая роль гласных звуков. 

Деление слов на слоги. 

Нахождение в слове ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и 

твердых согласных звуков, определение парных и непарных по твердости-мягкости 

согласных звуков. Различение звонких и глухих звуков, определение парных и 

непарных по звонкости-глухости согласных звуков. 

Фонетический (звуковой) разбор слова: определение качественной характеристики 

звука: гласный - согласный; гласный ударный - безударный; согласный твердый 
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-мягкий, парный - непарный; согласный звонкий - глухой, парный - непарный. 

Фонетико-графический (звуко-буквенный) разбор: определение качественной 

характеристики звуков и обозначение их буквами. Ударение в слове, словообразующая 

функция ударения. Ударные и безударные слоги. 

Графика. Различение звуков и букв. Способы обозначения мягкости согласных звуков 

буквами я, ю, е, ѐ, и, ь. Использование на письме разделительных ъ и ь. Функции 

йотированных гласных: обозначают мягкость согласных звуков, обозначают два звука. 

Фонетическая транскрипция. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа 

«стол», «конь»; в словах с буквами е, ѐ, ю, я; в словах с непроизносимыми согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса, абзаца. 

Алфавит. Название и порядок букв русского алфавита. Использование алфавита 

при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, 

значение которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или 

уточнение значения с помощью толкового словаря. Представление об однозначных и 

многозначных словах, о прямом и переносном значении слова. Наблюдение за 

использованием в речи синонимов и антонимов. Образные сравнения. Фразеологизмы. 

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». 

Различение однокоренных слов и форм одного и того же слова. Различение одноко-

ренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. 

Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, прис-

тавки, суффикса. Основа слова. Различение изменяемых и неизменяемых слов. Пред-

ставление о значении суффиксов и приставок. Отличие предлога от приставки. Обра-

зование однокоренных слов (разных частей речи) с помощью суффиксов и приставок. 

Разбор слова по составу. 

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

Имя существительное. Признаки, значение и употребление в речи. Умение рас-

познавать в речи имена собственные. Различение имен существительных одушевлен-

ных и неодушевленных. Различение имен существительных мужского, женского и 

среднего рода. Изменение существительных по числам. Изменение существительных 

по падежам. Определение падежа, в котором употреблено имя существительное. 

Различение падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. Определение 

принадлежности имен существительных к 1, 2 и 3-му склонению. Морфологический 

разбор имен существительных. 

Имя прилагательное. Признаки, значение и употребление в речи. Изменение при-

лагательных по родам, числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. 

Морфологический разбор имен прилагательных. 

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

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

жественного числа. Склонение личных местоимений. 

Глагол. Признаки, значение и употребление в речи. Неопределенная форма глагола. 

Различение глаголов, отвечающих на вопросы что сделать? и что делать? Изменение 

глаголов по временам. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем 

времени (спряжение). Способы определения I и II спряжения глаголов (практическое» 

овладение). Глаголы-исключения. Изменение глаголов прошедшего времени по родам 

и числам. Морфологический разбор глаголов. Возвратные глаголы. 

Имя числительное. Признаки, значение и употребление в речи. Количественные и по-
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рядковые числительные. 

Наречие. Признаки, значение и употребление в речи. Виды наречия, образование 

наречий. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: 

образование падежных форм имен существительных и местоимений. Отличие 

предлогов от приставок. 

Союз. Союзы и, а, но, да, их роль в речи. 

Частица. Понятие о частицах (на ознакомительном уровне). Отрицательная частица не, 

правописание не с глаголами. 

Междометие как средство эмоционально-экспрессивного выражения чувств. 

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

различий). Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, 

вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклица-

тельные и невосклицательные. 

Нахождение главных членов предложения (основы предложения): подлежащего и 

сказуемого. Различение главных и второстепенных членов предложения. Установление 

связи (при помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании 

(управление, примыкание, согласование) и предложении. 

Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами без 

союзов и с союзами и, а, но, да. Использован не интонации перечислен и я в 

предложениях с однородными членами. 

Различение простых и сложных предложений. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использова-

ние разных способов написания в зависимости от места орфограммы в слове. Ис-

пользование орфографического словаря. Применепие правил правописания: 

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

- сочетания чк, чн, щн; 

- перенос слов; 

- прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

- проверяемые безударные гласные в корне слова; 

- парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

- непроизносимые согласные; 

- соединительные буквы о и е в сложных словах; 

- буквы о и е после букв, обозначающих шипящие звуки и звук ц в окончаниях су-

ществительных; 

- двойные согласные; 

- непроверяемые гласные и согласные в корне слова; 

- гласные и согласные звуки в неизменяемых на письме приставках; 

- разделительные ъ и ь; 

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

- буквы е и и в суффиксах существительных -ек- и -ик-; 

- безударные падежные окончания имен существительных (кроме существительных на 

-мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ми); 

- буквы о и е на конце наречий; 

- безударные окончания имен прилагательных; 

- раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

- правописание частицы не с глаголами; 

- мягкий знак (ь) после шипящих на конце глаголов 2-го лица единственного числа 

(пишешь, учишь); 
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- мягкий знак (ь) в глаголах в сочетании -ться; 

- безударные личные окончания глаголов и глаголов-исключений; 

- раздельное написание предлогов с другими словами; 

- знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный 

знаки; 

- знаки препинании (запятая) в предложениях с однородными членами; 

- знаки препинания (запятая) в сложных предложениях; 

- знаки препинания при оформлении диалога и прямой речи: тире, кавычки. 

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

общение? 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного 

.мнения, его аргументация. Овладение основными умениями ведения разговора (начать, 

поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т.п.). Овладение нормами рече-

вого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, из-

винение, благодарность, обращение с просьбой). 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на 

определенную тему с использованием разных типов речи (рассуждение, описание, 

повествование). 

Текст. Наблюдение за признаками текста. Заглавие текста как отражение главной 

мысли или темы текста. Последовательность предложений в тексте. Абзацы как части 

текста. Понимание развития главной "мысли от абзаца к абзацу. Восстановление 

деформированного текста. 

План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных 

текстов по предложенным планам. 

Типы текстов: рассуждение, описание, повествование, их структура. Знакомство 

с жанрами письма и поздравления. Создание собственных текстов и корректирование 

заданных текстов с учетом точности, правильности, богатства и выразительности 

письменной речи; использование в текстах синонимов, антонимов, образных 

сравнений, фразеологизмов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений: изложение подробное 

и выборочное, изложение с элементами сочинения, сочинение-повествование, сочине-

ние-описание, сочинение-рассуждение. Алгоритм написания изложения. 

 

2.2.2.2. Литературное чтение 

 УМК «Школа России»  

 Курс «Литературное чтение» рассчитан на 448 ч. В 1 классе на изучение 

литературного чтения отводится 40 ч (4 ч в неделю, 10 учебных недель 1), во 2—4 

классах по 136 ч (4 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе) с учѐтом 

авторской программы Л. Ф. Климанова и др. 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание). 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных 

текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на 

вопросы по содержанию услышанного произведения, определение последовательности 

событий, осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопрос по 

услышанному учебному, научно-познавательному и художественному произведению. 

Чтение 

Чтение вслух. 

Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильному 
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чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуальным 

темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения. Установка на нормальный 

для читающего темп беглости, позволяющий ему осознать текст. Соблюдение 

орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений с интонационным 

выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и 

типу текстов, передача их с помощью интонирования. 

Чтение про себя. 

Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по 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: художественный, учебный, 

научно-популярный — 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 текста; 

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 справочноиллюстративный 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 
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персонажа. Сопоставление поступков героев по аналогии или по контраст)'. 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). 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 текстов (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 (распознание прямого и переносного значения слов, их 

многозначности), 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 (из 

повседневной жизни, от художественного произведения, произведения 

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. 
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Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, 

места действия, характеров героев), использование 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. 

Произведения классиков отечественной литературы XIX— XX вв., классиков детской 

литературы, произведения современной отечественной (с учѐтом 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 причинноследственных 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. 

УМК «Перспективная начальная школа» 

В 1-м классе максимальное количество часов на изучение предмета 

«Литературное чтение» составляет 40 часов, во 2-м, 3-м и 4-м классах — по 136 
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часов в год (4 часа в неделю)с учѐтом авторской программы Н.А.Чуракова, 

О.В.Малаховская 

1 класс (40 ч) 

Программа для 1-го класса предполагает плавный переход от курса «Обучение 

грамоте» к учебному предмету «Литературное чтение». Младшие школьники 

совершенствуют начальные умения и навыки осознанного чтения; знакомятся с малыми 

жанрами фольклора и учатся осваивать их практически; получают представление о 

сюжетно-композиционных особенностях докучной и кумулятивной сказок. Кроме того, 

они знакомятся с образцами авторской литературы, читая небольшие прозаические и 

поэтические тексты. На материале фольклорной и авторской поэзии первоклассники 

получают начальные представления о рифме как созвучных словах, находящихся в 

конце строчек; учатся обнаруживать повтор и звукопись как средства художественной 

выразительности. Сравнивая короткие тексты, представляющие собой малые жанры 

фольклора, с классическими иллюстрациями к этим текстам, младшие школьники на 

практике убеждаются в том, что художественный образ может быть создан разными 

средствами, языком разных видов искусства. 

Итогом первого года обучения является формирование мотива и начальных умений и 

навыков осознанного чтения и короткого устного высказывания (в рамках ответа на 

конкретный вопрос учебника). Дети получают общее представление о малых жанрах 

фольклора, о различиях прозы и поэзии, знакомятся с понятиями «автор» и «название 

произведения»; называют персонажей произведения, высказывают свое отношение к 

происходящему в тексте, находят повторы и рифмы. 

Главная задача обучения в 1-м классе — формирование мотива и совершенствование 

начальных умений и навыков чтения —остается актуальной и на протяжении второго 

года обучения. 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 

Умение воспринимать на слух и удерживать в памяти короткий текст, прочитанный 

учителем. Умение понимать смысл короткого текста, воспринятого на слух. 

Формирование навыков чтения на основе аналитико-синтетического, звукобуквенного 

метода, учитывающего позиционные мены звуков. Работа над чтением с соблюдением 

орфоэпических норм с предварительным (в случае необходимости) подчеркиванием 

случаев расхождения произношения и написания слов. Чтение отдельных предложений 

из текстов с интонационным выделением знаков препинания. Создание мотивации 

перечитывания: с разной целью, с разными интонациями, в разном темпе и настроении, 

с разной громкостью. Чтение по ролям, чтение по цепочке. Чтение про себя коротких 

маркированных фрагментов текста. Освоение начал монологического высказывания: 

краткий и развернутый ответы на вопрос учителя. Умение слушать собеседника 

(учителя и одноклассников): не повторять прозвучавший ответ, уметь дополнить чужой 

ответ новым содержанием. Стихи и проза. Общее представление о стихотворном и 

прозаическом произведениях. Название произведения (заголовок), автор (поэт, 

писатель) литературного произведения; отсутствие автора в народном произведении. 

Устное народное творчество и литература. Общее представление о фольклоре. 

Отсутствие автора, устная передача, практически игровой характер малых жанров 

фольклора. Эмоциональный тон произведения. Определение серьезного и шуточного 

(юмористического) характера произведения. 

Стихотворение. Первое знакомство с особенностями поэтического взгляда на мир: поэт 

помогает обнаружить красоту и смысл в обыденном. 

Основные виды учебной деятельности обучающихся: аудирование, чтение вслух и 

про себя, работа с разными видами текста, библиографическая культура, работа с 
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текстом художественного произведения, культура речевого общения. 

Формирование библиографической культуры  
Формирование умения находить в книге страницу «Содержание» или «Оглавление», 

умения ориентироваться в них, находя нужное произведение. 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» (практическое освоение) 

Малые фольклорные жанры: прибаутка, колыбельная песенка, считалка, загадка, 

скороговорка, закличка. Знакомство с жанрами докучной и кумулятивной сказки 

(сказки-цепочки). Практическое освоение (сочинение) таких жанров фольклора, как 

загадка, докучная сказка. 

Средства выражения авторского отношения к изображаемому (название произведения; 

характеристики героев, другие способы авторской оценки). 

Средства художественной выразительности. Обнаружение приемов выразительности в 

процессе анализа текстов. Первичные представления об олицетворении, разный смысл 

повторов, выразительность звукописи; понятие рифмы, выразительность рифмы. 

Жанры литературы. Общее представление о жанрах: рассказ, стихотворение. 

Практическое различение. Рассказ. Смысл заглавия. Сравнительный анализ двух 

образов. Выражение собственного отношения к каждому из героев. Стихотворение. 

Знакомство с рифмой, поиск и обнаружение рифмы. 

Основные виды учебной деятельности обучающихся: узнавание особенностей 

стихотворного произведения (ритм, рифма и т.д.), различение жанровых особенностей 

(народная и авторская сказки и др.), узнавание литературных приемов (сравнение, 

олицетворение, контраст и др.). 

Раздел «Элементы творческой деятельности учащихся» 

Эмоциональная передача характера произведения при чтении вслух, наизусть: 

использование голоса — нужных интонаций, тона, силы, темпа речи, смысловых пауз, 

логических ударений и несловесных средств — мимики, движений, жестов (чтение 

вслух закличек, небылиц, колыбельных песенок, шуточных авторских стихов). 

Сравнительный анализ текстов малых фольклорных жанров и музейных иллюстраций к 

этим текстам с выражением эмоционального отношения к ним. 

Чтение по ролям шуточных авторских стихотворений и маркированных отрывков из 

прозаических произведений. 

Сочинение и инсценирование коротких текстов малых игровых форм фольклора 

(заклички, докучной сказки, колыбельной песенки). 

Основные виды учебной деятельности обучающихся: чтение по ролям, 

инсценировка, драматизация, устное словесное рисование, работа с репродукциями, 

создание собственных текстов. 

Раздел «Круг чтения» 

Малые жанры фольклора: прибаутки, считалки, небылицы, скороговорки, загадки, 

заклички. 

Русские народные сказки Докучные сказки: «Сказка про белого бычка», «Сказка про 

сороку и рака». Кумулятивные сказки (сказки-цепочки): «Репка»,«Теремок»*, «Три 

медведя»*, «Маша и медведь»*. 

Русские писатели и поэты: Л. Толстой «Косточка»*; М. Горький «Воробьишко». 

Современная русская и зарубежная литература 

Поэзия 

А. Барто, Д. Хармс, Тим Собакин, Э. Успенский, Б. Заходер,И. Пивоварова, В. Лунин, И. 

Токмакова, С. Козлов, А. Дмитриев,А. Усачев, Е. Благинина, М. Бородицкая, А. 

Кушнер, С. Черный,С. Маршак*, Дж. Ривз. 

Проза 
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Н. Носов «Приключения Незнайки» (отрывок); 

Г. Остер «Эхо»; 

С. Воронин «Необыкновенная ромашка»; 

Ю. Коваль «Полет»*, «Снегири и коты»*, «Береза»; 

Д. Биссет «Шшшшш!»*, «Бац»*, «Под ковром»; 

Н. Друк «Сказка»; 

Б. Заходер «Серая звездочка»*. 

* Здесь и далее произведения, отмеченные звездочкой, входят не в учебник, а в 

хрестоматию. 

2 класс (136 ч) 

Программа для 2 класса предусматривает дальнейшее накопление читательского опыта 

и совершенствование техники чтения на основе смысловой работы с текстом. Младшие 

школьники 

смогут обнаружить использование в авторской детской поэзии жанровых особенностей 

фольклора: сюжетно-композиционных особенностей кумулятивной сказки, считалки, 

скороговорки, заклички, колыбельной песенки.  

Во 2 классе программа предусматривает формирование начальных представлений о 

жанре 

народной сказки о животных и самое первое знакомство с народной волшебной сказкой. 

Продолжающееся знакомство с авторской литературой не ограничивается авторской 

поэзией — младшие школьники знакомятся с жанром рассказа. Расширяются 

представления учащихся о средствах художественной выразительности прозы и поэзии: 

учащиеся анализируют смысл названия произведения, поступки героев, их имена, 

портреты, речь, знакомятся с худо-жественным смыслом сравнения, олицетворения, 

гиперболы, ритма. 

 Программа предусматривает включение литературных произведений в контекст 

других видов искусства на основе сравнения произведений литературы и живописи. 

Итогом второго года обучения должно стать интуитивное понимание образного 

характера литературы, осознание особенностей литературы по сравнению с 

живописью, осознание красоты литературы и искусства в целом, желание обращаться к 

чтению  вновь и вновь. 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 

Формирование умения адекватно воспринимать на слух звучащую речь: чтение текста 

вслух учителем и одноклассниками, высказывания собеседников, адресованные себе 

вопросы. 

Развитие умений выразительного чтения на основе восприятия и передачи 

художественных особенностей текста, выражения собственного отношения к тексту и в 

соответствии с выработанными  критериями. 

Коллективное определение критериев выразительного чтения на материале 

поэтических текстов: 

а) выразительное чтение (выбор интонации, соответствующей эмоциональному тону, 

выраженному в тексте) помогает слушателям «увидеть», «представить» изображенную 

автором картину целого; 

б) выразительное чтение передает отношение чтеца к изображенной автором картине 

целого. 

Формирование умения критически оценивать собственное чтение вслух в соответствии 

с принятыми в коллективе критериями выразительного чтения. 

Формирование умения чтения про себя: 

а) в ожидании своей очереди в ходе чтения по цепочке; 
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б) в ходе повторного просмотрового чтения; 

в) в ходе выборочного чтения при работе со словарями; 

г) в ходе повторного изучающего чтения по выделенным ключевым словам. 

Дальнейшее формирование умений свободного высказывания в устной и письменной 

формах. Освоение начал монологического высказывания: краткий и развернутый 

ответы на вопрос учителя. Умение слушать собеседника (учителя и одноклассников): не 

повторять прозвучавший ответ, дополнять чужой ответ новым содержанием. 

Формирование умений писать письма, отвечать на письма в процессе предметной 

переписки с научным клубом младшего школьника «Ключ и заря». 

Формирование умения (начальный этап) выделять в заранее маркированном тексте 

разные сюжетные линии, разные точки зрения, разнонаправленные (контрастные) 

переживания. 

Развитие умения различать тему и основную мысль текста и живописного 

произведения. 

Основные виды учебной деятельности обучающихся: аудирование, чтение вслух и про 

себя, работа с разными видами текста, библиографическая культура, работа с текстом 

художественного произведения, культура речевого общения. 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 

Народное творчество Сказки о животных. Общее представление. Разница характеров 

героев-животных и иерархия героев-животных. Определение главного героя в русских 

народных сказках о животных и в народных сказках других народов. 

Волшебные сказки. Противостояние земного и волшебного мира как сюжетный 

стержень волшебной сказки. Чудеса, волшебный помощник, волшебный предмет и 

волшебный цвет как характеристики волшебного мира. Некоторые черты древнего 

восприятия мира, отражающиеся в волшебной сказке (одухотворение сил природы; 

возможность превращения человека в животное, растение, явление природы). 

Особенности построения волшебной сказки (построение событий в виде цепочки, 

использование повтора как элемента построения, использование повтора речевых 

конструкций как способ создания определенного ритма и способ запоминания и 

трансляции текста). 

Авторская литература 

Волшебная сказка в стихах (А.С. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке») и ее связь с 

сюжетными и композиционными особенностями народной волшебной сказки. 

Использование в авторской сказке сюжетных особенностей народной волшебной 

сказки (противостояние двух миров: земного и волшебного, чудеса, волшебный 

помощник, волшебный цвет). Использование в авторской сказке композиционных 

особенностей народной волшебной сказки (построение событий в виде цепочки, 

использование повтора как элемента композиционного построения целого, повтор 

речевых конструкций и слов как средство создания определенного ритма и основание 

для устной трансляции текста). Неповторимая красота авторского языка. 

Жанр рассказа (Л. Толстой, А. Гайдар, Н. Носов, В. Драгунский). 

Жанровые особенности: жизненность изображаемых событий; достоверность и 

актуальность рассматриваемых нравственных проблем; возможность вымысла. 

Нравственная проблема, определяющая смысл рассказа. Роль названия рассказа в 

выражении его смысла. Герои рассказов, их портреты и характеры, выраженные через 

поступки и речь; мир ценностей героев. Авторская позиция в рассказе: способы 

выражения отношения к героям. 

Поэзия. Представление о поэтическом восприятии мира, помогающем обнаружить его 

красоту и смысл: мир природы и человеческих отношений. Способность поэзии 
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выражать самые важные переживания: красоту окружающего мира, дружбу, любовь. 

Представление о том, что природа для поэта — живая: обнаружение в стихотворении 

олицетворений. Представление о важности в создании художественного образа таких 

поэтических приемов, как сравнение, звукопись, контраст. Использование авторской 

поэзией жанровых и композиционных особенностей народной поэзии: считалки (Ю. 

Тувим), небылицы (И. Пивоварова), докучной сказки (И. Пивоварова), сказки-цепочки 

(Д. Хармс, А. Усачев). 

Практическое освоение простейших художественных приемов: сравнения, гиперболы 

(называем преувеличением), контраста, олицетворения. 

Представление о том, что поэтическое мировосприятие может быть выражено не только 

в стихотворных текстах, но и в прозе (сказки С. Козлова, японские сказки «Барсук — 

любитель стихов» и «Луна на ветке» в переводе В. Марковой). 

Основные виды учебной деятельности обучающихся: 

узнавание особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма и т.д.), различение 

жанровых особенностей (народная и авторская сказки и др.), узнавание литературных 

приемов (сравнение, олицетворение, контраст и др.). 

Формирование библиографической культуры 

Выход за рамки учебника: привлечение текстов хрестоматии, а также книг из домашней 

и школьной библиотек к работе на уроках. Знакомство с детскими журналами и 

другими периодическими изданиями, словарями и справочниками. Работа с элементами 

книги: содержательность обложки книги и детского журнала, рубрики детских 

журналов, страница «Содержание», иллюстрации. Работа с Толковым словарем. 

Раздел «Элементы творческой деятельности учащихся» 

Чтение художественного произведения (или его фрагментов) по ролям и по цепочке (с 

опорой на цветовое маркирование). 

Умение читать выразительно поэтический и прозаический тексты на основе восприятия 

и передачи их художественных особенностей, выражения собственного отношения к 

ним и в соответствии с выработанными критериями (понимание содержания 

прочитанного, умение осознанно выбирать интонацию, темп чтения и делать 

необходимые паузы в зависимости от особенностей текста). 

Умение рассматривать иллюстрации в учебнике и репродукции живописных 

произведений в разделе «Музейный Дом», сравнивать их с художественными текстами 

с точки зрения выраженных в них мыслей, чувств и переживаний. 

Основные виды учебной деятельности обучающихся: 

чтение по ролям, инсценировка, драматизация, устное словесное рисование, работа с 

репродукциями, создание собственных текстов. 

Раздел «Круг чтения» 

Русские и зарубежные народные и авторские сказки «Волшебное кольцо», 

«Лисичка-сестричка и волк»; «Петушок —золотой гребешок»; «Сестрица Аленушка и 

братец Иванушка»; «Барсук — любитель стихов», «Как Собака с Кошкой враждовать 

стали», «Луна на ветке»;А. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке», «Сказка о мертвой ца- 

ревне и о семи богатырях»*;Дж. Родари «Приезжает дядюшка Белый Медведь»; 

Дж. Харрис «Братец Лис и Братец Кролик», «Почему у Братца Опоссума голый хвост». 

Классики русской литературы 

Поэзия 

Д. Кедрин «Скинуло кафтан…»; 

М. Лермонтов «Осень», «Утес»; 

А. Пушкин «У лукоморья…», «Уж небо осенью дышало…»; 

Ф. Тютчев «Зима недаром злится». 
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Проза 

М. Пришвин «Разговор деревьев», «Золотой луг»; 

Л. Толстой «Прыжок», «Акула»; 

И. Тургенев «Воробей». 

Современные русские и зарубежные писатели и поэты 

Поэзия 

Я. Аким «Яблоко»*; 

А. Ахундова «Окно»; 

Т. Белозеров: «Хомяк», «Самое доброе слово»*; 

В. Берестов «Картинки в лужах»; 

М. Бородицкая «Ракушки», «Уехал младший брат», «Котенок», 

«Лес ное болотце», «Вот такой воробей», «Булочная песенка», 

«Улов»*; 

А. Гиваргизов «Что ты, Сережа…», «Мой бедный Шарик…»; 

А. Екимцев «Осень»; 

Е. Есеновский «У мальчика Юры ужаснейший насморк…»; 

Б. Заходер «Собачкины огорчения»; 

С. Козлов «Желудь»; 

Ю. Коринец «Тишина»; 

А. Кушнер «Что я узнал!»; 

Г. Лагздынь «Утренняя кричалка»; 

В. Лунин: «Кукла», «Что я вижу»; 

Н. Матвеева «Было тихо…»*; 

С. Махотин «Воскресенье», «Груша», «Фотограф», «Местный кот»; 

С. Михалков «А что у вас?»; 

Ю. Мориц «Хвостики», «Букет…»; 

Э. Мошковская «А травинка не знает…», «Ноги и уроки», «Язык 

и уши», «Кому хорошо», «Если такой закат…», «Вазочка и бабуш- 

ка»*, «Дедушка Дерево»*, «Здравствуй, Лес!»*, «Мама, я, кузнечик 

и птица»*; 

И. Пивоварова «Картина», «Жила-была собака», «Мост и сом»; 

Г. Сапгир «У прохожих на виду…»; 

Р. Сеф «Добрый человек», «Я сделал крылья и летал», «Лучше 

всех»; 

П. Синявский «Федина конфетина», «Такса едет на такси», 

«Ириски и редиски», «Хрюпельсин и хрюмидор»; 

М. Тахистова «Редкий тип»; 

А. Усачев «Бинокль», «Эх!», «Жучок»*, «Жужжащие стихи»; 

Д. Хармс «Врун»*; 

Е. Чеповецкий «В тихой речке у причала»; 

С. Черный «Что кому нравится»*; 

К. Чуковский «Федотка»; 

Г. Юдин «В снегу бананы зацвели», «Скучный Женя», «Вытри 

лапы и входи»; 

М. Яснов «Самое доброе слово», «Ути-ути»; 

Л. Яхнин «Моя ловушка», «Музыка леса», «Пустяки», «Зеркаль- 

це», «Листья»*, «Крокодилово семейство»*; 

Басе, Бусон, Исса, Иссе, Кикаку*, Оницура, Сико*, Тие, Хиро- 

сиге: японские трехстишия (хокку); 
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О. Дриз «Игра», «Стеклышки», «Кончилось лето», «Синий дом», 

«Кто я?», «Теленок», «Доктор», «Обида», «Сто веселых лягушат»*, 

«Всегда верно»*, «На что похож павлиний хвост»*, «Как я плаваю»; 

М. Карем «Ослик», «Повезло!»; 

Л. Квитко «Лемеле хозяйничает», «Способный мальчик»; 

П. Коран «По дорожке босиком»; 

Во Куанг «Заходите»; 

Т. Кубяк «О гноме-рыбаке»; 

Л. Станчев «Осенняя гамма». 

Проза 

В. Берестов «Как найти дорожку»*; 

В. Вересаев «Братишка»; 

С. Воронин «Лесик-разноголосик»*; 

В. Драгунский «Что я люблю», «Что любит Мишка», «Друг дет- 

ства», «Шляпа гроссмейстера»*, «Сверху вниз, наискосок!», «Гу- 

синое горло»*; 

Ю. Коваль «Три сойки»; 

С. Козлов «Ежик в тумане», «Красота», «Когда ты прячешь 

солнце, мне грустно», «Теплым тихим утром посреди зимы»*, 

«Заяц и Медвежонок»*; 

О. Кургузов «Сухопутный или морской?»; 

Н. Носов «Фантазеры»; 

Б. Окуджава «Прелестные приключения»; 

С. Седов «Сказки про Змея Горыныча»; 

А. Усачев «Обои», «Тигр в клеточку»*; 

Г. Цыферов «Жил на свете слоненок»; 

Е. Чарушин «Томка испугался», «Томкины сны»; 

Д. Биссет «Хочешь. Хочешь, хочешь…», «Ух!»; 

А. Линдгрен «Малыш и Карлсон»*; 

Дж. Родари «Бриф! Бруф! Браф!». 

3 класс (136 ч) 

Программа для 3 класса предусматривает знакомство школьников с такими древними 

жанрами, как сказка о животных, бытовая сказка, басня, пословица. Именно в 3 классе 

формируются самые первые представления о литературном процессе как движении от 

фольклора к авторской литературе. Углубляется знакомство с особенностями поэтики 

разных жанров. Расширяется читательский кругозор младших школьников. Основной 

литературой для анализа является по-прежнему классическая и современная детская 

литература, русская и зарубежная литература. Круг чтения расширяется за счет 

фольклорных текстов разных народов, а также современной литературы, которая 

близка и понятна и детям, и взрослым. 

Продолжается знакомство младших школьников с живописными произведениями, 

которые не являются сюжетными аналогами изучаемых литературных произведений, 

но представляют собой каждый раз живописную параллель тому мировосприятию, 

которое разворачивается в литературном произведении. 

Программа предусматривает знакомство с некоторыми важными особенностями 

поэтической формы. Не пользуясь специальной терминологией, школьники будут 

иметь возможность оценить содержательную выразительность парной и перекрестной 

рифм, познакомятся с понятием ритма, создающегося чередованием разного вида рифм. 

Итогом третьего года обучения должно стать представление о движении литературного 
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процесса, об общих корнях и путях развития литературы разных народов; особенностях 

художественного образа в прозаическом и поэтическом произведениях. 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 

Понимание на слух смысла звучащей речи (ее цели, смысловых доминант). 

Формирование умения понимать общий смысл воспринятого на слух лирического 

стихотворения, стихов русских классиков. Формирование умения удерживать в 

процессе полилога обсуждаемый аспект. 

Умение читать про себя в процессе первичного ознакомительного чтения, повторного 

просмотрового чтения, выборочного и повторного изучающего чтения. 

Дальнейшее совершенствование умений и навыков осознанного и выразительного 

чтения. Анализ особенностей собственного чтения вслух: правильности чтения 

(соблюдение норм 

литературного произношения), беглости, выразительности (использование интонаций, 

соответствующих смыслу текста). Формирование потребности совершенствования 

техники чтения, установки на увеличение его скорости. 

Формирование умения при чтении вслух передавать индивидуальные особенности 

текстов и используемых в них художественных приемов и фигур: контраста, звукописи, 

повторов. 

Дальнейшее освоение приемов диалогического общения: умение слушать 

высказывания одноклассников, дополнять их или тактично и аргументированно 

опровергать. 

Дальнейшее формирование умений участвовать в процессе предметной переписки с 

научным клубом младшего школьника «Ключ и заря». 

Основные виды учебной деятельности обучающихся: аудирование, чтение вслух и 

про себя, работа с разными видами текстов, библиографическая культура, работа с 

текстом художественного произведения, культура речевого общения. 

Формирование библиографической культуры 

Формирование представлений о жанровом, тематическом и монографическом 

сборниках. Формирование умений составлять разные сборники. Понятие «избранное». 

Составление сборника избранных произведений любимого писателя или поэта. 

Воспитание потребности пользоваться библиотекой и выбирать книги в соответствии с 

рекомендованным списком. 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 

Устное народное творчество 

Сказка о животных. Формирование общего представления о сказке о животных как 

произведении устного народного творчества, которое есть у всех народов мира. 

Развитие сказки о животных во времени. Простейшая лента времени: 1) самая древняя 

сказочная 

история, 2) просто древняя и 3) менее древняя сказочная история. 

Особенность «самых древних сказочных сюжетов» (историй): их этиологический 

характер (объяснение причин взаимоотношений между животными и особенностей их 

внешнего вида). 

Особенность «просто древних сказок»: начинает цениться ум и хитрость героя (а не его 

физическое превосходство). 

Особенность «менее древней сказки»: ее нравоучительный характер — начинает 

цениться благородство героя, его способность быть великодушным и благодарным. 

Представление о «бродячих» сюжетах (сказочных историях). 

Жанр пословицы. Пословица как школа народной мудрости и жизненного опыта. 

Использование пословицы «к слову»,«к случаю»: для характеристики сложившейся или 
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обсуждаемой ситуации. Пословицы разных народов. Подбор пословиц для 

иллюстрации сказочных и басенных сюжетов. 

Авторское творчество 

Жанр басни. Двучленная структура басни: сюжетная часть (история) и мораль 

(нравственный вывод, поучение). Происхождение сюжетной части басни из сказки о 

животных. Самостоятельная жизнь басенной морали: сходство с пословицей. 

Международная популярность и развитие жанра басни во времени: Эзоп, Ж. Лафонтен, 

И. Крылов, С. Михалков, Ф. Кривин. 

Жанр бытовой сказки. Обобщенность характеров, наличие социального конфликта и 

морали. Связь с жанром басни. 

Формирование представлений о жанре рассказа. Герой рассказа. Особенности 

характера и мира чувств. Сравнительный анализ характеров героев. Способы 

выражения авторской оценки в рассказе: портрет героя, характеристика действий 

героя,речевая характеристика, описание интерьера или пейзажа, окружающего героя, 

авторские комментарии. 

Формирование представлений о различии жанров сказки и рассказа. Различение 

композиций сказки и рассказа (на уровне наблюдений): жесткая заданность сказочной 

композиции, непредсказуемость композиции рассказа. 

Различение целевых установок жанров (на уровне наблюдений): объяснить слушателю 

алгоритм поведения героя при встрече с волшебным миром (волшебная сказка); 

рассказать случай из жизни, чтобы раскрыть характер героя (рассказ). 

Поэзия. Способы раскрытия внутреннего мира лирического героя (героя-рассказчика, 

автора) в стихотворных текстах: посредством изображения окружающего мира; через 

открытое выражение чувств. Средства художественной выразительности, 

используемые для создания яркого поэтического образа: художественные приемы 

(олицетворение, сравнение, контраст, звукопись) и фигуры (повтор). 

Лента времени. Формирование начальных наглядно-образных представлений о 

линейном движении времени путем помещения на ленту времени произведений 

фольклора (сказок, 

созданных в разные периоды древности), а также авторских литературных и 

живописных произведений. 

Литература в контексте художественной культуры. Связь произведений литературы с 

произведениями других видов искусства: с живописными и музыкальными 

произведениями. 

Формирование начальных представлений о том, что сходство и близость произведений, 

принадлежащих к разным видам искусства, — это сходство и близость 

МИРОВОСПРИЯТИЯ их авторов (а не тематическое сходство). 

Основные виды учебной деятельности обучающихся: узнавание особенностей 

стихотворного произведения (ритм, рифма и т.д.), различение жанровых особенностей 

произведений (сказка и рассказ; сказка о животных и волшебная сказка и др.), 

узнавание литературных приемов (сравнение, олицетворение, контраст и др.). 

Раздел «Элементы творческой деятельности» 

Дальнейшее формирование умения рассматривать репродукции живописных 

произведений в разделе «Музейный Дом»,слушать музыкальные произведения и 

сравнивать их с художественными текстами с точки зрения выраженных в них мыслей, 

чувств и переживаний. 

Участие в инсценировках (разыгрывании по ролям) крупных диалоговых фрагментов 

литературных текстов. 

Формирование умения устно и письменно (в виде высказываний и коротких сочинений) 
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делиться своими личными впечатлениями и наблюдениями, возникающими в ходе 

обсуждения литературных текстов, живописных и музыкальных произведений. 

Основные виды учебной деятельности обучающихся: 

чтение по ролям, инсценировка, драматизация, устное словесное рисование, работа с 

репродукциями, создание собственных текстов. 

Раздел «Круг чтения» 

Сказки народов мира о животных  

Африканские сказки «Гиена и черепаха», «Нарядный бурундук»; 

бирманская сказка «Отчего цикада потеряла свои рожки»; 

бурятская сказка «Снег и заяц»; 

венгерская сказка «Два жадных медвежонка»; 

индийские сказки «О собаке, кошке и обезьяне», «Золотая 

рыба», «О радже и птичке»*, «Хитрый шакал»; 

корейская сказка «Как барсук и куница судились»; 

кубинская сказка «Черепаха, кролик и удав-маха»; 

шведская сказка «По заслугам и расчет»*; 

хакасская сказка «Как птицы царя выбирали»; 

сказка индейцев Северной Америки «Откуда пошли болезни и лекарства». 

Пословицы и поговорки из сборника В. Даля 

Русская бытовая сказка 

«Каша из топора», «Волшебный кафтан», «Солдатская шинель». 

Авторская литература народов мира 

Эзоп «Ворон и лисица», «Лисица и виноград», «Рыбак и рыбешка», «Соловей и ястреб», 

«Отец и сыновья», «Быки и лев»;  

Ж. Лафонтен «Волк и журавль»*; 

Л. Муур «Крошка Енот и тот, кто сидит в пруду»*; 

японские хокку: Басе, Бусон, Дзесо, Ранран. 

Классики русской литературы 

Поэзия 

А. Пушкин «Зимнее утро», «Вот север, тучи нагоняя…», «Опрятней модного 

паркета…», «Сказка о царе Салтане»*, «Цветок»; 

И. Крылов «Волк и журавль»*, «Квартет», «Лебедь, рак и щука», «Ворона и лисица», 

«Лиса и виноград», «Ворона в павлиньих перьях»*; 

Н. Некрасов «На Волге» («Детство Валежникова»); 

И. Бунин «Листопад»; 

К. Бальмонт «Гномы»; 

С. Есенин «Нивы сжаты, рощи голы…»; 

В. Маяковский «Тучкины штучки». 

Проза 

А. Куприн «Слон»; 

Н. Гарин-Михайловский «Детство Темы», 

К. Паустовский «Заячьи лапы», «Стальное колечко»*, «Растрепанный воробей». 

Классики советской и русской детской литературы 

Поэзия 

В. Берестов «Большой мороз», «Плащ», «Первый листопад»*, «Урок листопада»*, 

«Отражение»*; 

Н. Матвеева «Картофельные олени», «Гуси на снегу»; 

В. Шефнер «Середина марта»; 

С. Козлов «Июль», «Мимо белого облака луны», «Сентябрь»; 
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Д. Дмитриев «Встреча»; 

М. Бородицкая «На контрольной»; 

Э. Мошковская «Где тихий-тихий пруд», «Вода в колодце», 

«Мотылек»*, «Осенняя вода»*, «Нужен он…»*, «Когда я уезжаю»*; 

Ю. Мориц «Жора Кошкин». 

Проза 

А. Гайдар «Чук и Гек»; 

Л. Пантелеев «Честное слово»; 

Б. Житков «Как я ловил человечков»; 

Саша Черный «Дневник фокса Микки»; 

Н. Тэффи «Преступник»; 

Н. Носов «Мишкина каша»*; 

Б. Заходер «История гусеницы»; 

В. Драгунский: «Ровно 25 кило», «Кот в сапогах»*; 

Ю. Коваль «Березовый пирожок», «Вода с закрытыми глазами», «Под соснами»*; 

С. Козлов «Как оттенить тишину», «Разрешите с вами посумерничать», «Если меня 

совсем нет», «Звуки и голоса»*; 

К. Чуковский «От двух до пяти»; 

Л. Каминский «Сочинение»; 

И. Пивоварова «Сочинение». 

Современная детская литература на рубеже XX–XXI веков 

Поэзия 

В. Лунин «Идем в лучах зари»*, «Ливень»*; 

Д. Дмитриев «Встреча»*; 

Л. Яковлев «Для Лены»; 

М. Яснов «Подходящий угол», «Гусеница — бабочке», «Мы и птицы»*; 

Г. Остер «Вредные советы»; 

Л. Яхнин «Лесные жуки». 

Проза 

Тим Собакин «Игра в птиц», «Самая большая драгоцен ность»*; 

Маша Вайсман «Лучший друг медуз», «Приставочка моя любименькая»*; 

Т. Пономарева «Прогноз погоды», «Лето в чайнике», «Автобус», «В шкафу», 

«Помощь»; 

О. Кургузов «Мальчик-папа»*; 

С. Махотин «Самый маленький»*; 

А. Иванов «Как Хома картины собирал»*. 

4 класс (136 ч)  

Программа для 4 класса, сохраняя единые принципы и задачи изучения литературы как 

искусства и явления художественной культуры, позволяет ученикам подняться на 

новую ступень общего и эстетического развития. Она впервые знакомит их с понятием 

«миф», а сложная природа мифа, объединяющего обрядовую практику и собственно 

текст, участвующий в проведении обряда, вводит фольклор в более широкий контекст 

явлений культуры. Особенностью работы в 4 классе является формирование общего 

представления о связи мифа с такими жанрами фольклора, как сказка о животных и 

волшебная сказка, и с такими малыми жанрами фольклора, как загадка, считалка, 

дразнилка, закличка. На материале фольклорных текстов (волшебной сказки и былины) 

школьникам показывается проникновение в устное народное творчество фабульных 

элементов истории (т.е. гео- 

графических и исторических названий, примет и особенностей быта людей письменной 
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эпохи). Вместе с тем школьники убеждаются в том, что при этом жанровые 

особенности фольклора сохраняются. Выявление конкретно-исторических черт 

времени необходимо для формирования полноценных представлений о коренных 

отличиях народной литературы от авторской: время в народной литературе понимается 

как ПРИРОДА, как природный цикл, сезонный круг; время в авторской литературе — 

это ИСТОРИЯ, историческое движение событий и развитие характеров. Главной 

ценностью в народной литературе является сохранение или восстановление природного 

и социального порядка; 

главной ценностью в авторской литературе является конкретный человек с присущим 

ему миром переживаний. 

Программа для 4 класса продолжает знакомить младших школьников с шедеврами 

отечественной и зарубежной живописи и музыки. Живописные произведения 

«Музейного Дома» и музыкальные шедевры позволяют обращаться к обсуждаемым 

эстетическим и этическим проблемам на материале разных видов искусства. Это делает 

все обсуждаемые проблемы общими проблемами художественной культуры. 

Программа продолжает углублять представления младших школьников о 

содержательной выразительности поэтической формы. На разнообразном поэтическом 

материале школьникам демонстрируется простота и фольклорная укорененность 

парной рифмы, 

ритмичность перекрестной и изысканная сложность охватной; энергичность мужских 

окончаний, спокойная уверенность женских окончаний и песенная протяжность 

дактилических окончаний. Школьники убеждаются в содержательности выбора 

поэтами длины строки; знакомятся с богатством возможностей онегинской строфы. 

Развивается представление учащихся о разных типах повествования: школьники 

продолжают знакомство с прозаическими и поэтическими текстами, с элементами 

драмы в крупных диалоговых отрывках из прозаических текстов. Это является 

своеобразной пропедевтикой грядущего (в основной школе) знакомства с родовым 

делением литературы на эпос, лирику и драму. 

Программа для 4 класса предусматривает анализ объемных произведений, сложных по 

композиции и художественному содержанию, передающих целую гамму 

разнообразных чувств, доступных детям. Выявление авторской точки зрения на 

изображаемые события завершает формирование представлений об особенностях 

авторской литературы. 

Решение проблемы «автора» и «точки зрения» программа предусматривает как 

решение: 

— проблемы выражения авторской точки зрения в прозе и поэзии; 

— проблемы выражения чувств лирического героя в лирике; 

— проблемы несовпадения мировосприятия автора-рассказчика и героя. 

Особенность четвертого года изучения литературы состоит в том, что этот год 

завершает формирование того элементарного инструментария, который будет 

необходим читателю основной школы для анализа и оценки произведений разных 

жанров фольклора и разных родов и жанров авторской литературы. 

Итогом четвертого года обучения должны стать: начальные умения анализа 

литературного произведения; умение устного и письменного высказывания в рамках 

разных жанров (сочинение на свободную тему; сравнительный анализ двух 

произведений в заданном аспекте, отзыв о произведении); умение работать с разными 

текстами, включая словари и справочники для решения конкретных задач; умение 

выбирать книги в библиотеке; первичное интуитивное ориентирование в мире 

доступной детскому восприятию художественной литературы; эстетическое 
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переживание ценности худо- 

жественных произведений и выявление их нравственного смысла. 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 

Совершенствование умения чтения про себя в процессе ознакомительного, 

просмотрового чтения, выборочного и изучающего чтения. 

Совершенствование  умений  и  навыков  выразительного и осмысленного чтения: учет 

тех требований к выразительности чтения, которые продиктованы жанровой 

принадлежностью текста. Дальнейшее развитие навыков свободного владения устной 

и письменной речью. 

Дальнейшее формирование культуры предметного общения: 

а) умения целенаправленного доказательного высказывания с привлечением текста 

произведения; 

б) способности критично относиться к результатам собственного творчества; 

в) способности тактично оценивать результаты творчества одноклассников. 

Дальнейшее формирование культуры предметной переписки с научным клубом 

младшего школьника «Ключ и заря». 

Умение определять тему и главную мысль произведения; делить текст на смысловые 

части, составлять план текста и использовать его для пересказа; пересказывать текст 

кратко и подробно. 

Умение составлять общее представление о содержании основных литературных 

произведений, изученных в классе, указывать их авторов и названия; характеризовать 

героев произведений; сравнивать характеры героев одного и разных произведений; 

выявлять авторское отношение к герою. 

Основные виды учебной деятельности обучающихся: аудирование, чтение вслух и 

про себя, работа с разными видами текста, библиографическая культура, работа с 

текстом художественного произведения, культура речевого общения. 

Формирование библиографической культуры 

Дальнейшее формирование умений ориентироваться в книге по ее элементам 

(«Содержание» и «Оглавление», титульный лист, аннотация, сведения о 

художниках-иллюстраторах). Формирование умений составлять аннотацию на 

отдельное произведение 

и сборник произведений. 

Использование толкового, фразеологического и этимологического учебных словарей 

для уточнения значений и происхождения слов и выражений, встречающихся на 

страницах литературных произведений. 

Формирование умения выбирать книги в библиотеке на основе рекомендованного 

списка. 

Биография автора художественного произведения. Начальные представления о 

творческой биографии писателя (поэта, художника): 

а) роль конкретных жизненных впечатлений и наблюдений в создании 

художественного произведения; 

б) участие воображения и фантазии в создании произведений; 

в) диалоги с современным детским писателем и современными художниками (авторами 

иллюстраций к учебнику); детские вопросы к авторам и ответы на них. 

Представление о библиографическом словаре (без использования термина). 

Использование биографических сведений об авторе для составления небольшого 

сообщения о творчестве писателя или поэта. 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 

Устное народное творчество. Формирование общего представления о мифе как способе 



 

193 

жизни человека в древности, помогающем установить отношения человека с миром 

природы. 

Представления о Мировом дереве как связи между миром человека и волшебным 

миром; представления о тотемных животных и тотемных растениях как прародителях 

человека. 

Волшебная сказка. Отражение древних (мифологических)представлений о мире. Герой 

волшебной сказки. Представление о волшебном мире, волшебном помощнике и 

волшебных предметах, волшебных числах и словах. Особенности сюжета: нарушение 

социального (природного) порядка как причина выхода героя из дома; дорога к цели, 

пролегающая через волшебный мир; испытания, помощь волшебного помощника, 

победа над волшебным миром как восстановление социального (природного) порядка и 

справедливости. 

Отслеживание особенностей мифологического восприятия мира в сказках народов 

мира, в старославянских легендах и русских народных сказках. 

Былина как эпический жанр (историческое повествование). 

Характеристика эпического (исторического) героя (победитель в борьбе с природными 

силами; защитник границ княжества и отечества; человек, прославляющий своими 

деяниями — торговлей или ратными подвигами — свое отечество). 

Проникновение фабульных элементов истории (в виде примет 

конкретно-исторического времени, исторических и географических названий) в жанры 

устного народного творчества: волшебной сказки («Морской царь и Василиса 

Премудрая») и былины («Садко»). 

Авторская сказка. Сохранение структурных (жанровых и сюжетных) связей с народной 

сказкой и обретение нового смысла. 

Развитие сказочной «этики»: от победы с помощью магической силы — к торжеству 

ума, смекалки (в народной сказке); к осознанию ценности нравственного совершенства 

и силы любви (в авторской сказке). 

Жизнь жанров фольклора во времени. Взаимоотношения обрядов и праздников. 

Жизнь жанра гимна во времени (античный Гимн природе и Государственный гимн РФ): 

жанровое и лексическое сходство. 

Народная и авторская сказка. 

Рассказ. Дальнейшие наблюдения за особенностями жанра рассказа: 

а) событие в рассказе — яркий случай, раскрывающий характер героя; 

б) сложность характера героя и развитие его во времени; 

в) драматизм рассказа (А. Чехов «Ванька», Л. Андреев «Петька на даче», Л. Улицкая 

«Бумажная победа»); 

г) формирование первичных представлений о художественной правде как правде мира 

чувств, которая может существовать в контексте вымысла и воображения; 

д) выразительность художественного языка. 

Сказочная повесть: С. Лагерлеф «Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями». 

Жанровые особенности, роднящие сказочную повесть с жанром рассказа: наличие 

нескольких сюжетных линий, многообразие событий, протяженность действия во 

времени, реальность переживаний героя. 

Жанровые особенности, роднящие сказочную повесть с жанром сказки: 

сосуществование реального и волшебного миров, превращения, подвиги героя и 

выполнение им трудных заданий, волшебные числа и волшебные слова. 

Герой сказочной повести: проявление характера в поступках и речи, развитие характера 

во времени. Перенесение победы над волшебным миром в область нравственного 

смысла: не знание волшебного заклинания, а преодоление собственных недостатков, 
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воспитание в себе нравственных принципов помогают герою вернуть человеческий 

облик. 

Особенности поэзии. Выражение внутреннего мира автора посредством изображения 

окружающего мира. Разница картин мира, создаваемых поэтами. Общее представление 

об образе поэта через его творчество. 

Формирование представления о разнообразии выразительных средств авторской 

поэзии: использование приемов олицетворения, сравнения, антитезы (контраста), 

лексического и композиционного повтора. 

Общее представление о связи смысла стихотворения с избранной поэтом стихотворной 

формой (на примере классической и современной поэзии; знакомство с онегинской 

строфой). 

Литература в контексте художественной культуры. Связь произведений литературы с 

произведениями других видов искусства: с живописными и музыкальными 

произведениями. 

Дальнейшее  формирование  культуры  сравнительного анализа произведений, 

принадлежащих разным видам искусства: произведения сравниваются не на основе их 

тематического сходства, а на основе сходства или различия мировосприятия авторов 

(выраженных в произведении мыслей и переживаний). 

Основные виды учебной деятельности обучающихся: 

различение типов рифм, различение жанровых особенностей произведений народного 

творчества и авторской литературы, узнавание в текстах литературных приемов 

(сравнение, олицетворение, контраст, гипербола, звукопись и др.) и понимание 

причин их использования. 

Раздел «Элементы творческой деятельности учащихся» 

Умение читать выразительно стихотворный и прозаический тексты, основываясь на 

восприятии и передаче их художественных особенностей, выражении собственного 

отношения к тексту и в соответствии с выработанными критериями. 

Дальнейшее формирование умений обсуждать с одноклассниками иллюстрации в 

учебнике и репродукции живописных произведений из раздела «Музейный Дом», 

слушать и обсуждать музыкальные произведения и сравнивать их с художественными 

текстами и живописными произведениями с точки зрения выраженных в них мыслей, 

чувств и переживаний. 

Дальнейшее формирование умений устно и письменно(в виде высказываний и коротких 

сочинений) делиться своими личными впечатлениями и наблюдениями, возникшими в 

ходе обсуждения литературных текстов, живописных и музыкальных произведений. 

Формирование умений выполнять объемные творческие задания в рамках подготовки к 

литературной олимпиаде (по материалам, представленным в учебнике). 

Основные виды учебной деятельности обучающихся: 

чтение по ролям, устное словесное рисование, работа с репродукциями, создание 

собственных текстов. 

Раздел «Круг чтения» 

Устное народное творчество 

Мифологические сюжеты Древней Греции, древних славян. 

Русские народные волшебные сказки: «Сивка-Бурка», «Крошечка-Хаврошечка», 

«Морозко», «Морской царь и Василиса Премудрая», «Иван-царевич и серый волк»*, 

«Финист — ясный сокол»*. 

Зарубежная волшебная сказка: «Алтын-сака — золотая бабка». 

Былины: 

а) киевского цикла: «Илья Муромец и Святогор»*, «Илья Муромец и 
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Соловей-разбойник»; 

б) новгородского цикла: «Садко». 

Классики русской литературы XVIII–первой половины XX в.: 

В. Жуковский «Славянка» (отрывок), «Весеннее чувство» (отрывок); 

А. Пушкин «Везувий зев открыл...», отрывки из «Евгения Онегина», «Гонимы вешними 

лучами...», «Сквозь волнистые туманы...»; 

М. Лермонтов «Парус»; 

Ф. Тютчев «Как весел грохот летних бурь…»; 

А. Фет «Это утро, радость эта...»; 

И. Бунин «Нет солнца, но светлы пруды...», «Детство»; 

Н. Заболоцкий «Сентябрь», «Оттепель»; 

В. Хлебников «Кузнечик»; 

В. Маяковский «Хорошее отношение к лошадям»; 

Б. Пастернак «Опять весна»; 

А. Чехов «Ванька», «Мальчики»; 

Л. Андреев «Петька на даче»; 

М. Волошин «Зеленый вал отпрянул...»; 

В. Набоков «Грибы», «Мой друг, я искренно жалею...», «Обида»; 

А. Погорельский «Черная курица, или Подземные жители» 

(в сокращении)*. 

Классики русской литературы XX в.: 

А. Ахматова «Тайны ремесла», «Перед весной бывают дни...», 

«Памяти друга»; 

С. Михалков Государственный гимн Российской Федерации; 

Н. Рыленков «К Родине»; 

Н. Рубцов «Доволен я буквально всем»; 

Д. Самойлов «Красная осень»; 

А. Кушнер «Сирень»; 

В. Соколов «О умножении листвы...», «Все чернила вышли...»; 

Д. Кедрин «Все мне мерещится поле с гречихою...»; 

К. Паустовский «Теплый хлеб»*; 

Ю. Коваль «Лес, лес! Возьми мою глоть!»; 

И. Пивоварова «Как провожают пароходы», «Мы пошли в театр»*; 

В. Драгунский «Красный шарик в синем небе»*; 

Л. Улицкая «Бумажная победа»; 

М. Вайсман «Шмыгимышь»; 

С. Козлов «Не улетай, пой, птица!», «Давно бы так, заяц»,«Лисичка»*; 

Б. Сергуненков «Конь Мотылек»; 

С. Маршак «Как поработала зима!..»; 

А. Пантелеев «Главный инженер». 

Зарубежная литература: 

древнегреческий Гимн природе; 

древнегреческое сказание «Персей»; 

Плиний Младший «Письмо Тациту». 

Авторские волшебные сказки: 

Г. Андерсен «Стойкий оловянный солдатик»*, «Снежная королева»* (в отрывках), 

«Русалочка» (в сокращении); 

С. Лагерлеф «Путешествие Нильса с дикими гусями» (в от- 

рывках); 
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А. Сент-Экзюпери «Маленький принц»* (в отрывках); 

Дж. Даррелл «Землянично-розовый дом»* (отрывок из повести «Моя семья и другие 

животные»). 

УМК «Система Л.В.Занкова» 

На изучение курса «Литературное чтение» отводится по 136 часов в год в 

каждом классе (4 часа в неделю) с учѐтом авторской программы В.Ю.Свиридова 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание). Адекватное понимание содержания звучащей речи, 

умение отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения, задавать 

вопрос по услышанному художественному и учебному произведению. 

Чтение вслух. Чтение про себя. Дальнейшее развитие навыков выразительного 

чтения. Постепенное увеличение индивидуальной скорости чтения. Установка на нор-

мальный для читающего темп беглости, позволяющий ему осознать текст. Соблюдение 

орфоэпических и интонационных норм чтения. Понимание смысловых особенностей 

разных по виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования. Осознание 

смысла произведения при чтении про себя. Определение вида чтения (ознакомительное, 

выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию. 

Говорение (культура речевого общения). Письмо (культура письменной речи). 

Дальнейшее развитие навыков свободного высказывания в устной и письменной форме: 

с соблюдением единства цели высказывания и подбором точных средств речевого 

выражения. 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 значение слов, их 

многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. Речевое 

высказывание небольшого объема с опорой на авторский текст, по предложенной теме. 

Передача содержания прочитанного или прослушанного с учетом специфики учебного 

и художественного текста. Передача впечатлений (из повседневной жизни, ху-

дожественного произведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание, рас-

суждение, повествование). Построение плана высказывания. Отбор и использование 

выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение). Нормы письменной 

речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места действия, характеров 

героев). Использование в письменной речи выразительных средств языка (синонимы, 

антонимы) в мини-сочинениях (повествование, описание), рассказе на заданную тему. 

Работа с разными видами текста. Различение разных видов текста: 

художественных, учебных, научно-популярных. Особенности фольклорного и 

авторского 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. 

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 мифов, легенд (по 

отрывкам). Определение главной мысли текста. Деление текста на части. Ключевые или 

опорные слова. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. 

Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста). 
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Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия 

произведения, его адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей 

художественного текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью 

учителя). 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. Освоение разных видов пересказа художественного текста: 

краткий и подробный. Подробный пересказ текста: деление текста на части, выделение 

опорных или ключевых слов, озаглавливание каждой части и всего текста, пересказ 

эпизода; определение главной мысли каждой части и всего текста, составление плана в 

виде назывных предложений из текста, в виде высказывания. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через 

поступки и речь. Характеристика героя произведения с использованием художествен-

но-выразительных средств данного текста. Выявление авторского отношения к герою 

на основе анализа текста, авторских помет, имен героев. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведе-

ния 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). 

Библиографическая культура. Книга учебная, художественная, справочная. Виды 

информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, 

ее справочно-иллюстративный материал). Типы изданий: произведение, сборник, 

периодические издания, справочные издания (словари, энциклопедии). Выбор книг на 

основе рекомендательного списка, открытого доступа к детским книгам в библиотеке. 

Алфавитный каталог. Пользование соответствующими возрасту словарями и спра-

вочной литературой. Литература вокруг нас. Отличие публицистики от художественной 

литературы. Периодические издания. Искусство кино. Художественный и мульти-

пликационный фильм. Литература в театре. Работа актера и режиссера. Отличие зрите-

ля от читателя. Инсценировка литературного произведения. Посещение театральных 

постановок. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Мифология. Формирование общего представления о мифе как способе жизни древ-

него человека, помогающем установить отношения с миром природы. Бинарные пред-

ставления в мифе как основной способ структурировать мир, «двоемирие». Разделение 

на зоны пространства (верхний, средний, нижний мир) и времени (сезоны, возрастные 

периоды). Представления о Мировом дереве, связующем миры. Представления о 

тотемных животных и растениях как прародителях человека. Устойчивая символика 

числа и цвета. Миф как способ поддержания существующего природного порядка с 

помощью обряда и магического текста. Синтез искусств в обряде, синкретическое 

искусство древности. Международные мифологические сюжеты. 

Устное народное творчество. Малые жанры фольклора и их связь с мифом. Функ-

циональная особенность каждого жанра. Древняя вера в магию слова. Магическое 

воздействие на мир в обряде. Загадка как древний способ шифровать и запоминать 

важнейшие сведения о природе; закличка как способ уговаривать (заклинать) природу. 

Изначальный магический смысл считалки. Назначение и особенности пословиц, 

поговорок, побасенок. Нравоучительный смысл. Выразительные средства, способы 

вынесения нравственной оценки. Представление об антитезе. Пословицы других наро-

дов. Смысловые параллели при разном языковом оформлении. Выражение мудрости и 
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жизненного опыта народа. Положительный и негативный смысл пословиц и поговорок. 

Наблюдение за монологом и диалогом в разных жанрах. Сочинение рассказов к 

выбранным пословицам. 

Осознание того, что фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных 

правил и отношений. Общие черты фольклора разных народов. Схожесть тем, идей, 

героев в фольклоре разных народов. 

Связь фольклора и литературы. Дальнейшее развитие представлений о народной и 

авторской сказке. 

Волшебная сказка. Отражение древних (мифологических) представлений о мире. 

Герой волшебной сказки. Представление о волшебном мире, волшебном помощнике и 

волшебных предметах, волшебных числах и словах. Особенности сюжета (уход героя 

из дома, сказочная дорога, испытания, помощь волшебного помощника, победа над 

волшебным миром как восстановление порядка и справедливости). 

Любимые народные сказки. Придумывание варианта или продолжения к сказке. 

Изменение конца сказки в соответствии с собственным видением. 

Сказка о животных. Этиологическая сказка о животных, объясняющая особенности 

внешнего вида и повадки животных. Исторический и жизненный опыт народа в сказке. 

Откуда в сказке магия. Волшебные числа. Волшебные помощники. Следы обряда и 

мотивы мифа в сказке. Отражение взглядов на мир и общество. 

Докучные сказки - игра с застывшими правилами сказки. 

Жанр басни. Двучленная структура басни: сюжетная часть и нравоучение в виде 

итоговой морали. Происхождение сюжетной части из сказки о животных. Эзоп как ми-

фологическая фигура и реальный баснописец. Басни Эзопа и Крылова: использование 

сходных сюжетов, сходство смысла, структуры, сходство и различие композиций. Со-

чинение басни в прозе. 

Авторская сказка. Сохранение структурных связей с народной сказкой и обретение 

нового смысла. Авторские сказки классической и современной русской и зарубежной 

литературы. Авторские «объяснительные» сказки. Средства выражения авторского 

отношения к изображаемому в сказке. Авторская оценка героя. 

Развитие сказочной «этики»: от победы с помощью магической силы к торжеству 

ума, смекалки (в народной сказке); к осознанию ценности нравственного совершенства 

и силы любви (в авторской сказке). 

Общие мотивы в сказках разных народов. 

Сказочная повесть. Жанровые особенности, роднящие сказочную повесть с 

рассказом: наличие нескольких сюжетных линий, многообразие событий, 

протяженность действия во времени, реальность переживаний героя. Жанровые 

особенности, роднящие сказочную повесть со сказкой: сосуществование реального и 

волшебного мира, превращения, подвиги героя и выполнение им трудных заданий, 

волшебные числа и волшебные слова. Герой сказочной повести: проявление характера в 

поступках и речи, развитие характера во времени. Сюжет (завязка, кульминация и 

развязка) в объемном литературном произведении, определение средств 

художественной выразительности. 

Рассказ. Развитие представлений о жанре рассказа. Герой рассказа: особенности ха-

рактера и мир чувств героя. Сравнительный анализ характеров персонажей (героев). 

Способы выражения авторской оценки героя: портрет героя, характеристика действий и 

эмоциональных реакций героя, описание интерьера или пейзажа, окружающего героя. 

Выделение элементов сюжета: завязки, кульминации, развязки. Выявление средств 

художественной выразительности. 

Поэзия. Особенности поэтического взгляда на мир. Раскрытие внутреннего мира 



 

199 

автора в стихотворении. Открытое выражение чувства в авторской поэзии. Сюжетное 

развертывание переживания. Создание яркого образа с помощью разнообразных 

средств художественной выразительности: олицетворения, сравнения, эпитета 

(определения), контраста, звукописи, гиперболы и повтора. 

Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности 

учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисо-

вание, установление причинно-следственных связей в тексте, последовательности со-

бытий; изложение, создание собственного текста на основе художественного произве-

дения (текст по аналогии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций к 

произведению или на основе личного опыта. 

Круг чтения третьего года обучения  

Устное народное творчество 
Малые жанры фольклора: считалки, загадки, заклички, пословицы, поговорки. 

Мифологические сюжеты Древней Греции, славянские мифы, карельские мифы 

«Калевала». 

Русские народные сказки и сказки разных народов 

«Яичко», «Петушок - золотой гребешок и жерновцы», «Сивка-бурка», 

«Хаврошечка», «Мороз, Солнце и Ветер», «Царевна-лягушка», «Царевна Несмеяна»*, 

«У страха глаза велики», докучные сказки*, «Коза с орехами»*. 

«Хитрая лиса» (корякская сказка)*, «Почему звери друг от друга отличаются» (на-

найская сказка), «Отчего у зайца длинные уши» (мансийская сказка), «Медведь и бу-

рундук» (нивхская сказка), «Волшебная лампа Аладдина» (арабская сказка)*. 

Авторские сказки классической русской и зарубежной литературы 

Ш. Перро «Рике с хохолком»*; В. Гауф «Маленький Мук»*; Г. Х. Андерсен «Дюй-

мовочка», «Огниво»*; А. Пушкин «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях»; Д. 

Мамин-Сибиряк «Серая Шейка». 

Басни 

Эзоп «Ворон и лисица», «Лисица и виноград»; И. Крылов «Ворона и Лисица», «Ли-

сица и Виноград»; С. Михалков «Бараны». 

Классики русской литературы 

А. Пушкин, М. Лермонтов, Ф. Тютчев, A.Фет, В. Жуковский, Е. Баратынский,  А 

Кольцов*, Я. Полонский*, А. Майков, Н. Некрасов, К. Бальмонт, И. Бунин, С. Есенин, 

В. Хлебников*, Саша Черный*, А.К. Толстой. 

И. Тургенев «Воробей», «Голуби»*, «Собака»*; Н. Некрасов «Дедушка Мазай и 

зайцы»; Н. Гарин-Михайловский «Детство Темы»; В. Гаршин «Лягушка-путешествен-

ница»; П. Бажов «Серебряное копытце»; Е. Шварц «Сказка о потерянном времени»*; 

Ю. Олеша «Три толстяка»*; А. Гайдар «Тимур и его команда»*. 

Современная русская и зарубежная литература 

М. Исаковский, Н. Рыленков, Е. Евтушенко, С. Маршак, А. Барто*, Б. Заходер, М. 

Бородицкая, Г. Новицкая, М. Яснов, Э. Мошковская, Ю. Мориц*, Ю. Кушак, П. Барто, 

Тим Собакин, С. Махотин*, Н. Матвеева. 

М. Пришвин «Разговор деревьев», «Говорящий грач»*; Ю. Коваль «Тузик», «Вися-

чий мостик», «Тучка и галки», «Соловьи»*, «Шамайка»*; К. Паустовский «Стальное 

колечко», «Прощание с летом», «Кот Ворюга», «Растрепанный воробей»*; Г. Снегирев 

«Чудесная лодка»; Н. Носов «Шурик у дедушки»; В. Драгунский «Красный шарик в 

синем небе», «Девочка на шаре»; С. Козлов «Такое дерево», «Как поймать облако»; И. 

Акимушкин «Обезьяньи носы», «Броненосцы»;   И.   Пивоварова  «Плохие  сны», 
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B. Чаплина*, Д. Нагишкин*; В. Голявкин «Был не крайний случай», «Рассказы»*; Ю. 

Раскин «Когда папа был маленьким»*; Ю. Дмитриев «О природе для больших и 

маленьких»*; Я. Ларри «Необычайные приключения Карика и Вали»*; А. Волков 

«Волшебник Изумрудного города»*. 

Р. Киплинг «Отчего у верблюда горб»; Э. Распе «Приключения барона 

Мюнхгаузена»*; С. Лагерлеф «Путешествие Нильса с дикими гусями»; Э. 

Сетон-Томпсон «Уличный певец»*; Д. Даррелл «Моя семья и другие звери»*; Л. 

Кэрролл «Приключения Алисы в стране чудес»*; А. Милн «Винни Пух и все-все-все»*; 

Ф. Баум «Волшебник страны Оз»*; П. Треверс «Мери Поппинс»*. Японские 

трехстишия. 

4класс 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание). Адекватное понимание содержания звучащей речи, 

осознание цели речевого высказывания. Умение  задавать вопрос к учебному тексту, 

научно-познавательному и художественному произведениям. 

Чтение вслух. Чтение про себя. Совершенствование  навыков выразительного и 

осмысленного  чтения. Постепенное увеличение  скорости чтения. Установка на 

нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему осознать текст. 

Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Понимание смысловых 

особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования. 

Осознание смысла произведения при чтении про себя. Определение вида чтения 

(изучающее, ознакомительное, просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте 

необходимую информацию. 

Говорение (культура речевого общения). Письмо (культура письменной речи).  
Дальнейшее развитие навыков свободного владения  устной и письменной речью: 

формирование умений целенаправленного доказательного высказывания; творческого 

отношения к устной и письменной речи. 

 Умение вести диалогическое общение: 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. Работа со словом(распознавать 

прямое и переносное значение слов, их многозначность), целенаправленное пополнение 

активного словарного запаса. Монологическое речевое высказывание  по 

предложенной теме или в виде ответа на вопрос. Передача содержания прочитанного 

или прослушанного с учѐтом 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 учѐтом особенностей монологического высказывания. 

  Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку, использование в 

письменной речи выразительных средств языка( синонимы, антонимы, сравнение). 

Мини- сочинения ( повествование, описание, рассуждение), рассказ на заданную тему, 

отзыв. 

Работа с разными видами текста.  
Различение разных видов текста: художественных, учебных, научно- 

популярных. Особенности фольклорного и авторского текста. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление текста 
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на смысловые части. 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. 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание 

заглавия произведения; адекватное соотношение его с содержанием. Определение 

особенностей учебного и научно-популярного текста. Понимание отдельных, наиболее 

общих особенностей текстов мифов, былин, легенд(по отрывкам или небольшим 

текстам). Определение главной мысли текста. Деление текста на части. Определение 

микротем. Ключевые или опорные слова. Воспроизведение текста с опорой на 

ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста 

(выделение главного в содержании текста). 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия 

произведения, его адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей 

художественного текста: своеобразие выразительных средств языка(с помощью 

учителя) 

 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. Освоение разных видов пересказа художественного текста:  

подробный (с цитированием) и краткий (передача основных мыслей). Подробный 

пересказ текста: деление текста на части, выделение опорных или ключевых слов, 

озаглавливание,  подробный пересказ эпизода; деление текста на части, определение 

главной мысли 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 в тексте слов, выражений, позволяющих 

составить рассказ о герое), описание места действия (выбор в тексте слов, выражений, 

позволяющих составить данное описание на основе текста), вычленение и 

сопоставление эпизодов из разных прочитанных произведений по общности ситуаций, 

эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

Характеристика героя произведения с использованием 

художественно-выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и 

выражений, характеризующих героя и событие. Сопоставление поступков героев, 

мотивы поступка персонажа. Выявление авторского отношения к герою на основе 

анализа.  

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 классической и 

современной литературе, литературе разных народов. 

Библиографическая культура. Книга как источник знаний об окружающем мире и 

внутреннем мире человека. Книга учебная,  художественная, справочная. Виды 

информации в книге с опорой на еѐ внешние показатели: справочно-иллюстративный 

материал книги . Типы изданий: произведение, сборник, собрание сочинений, 

периодические издания, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

Выбор книг на основе рекомендательного списка, картотеки, открытого доступа к 

детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование  

соответствующими возрасту словарями и справочной литературой.  

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение)  
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Устное народное творчество 

Осознание того, что фольклор  есть выражение общечеловеческих нравственных 

правил и отношений. Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов 

.Углубление представления о  жанрах народного  и авторского  творчества. Общее 

представление о новом типе отношений человека и мира. Зависимость человека от 

природных сил и стихий в мифе, пафос борьбы с ними в былине. 

Былина. Характеристика героя ( победитель в борьбе с природными силами; 

защитник границ княжества и отечества; человек, прославляющий своими подвигами 

своѐ отечество).Илья Муромец и Никита Кожемяка как герои былинных циклов. 

Основные  герои русских былин. Героическая тональность  былин. Сравнение с 

героикой мифов. 

Волшебная сказка. Единые законы разворачивания сюжета в волшебных сказках. 

Типичность завязки, кульминации, развязки. Общие мотивы и черты различия в сказках 

разных народов. От победы с помощью магической силы- к торжеству ума, смекалки. 

Авторская  волшебная сказка: сходство с народной сказкой и отличия. 

Социально-бытовая сказка. Позднее происхождение. Отличия от волшебной сказки 

и сказки от животных .Особенности проблематики, нравоучительный характер, 

присущее ей чувство юмора .Сатирическая интонация  бытовых сказок. Народная и 

авторская  социально-бытовая сказка. 

Пословица. Связь с мифом и отражение зависимости человека от природы. Школа 

народной мудрости и жизненного опыта .Двучленная структура, отличие от поговорок 

Способы вынесения нравственной оценки в пословице (иносказание) и поговорке 

(открытое суждение). Пословицы разных народов. Сочинение сюжетов к пословицам. 

Популярность пословиц в современной жизни и в произведениях авторской 

литературы. Жизнь жанров фольклора во времени. Проникновение фабульных 

элементов истории (в виде примет конкретно-исторического времени, исторических и 

географических названий) в жанры  устного народного творчества: волшебную сказку и 

былину. 

Басня. Корни басни  в сказке о животных. От сказочного схематизма древних басен, 

перечисления действий персонажей- к яркой зарисовке картинки из жизни. 

Нравоучение  пословицы  как прототип  морали басни. Басня  как жанр, объединяющий  

разные типы повествования. Отношение к изображаемому, скрытое в тексте басни. 

Явно высказанная  авторская оценка, заключенная в морали басни. 

Авторская литература. Возможности разных видов повествования: прозы, поэзии, 

драмы. 

Проза. Преобладающая  тональность повествования  в разных жанрах. Выбор жанра и 

интонации повествования  как средство выражения  авторского отношения. Выработка 

жанрового ожидания. 

Сказочная повесть. Сосуществование реального и сказочного мира. Путешествия, 

превращения, испытания и подвиги героев. Волшебные помощники, предметы, числа. 

Реальность переживаний героя. Проявление характера в поступках и речи. Развитие 

характера во времени. Нравственные коллизии повести, работа героя по преодолению  

своих недостатков. Воспитание и самовоспитание героя. 

Рассказ. Событие в рассказе- яркий случай, раскрывающий характер героя; сложность 

характера героя и развитие его во времени. Драматизм рассказа. Внутренний мир героя. 

Отличие авторской точки  зрения от точки зрения героя. 

Поэзия. Выражение  внутреннего мира автора посредством изображения 

окружающего мира. Разница картин мира,  создаваемых поэтами. Общее представление 

о лирическом герое, образе поэта в лирике. Открытое выражение  чувства в авторской 
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позиции. Сюжет разворачивания переживания. Эмоциональное  заражение читателя  

силой чувств. Формирование представления о разнообразии выразительных средств 

авторской поэзии:  использование приѐмов олицетворения,  сравнения, антитезы 

(контраста); использование повтора и риторических вопросов для создания образа. 

Общее представление о связи  смысла стихотворения с избранной поэтом  стихотворной 

формой (на примере классической и современной поэзии, знакомства с "онегинской 

строфой". 

Творческий портрет любимого писателя или поэта (его любимая тематика и 

проблематика, герои и характерные приѐмы изображения). 

Драма. Отличие зрителя от читателя: более активная позиция читателя. Инсценировка 

литературного произведения. Посещение театральных постановок. Наблюдение за 

особенностями драмы, композиционные особенности пьесы (драмы); деления текста на 

действия, действий на картины, наличие списка действующих лиц, авторских 

комментариев- ремарок. Внешняя устранѐнность автора  в драматическом 

произведении: основной текст пьесы- это прямая речь героев. Способы выражения 

авторского отношения  к изображаемому. Авторское присутствие в ремарках. 

Авторская позиция , выраженная устами героев. 

Творческая деятельность учащихся  ( на основе литературных произведений) 

Интерпретация  текста литературного произведения в творческой деятельности 

учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное 

рисование; изложение с элементами сочинения, создание собственного текста на основе  

художественного произведения ( текст по аналогии), репродукций картин художников, 

по серии иллюстраций  к произведению или на основе  личного опыта. 

 

2.2.2.3.Иностранный язык (английский) 

На изучение «Иностранного языка» отводится 68 часов в год во 2-4 классах, с 

учѐтом авторской программы О.В.Афанасьева 

 класс 

Содержание учебного предмета 

В основу определения содержания обучения положен анализ реальных или 

возможных потребностей учащихся в процессе общения. Данное пособие вычленяет 

круг тем и проблем, которые рассматриваются внутри учебных ситуаций (units), 

определенных на каждый год обучения. При этом предполагается, что учащиеся могут 

сталкиваться с одними и теми же темами на каждом последующем этапе обучения, что 

означает их концентрическое изучение. При этом, естественно, повторное обращение к 

той же самой тематике предполагает ее более детальный анализ, рассмотрение под 

иным углом зрения, углубление и расширение вопросов для обсуждения, сопоставление 

аналогичных проблем в различных англоязычных странах, а также в родной стране 

учащихся. 

Сферы общения и тематика, в рамках которых происходит формирование у 

учащихся способности использовать английский язык для реальной коммуникации на 

элементарном уровне, соотносятся с различными типами заданий и текстов. В 

большинстве своем в УМК (2—4 классы) включаются тексты, подвергшиеся 

необходимой адаптации и сокращению. Они включают в себя фабульные тексты 

фольклорных жанров (сказки, стихи, песни), странички из путеводителей, а также 

тексты из всемирной сети Интернет. 

Содержание обучения включает следующие компоненты: 

1) сферы общения (темы, ситуации, тексты); 

2) навыки и умения коммуникативной компетенции: 
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 речевая компетенция (умения аудирования, чтения, говорения, письменной 

речи на начальном уровне); 

 языковая компетенция (лексические, грамматические, 

лингвострановедческие знания и навыки оперирования ими на начальном 

уровне); 

 социокультурная компетенция (социокультурные знания и навыки 

вербального и невербального поведения на начальном уровне); 

 учебно-познавательная компетенция (общие и специальные учебные навыки, 

приемы учебной работы); 

 компенсаторная компетенция (знание приемов компенсации и 

компенсаторные умения). 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует 

образовательным и воспитательным целям, учитывает интересы младших школьников, 

их возрастные особенности и включает в себя следующие темы. 

Знакомство. Знакомство с одноклассниками, сказочными персонажами. 

Расспросы об имени, фамилии, возрасте людей, их роде деятельности. Основные 

элементы речевого этикета. 

Я и моя семья. Члены семьи, родственники, их возраст, профессии, занятия, 

домашние любимцы. Распорядок дня членов семьи, домашние обязанности, семейные 

праздники, подарки. 

Мир вокруг нас. Природа. Времена года. Цветовые характеристики. Размер и 

местоположение предметов в пространстве. Время. Количество. Природа. Погода 

зимой, весной, осенью, летом. Дикие животные. Домашние животные. Животные на 

ферме. 

Мир моих увлечений. Досуг. Мои друзья. Любимые занятия. Мои любимые 

сказки. Занятия с домашними питомцами. Походы в кино, любимые программы по 

телевизору. Любимое время года. Любимые персонажи книг. Времяпрепровождение 

после занятий. Любимые виды спорта. 

Городские здания, дом, жилище. Мой дом (квартира, комната). Предметы 

мебели. Обстановка. Размеры жилища. Типичное жилище англичан. Английский сад. 

Местоположение строений и зданий в городе. 

Школа, каникулы. Школьный день, друзья в школе. Предметы школьного 

обихода. Распорядок дня школьника. Классная комната. Учебная работа в школе. 

Школьный год. Начальная школа в Англии. Школьные каникулы в России. Планы на 

летние каникулы. Типичное времяпрепровождение во время каникул. 

Путешествия. Путешествия поездом, самолетом, автобусом. Выезд за город. 

Путешествия к морю, в другие города. Планирование поездок. Гостиницы. 

Человек и его мир. Личностные качества и состояние человека. Возраст и 

физические характеристики человека. Профессиональная деятельность людей. 

Повседневные занятия. 

Здоровье и еда. Самочувствие человека. Еда. Овощи и фрукты. Семейные 

трапезы. Любимая еда. Английские названия трапез. Меню и выбор блюд. Посещение 

кафе. Праздничный стол. Поход в магазин, покупки. 

Страны и города, континенты. Страны изучаемого языка. Родная страна. 

Континенты. Отдельные сведения о культуре и истории стран изучаемого языка. Города 

Великобритании. Столица. Сведения о некоторых регионах страны (Озерный край, 

Шотландия). Названия некоторых европейских стран, языков, их флаги и символы, 

отдельные достопримечательности. Россия. Москва. Родной город. Отдельные 
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достопримечательности столицы. Символы страны. 

3 класс 

Содержание учебного предмета 

В основу определения содержания обучения положен анализ реальных или 

возможных потребностей учащихся в процессе общения. Данное пособие вычленяет 

круг тем и проблем, которые рассматриваются внутри учебных ситуаций (units), 

определенных на каждый год обучения. При этом предполагается, что учащиеся могут 

сталкиваться с одними и теми же темами на каждом последующем этапе обучения, что 

означает их концентрическое изучение. При этом, естественно, повторное обращение к 

той же самой тематике предполагает ее более детальный анализ, рассмотрение под 

иным углом зрения, углубление и расширение вопросов для обсуждения, сопоставление 

аналогичных проблем в различных англоязычных странах, а также в родной стране 

учащихся. 

Сферы общения и тематика, в рамках которых происходит формирование у 

учащихся способности использовать английский язык для реальной коммуникации на 

элементарном уровне, соотносятся с различными типами заданий и текстов. В 

большинстве своем в УМК (2—4 классы) включаются тексты, подвергшиеся 

необходимой адаптации и сокращению. Они включают в себя фабульные тексты 

фольклорных жанров (сказки, стихи, песни), странички из путеводителей, а также 

тексты из всемирной сети Интернет. 

Содержание обучения включает следующие компоненты: 

1) сферы общения (темы, ситуации, тексты); 

2) навыки и умения коммуникативной компетенции: 

 речевая компетенция (умения аудирования, чтения, говорения, письменной 

речи на начальном уровне); 

 языковая компетенция (лексические, грамматические, 

лингвострановедческие знания и навыки оперирования ими на начальном 

уровне); 

 социокультурная компетенция (социокультурные знания и навыки 

вербального и невербального поведения на начальном уровне); 

 учебно-познавательная компетенция (общие и специальные учебные навыки, 

приемы учебной работы); 

 компенсаторная компетенция (знание приемов компенсации и 

компенсаторные умения). 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует 

образовательным и воспитательным целям, учитывает интересы младших школьников, 

их возрастные особенности и включает в себя следующие темы. 

Знакомство. Знакомство с одноклассниками, сказочными персонажами. 

Расспросы об имени, фамилии, возрасте людей, их роде деятельности. Основные 

элементы речевого этикета. 

Я и моя семья. Члены семьи, родственники, их возраст, профессии, занятия, 

домашние любимцы. Распорядок дня членов семьи, домашние обязанности, семейные 

праздники, подарки. 

Мир вокруг нас. Природа. Времена года. Цветовые характеристики. Размер и 

местоположение предметов в пространстве. Время. Количество. Природа. Погода 

зимой, весной, осенью, летом. Дикие животные. Домашние животные. Животные на 

ферме. 

Мир моих увлечений. Досуг. Мои друзья. Любимые занятия. Мои любимые 
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сказки. Занятия с домашними питомцами. Походы в кино, любимые программы по 

телевизору. Любимое время года. Любимые персонажи книг. Времяпрепровождение 

после занятий. Любимые виды спорта. 

Городские здания, дом, жилище. Мой дом (квартира, комната). Предметы 

мебели. Обстановка. Размеры жилища. Типичное жилище англичан. Английский сад. 

Местоположение строений и зданий в городе. 

Школа, каникулы. Школьный день, друзья в школе. Предметы школьного 

обихода. Распорядок дня школьника. Классная комната. Учебная работа в школе. 

Школьный год. Начальная школа в Англии. Школьные каникулы в России. Планы на 

летние каникулы. Типичное времяпрепровождение во время каникул. 

Путешествия. Путешествия поездом, самолетом, автобусом. Выезд за город. 

Путешествия к морю, в другие города. Планирование поездок. Гостиницы. 

Человек и его мир. Личностные качества и состояние человека. Возраст и 

физические характеристики человека. Профессиональная деятельность людей. 

Повседневные занятия. 

Здоровье и еда. Самочувствие человека. Еда. Овощи и фрукты. Семейные 

трапезы. Любимая еда. Английские названия трапез. Меню и выбор блюд. Посещение 

кафе. Праздничный стол. Поход в магазин, покупки. 

Страны и города, континенты. Страны изучаемого языка. Родная страна. 

Континенты. Отдельные сведения о культуре и истории стран изучаемого языка. Города 

Великобритании. Столица. Сведения о некоторых регионах страны (Озерный край, 

Шотландия). Названия некоторых европейских стран, языков, их флаги и символы, 

отдельные достопримечательности. Россия. Москва. Родной город. Отдельные 

достопримечательности столицы. Символы страны. 

 

4 класс 

Содержание учебного предмета 

В основу определения содержания обучения положен анализ реальных или 

возможных потребностей учащихся в процессе общения. Данное пособие вычленяет 

круг тем и проблем, которые рассматриваются внутри учебных ситуаций (units), 

определенных на каждый год обучения. При этом предполагается, что учащиеся могут 

сталкиваться с одними и теми же темами на каждом последующем этапе обучения, что 

означает их концентрическое изучение. При этом, естественно, повторное обращение к 

той же самой тематике предполагает ее более детальный анализ, рассмотрение под 

иным углом зрения, углубление и расширение вопросов для обсуждения, сопоставление 

аналогичных проблем в различных англоязычных странах, а также в родной стране 

учащихся. 

Сферы общения и тематика, в рамках которых происходит формирование у 

учащихся способности использовать английский язык для реальной коммуникации на 

элементарном уровне, соотносятся с различными типами заданий и текстов. В 

большинстве своем в УМК (2—4 классы) включаются тексты, подвергшиеся 

необходимой адаптации и сокращению. Они включают в себя фабульные тексты 

фольклорных жанров (сказки, стихи, песни), странички из путеводителей, а также 

тексты из всемирной сети Интернет. 

Содержание обучения включает следующие компоненты: 

1) сферы общения (темы, ситуации, тексты); 

2) навыки и умения коммуникативной компетенции: 

— речевая компетенция (умения аудирования, чтения, говорения, письменной 

речи на начальном уровне); 
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— языковая компетенция (лексические, грамматические, 

лингвострановедческие знания и навыки оперирования ими на начальном уровне); 

— социокультурная компетенция (социокультурные знания и навыки 

вербального и невербального поведения на начальном уровне); 

— учебно-познавательная компетенция (общие и специальные учебные навыки, 

приемы учебной работы); 

— компенсаторная компетенция (знание приемов компенсации и 

компенсаторные умения). 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует 

образовательным и воспитательным целям, учитывает интересы младших школьников, 

их возрастные особенности и включает в себя следующие темы. 

Знакомство. Знакомство с одноклассниками, сказочными персонажами. 

Расспросы об имени, фамилии, возрасте людей, их роде деятельности. Основные 

элементы речевого этикета. 

Я и моя семья. Члены семьи, родственники, их возраст, профессии, занятия, 

домашние любимцы. Распорядок дня членов семьи, домашние обязанности, семейные 

праздники, подарки. 

Мир вокруг нас. Природа. Времена года. Цветовые характеристики. Размер и 

местоположение предметов в пространстве. Время. Количество. Природа. Погода 

зимой, весной, осенью, летом. Дикие животные. Домашние животные. Животные на 

ферме. 

Мир моих увлечений. Досуг. Мои друзья. Любимые занятия. Мои любимые 

сказки. Занятия с домашними питомцами. Походы в кино, любимые программы по 

телевизору. Любимое время года. Любимые персонажи книг. Времяпрепровождение 

после занятий. Любимые виды спорта. 

Городские здания, дом, жилище. Мой дом (квартира, комната). Предметы 

мебели. Обстановка. Размеры жилища. Типичное жилище англичан. Английский сад. 

Местоположение строений и зданий в городе. 

Школа, каникулы. Школьный день, друзья в школе. Предметы школьного 

обихода. Распорядок дня школьника. Классная комната. Учебная работа в школе. 

Школьный год. Начальная школа в Англии. Школьные каникулы в России. Планы на 

летние каникулы. Типичное времяпрепровождение во время каникул. 

Путешествия. Путешествия поездом, самолетом, автобусом. Выезд за город. 

Путешествия к морю, в другие города. Планирование поездок. Гостиницы. 

Человек и его мир. Личностные качества и состояние человека. Возраст и 

физические характеристики человека. Профессиональная деятельность людей. 

Повседневные занятия. 

Здоровье и еда. Самочувствие человека. Еда. Овощи и фрукты. Семейные 

трапезы. Любимая еда. Английские названия трапез. Меню и выбор блюд. Посещение 

кафе. Праздничный стол. Поход в магазин, покупки. 

Страны и города, континенты. Страны изучаемого языка. Родная страна. 

Континенты. Отдельные сведения о культуре и истории стран изучаемого языка. Города 

Великобритании. Столица. Сведения о некоторых регионах страны (Озерный край, 

Шотландия). Названия некоторых европейских стран, языков, их флаги и символы, 

отдельные достопримечательности. Россия. Москва. Родной город. Отдельные 

достопримечательности столицы. Символы страны. 
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2.2.2.4. Математика  

УМК «Школа России» 

 На изучение математики в каждом классе начальной школы отводится по 4 ч 

в неделю. Курс рассчитан на 540 ч: в 1 классе — 132 ч (33 учебные недели), во 2–4 

классах — по 136 ч (34 учебные недели в каждом классе  М. И. Моро, С. И. Волкова, 

С. В. Степанова, М. А. Бантова, Г. В. Бельтюкова 

Содержание учебного предмета 

Числа и величины 

   Счѐт предметов. Образование, название и запись чисел от 0 до 1 000 000. Десятичные 

единицы счѐта. Разряды и классы. Представление многозначных чисел в виде суммы 

разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 

    Измерение величин. Единицы величин: массы (грамм, килограмм, центнер, тонна); 

вместимости (литр); времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век). 

Соотношения между единицами каждой из величин. Сравнение и упорядочение 

значений величины. 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 арифметических действий: 

переместительное и сочетательное свойства сложения и умножения, распределительное 

свойство умножения и деления относительно сложения. 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 трѐхзначное 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 с 1 и 0 (1 ⋅ а = 

а, 0 ⋅ с = 0 и др.). Уравнение. Решение уравнений (подбором значения неизвестного, на 

основе соотношений между целым и частью, на основе взаимосвязей между 

компонентами и результатами арифметических действий). 

Работа с текстовыми задачами 

   Задача. Структура задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом. 

Планирование хода решения задач.  

  Текстовые задачи, раскрывающие смысл арифметических действий (сложение, 

вычитание, умножение и деление). Текстовые задачи, содержащие отношения больше 

на (в)…, меньше на (в)…  . Текстовые задачи, содержащие величины, характеризующие 

процесс движения (скорость, время, пройденный путь), расчѐт 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.  
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  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, четырѐхугольник, 

прямоугольник, квадрат, пятиугольник и т. д.). Виды углов: прямой, острый, тупой.       

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 чертѐжных 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 приближѐнное (с помощью палетки) измерение 

площади геометрической фигуры. Вычисление площади прямоугольника (квадрата). 

Работа с информацией 

   Сбор и представление информации, связанной со счѐтом объектов и измерением 

величин; анализ и представление информации в разных формах (таблица, столбчатая 

диаграмма). 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 т. д. 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.) 

 

УМК «Перспективная начальная школа»  
Предмет «Математика» изучается с 1 по 4 класс по четыре часа в неделю. При 

этом в 1 классе курс рассчитан на 132 часа (33 учебных недели), а в каждом из 

остальных классов — на 136 часов (34 учебных недели). Общий объем учебного 

времени составляет 540 часов с учѐтом авторской программы А.Л. Чекин, Р.Г. 

Чуракова 

 

числа и величины (28ч) 

    числа и цифры 
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    первичные количественные представления: один и несколько, один и ни одного. 

числа и цифры от 1до 9. первый, второй, третий,. счѐт предметов. число и цифра 0. 

сравнение  групп и предметов по количеству: больше, меньше, столько же. сравнение 

чисел: знаки > <  или =. однозначные числа. десяток. число 10. счѐт десятками. десяток 

и единицы. двузначные числа. разрядные слагаемые. числа от 1 до 20, их запись и 

названия.  

величины. 

 сравнение  предметов по некоторой величине без ее измерения: выше - ниже, шире – 

уже, длиннее – короче, старше- моложе, тяжелее – легче,. отношения «дороже- 

длиннее» как обобщение сравнений предметов по разным величинам. 

   первичные представления: части суток, времена года, раньше – позже, 

продолжительность. понятие о суточной и годовой цикличности: аналогия с 

движением по кругу. 

арифметические действия (48 ч) 
  сложение и вычитание 

  сложение чисел. знак +   плюс. слагаемые, сумма и еѐ значения. прибавление числа 1 и 

по1. алдитивный состав чисел 3, 4 и 5. прибавление чисел 3, 4, 5 на основе их состава. 

вычитание чисел. знак минус «-». уменьшаемое, вычитаемое, разность и еѐ значение. 

вычитание чисел 1 и по 1. переместительное свойство. сложения. взаимосвязь 

сложения и вычитания. случаи сложения и вычитания с 0. группировка слагаемых. 

скобки. прибавление числа к сумме. поразрядное сложение единиц прибавление суммы 

к числу. способ сложения по частям на основе удобных слагаемых. вычитание 

разрядного слагаемого. вычитание числа из суммы. поразрядное вычитание единиц без 

заимствования десятка. увеличение числа на некоторое число. разностное сравнение 

чисел. вычитание суммы из числа. способ вычитания по частям на основе удобных 

слагаемых. 

 сложение и вычитание длин. 

текстовые задачи (12ч) 
   знакомство с формулировкой арифметической текстовой задачи: условие и вопрос. 

распознание и составление сюжетных арифметических задач. нахождение и запись 

решения задачи в виде числового выражения. вычисление и запись ответа задачи в виде 

значения выражения с соответствующим наименованием. 

пространственнные отношения. геометрические фигуры (28 ч) 
признаки предметов. расположение предметов 

  отличие предметов по цвету, форме, величине. сравнение предметов по величине: 

больше, меньше, такой же. установление  идентичности предметов по одному или 

нескольким признакам. объединение предметов в группу по общему признаку. 

расположение предметов слева, справа, вверху, внизу по отношению к наблюдателю, 

их комбинация. расположение предметов над, под, чем – то, леве чего –либо, между 

одним и другим. спереди – сзади по направлению движения. направление движения 

налево- направо, вверх- вниз. расположение предметов по порядку: установление 

первого и последнего, следующего и предшествующего. 

 геометрические фигуры и их свойства 

  первичные представления об отличии плоских и искривленных поверхностей. 

знакомство с плоскими геометрическими фигурами: кругом, треугольником, 

прямоугольником. распознавание формы данных геометрических фигур в реальных 

предметах. прямые и кривые линии. точка. отрезок. дуга. пересекающиеся и 

непересекающиеся линии. замкнутая линия как граница области. внутренняя и 

внешняя области по отношению к границе. замкнутая ломаная линия. многоугольник. 
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четырехугольник. симметричные фигуры. 

геометрические  величины (10 ч) 
первичные представления о длине пути и расстоянии. их сравнение на основе понятий 

«дальше -ближе» и «длиннее- короче» 

длина  отрезка. измерение длины. сантиметр как единица длины. дециметр как более 

крупная единица длины. соотношение между дециметром и сантиметром. сравнение 

длин на основе их измерения. 

работа с данными (6ч) 
таблица сложения однозначных чисел (кроме 0) чтение и заполнение строк, столбцов 

таблицы. представление информации в таблице. таблица сложения, как инструмент 

выполнения действия сложения над однозначными числами. 

2 класс (136 часов) 

 

Числа и величины (20 ч) 

Нумерация и сравнение чисел. 

 Устная и письменная нумерация двузначных чисел: разрядный принцип 

десятичной записи чисел, принцип построения количественных числительных для 

двузначных чисел. «Круглые» десятки. 

 Устная и письменная нумерация трехзначных чисел: получение новой разрядной 

единицы- сотни, третий разряд десятичной записи - разряд сотен, принцип построения 

количественных числительных для трехзначных  чисел. «Круглые» сотни. 

Представление трехзначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. 

 Сравнение чисел на основе десятичной нумерации. 

 Изображение чисел на числовом луче. Понятие о натуральном ряде чисел. 

 Знакомство с римской письменной нумерацией. 

 Числовые равенства и неравенства. 

 Первичные представления о числовых последовательностях. 

 

Величины и их измерения. 

 Сравнение предметов по массе без ее измерения. Единица массы - килограмм. 

Измерение массы. Единица массы - центнер. Соотношение между центнером и 

килограммом (1 ц=100 кг). 

 Время как продолжительность. Измерение времени с помощью часов. Время как  

момент. Формирование умения называть момент времени. Продолжительность как 

разность момента окончания, и момента начала события. Единицы времени: час, 

минута, сутки, неделя и соотношение между ними. Изменяющиеся единицы времени: 

месяц, год и возможные варианты их соотношения с сутками. Календарь. Единица 

времени - век. Соотношение между веком и годом (1 век=100 лет). 

Арифметические действия (46ч) 

 Числовое выражение и его значение. Устное сложение и вычитание чисел в 

пределах 100 без перехода и с переходом через разряд. Правило вычитания суммы из 

суммы. Поразрядные способы сложения и вычитания в пределах 100. Разностное 

сравнение чисел. Запись сложения и вычитания в столбик: ее преимущества по 

отношению к записи в строчку при поразрядном выполнении действий. Выполнение и 

проверка действий сложения и вычитания с помощью калькулятора. 

  Связь между компонентами и результатом действия (сложения и вычитания). 

Уравнение как форма действия с неизвестным компонентом. Правила нахождения 

неизвестного слагаемого, неизвестного вычитаемого, неизвестного уменьшаемого. 
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 Умножение как сложение одинаковых слагаемых. Знак умножения (
.
). 

множители, произведение и его значение. Табличные случаи умножения. Случаи 

умножения на 0 и 1. Переместительное свойство умножения. 

 Увеличение числа в несколько раз. 

  Порядок выполнения действий: умножение и сложение, умножение и 

вычитание. Действия первой и второй степени.  

 Знакомство с делением на уровне предметных действий. Знак деления (:). 

Деление как последовательное вычитание. Делимое, делитель, частное и его значение. 

Доля (половина, треть, четверть, пятая часть и т. п.). Деление как нахождение заданной 

доли числа. Уменьшение числа в несколько раз. 

 Деление как измерение величины или численности множества с помощью 

заданной единицы. 

 Использование свойств арифметических действий для удобства вычислений. 

Текстовые задачи (36ч) 

 Арифметическая  текстовая (сюжетная) задача как особый вид математического 

задания. Отличительные признаки арифметической текстовой (сюжетной) задачи и ее 

обязательные компоненты: условие с наличием числовых данных (данных величин) и 

требование (вопрос) с наличием искомого числа (величины). Формулировка 

арифметической сюжетной задачи в виде текста. Краткая запись задачи. 

 Графическое моделирование связей между данными и искомыми. 

 Простая задача. Формирование умения правильного выбора действия при 

решении простой задачи: на основе смысла арифметического действия и с помощью 

графической модели. 

 Составная задача. Преобразование составной задачи в простую и, наоборот, за 

счет изменения требования или условия. Разбивка составной задачи на несколько 

простых. Запись решения составной задачи по «шагам» (действиям) и в виде одного 

выражения. 

 Понятие об обратной задаче. Составление задач, обратных данной. Решение 

обратной задачи как способ проверки правильности решения данной. 

 Моделирование и решение простых арифметических сюжетных задач на 

сложение и вычитание с помощью уравнений. 

 Задачи на время (начало, конец, продолжительность события). 

 Решение разнообразных текстовых задач арифметическим способом. 

 Задачи, содержание отношения «больше на (в)…», «меньше на (в)…» 

 

Геометрические фигуры (10ч) 

 Бесконечность  прямой. Луч как полупрямая. Угол. Виды углов: прямой, острый, 

тупой. Углы в многоугольнике. Прямоугольник. Квадрат как частный случай 

прямоугольника. 

 Окружность и круг. Центр, радиус, диаметр окружности (круга). Построение 

окружности (круга) с помощью циркуля. Использование циркуля для откладывания 

отрезка, равного по длине  данному. 

Геометрические величины (12ч) 

 

 Единица длины - метр. Соотношения между метром, дециметром и сантиметром 

(1м=10дм=100см). 

 Длина ломаной. Периметр многоугольника. Вычисление периметра квадрата и 

прямоугольника. 

Работа с данными (12ч) 
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 Таблица умножения однозначных чисел (кроме 0). Чтение и заполнение строк, 

столбцов таблицы. Представление информации в таблице. Использование таблицы для 

формулировки задания. 

Числа и величины (10 ч) 

Нумерация и сравнение многозначных чисел. 

Получение новой разрядной единицы – тысячи. «Круглые» тысячи. Разряды 

единиц тысяч, десятков тысяч, сотен тысяч. Класс единиц и класс тысяч. Принцип 

устной нумерации с использованием названий классов. Поразрядное сравнение 

многозначных чисел. 

Натуральный ряд и другие числовые последовательности. 

Величины и их измерение. 

Единицы массы – грамм, тонна. Соотношение между килограммом и граммом 

(1кг = 1000 г), между тонной и килограммом (1 т = 1000 кг), между тонной и центнером 

(1 т  = 10 ц). 

Арифметические действия (46 ч) 

 Алгоритмы сложения и вычитания многозначных чисел «столбиком». 

Сочетательное свойство умножения. Группировка множителей. Умножение 

суммы на число и числа на сумму. Умножение многозначного числа на однозначное и 

двузначное. Запись умножения «в столбик». 

Деление как действие, обратное умножению. Табличные случаи деления. 

Взаимосвязь компонентов и результатов действий умножения и деления. Решение 

уравнений с неизвестным множителем, неизвестным делением, неизвестным делимым. 

Кратное сравнение чисел и величин. 

Невозможность деления на 0. Деление числа 1 и на само себя. Деление суммы и 

разности на число. Приемы устного деления двузначного числа на однозначное, 

двузначного числа на двузначное. 

Умножение и деление на 10, 100, 1000. 

Действия первой и второй ступеней. Порядок выполнения действий. 

Нахождение значения выражения в несколько действий со скобками и без скобок. 

Вычисления и проверка вычислений с помощью калькулятора.  

Прикидка и оценка суммы, разности, произведения, частного.  

Использование свойств арифметических действий для удобства вычислений. 

Текстовые задачи (36 ч) 

Простые арифметические сюжетные задачи на умножение и деление, их 

решение. Использование графического моделирования при решении задач на 

умножение и деление. Моделирование и решение простых арифметических сюжетных 

задач на умножение и деление с помощью уравнений. 

Составные задачи на все действия. Решение составных задач по «шагам» 

(действиям) и одним выражением. 

Задачи с недостающими данными. Различные способы их преобразования в 

задачи с полными данными. 

Задачи с избыточными данными. Использование набора данных, приводящих к 

решению с минимальным числом действий. Выбор рационального пути решения. 

Геометрические фигуры (10 ч) 

Виды треугольников: прямоугольные, остроугольные и тупоугольные; 

разносторонние и равнобедренные. Равносторонний треугольник как частный случай 

равнобедренного . Высота треугольника.  

Задачи на разрезание и составление геометрических фигур. Знакомство с кубом 

и его изображением на плоскости. Развертка куба. 
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Построение симметричных фигур на клетчатой бумаге с помощью чертежных 

инструментов. 

Геометрические величины (14 ч) 

Единица длины – километр. Соотношение между километром и метром (1 км = 

1000 м). 

Единица длины – миллиметр. Соотношение между метром и миллиметром (1 м = 

1000 мм), дециметром и миллиметром (1 дц = 100 мм), сантиметром и миллиметром (1 

см = 10 мм). 

Понятие о площади. Сравнение площадей фигур без их измерения. 

Измерение площадей с помощью произвольных мерок. Измерение площади с 

помощью палетки. 

Знакомство с общепринятыми единицами площади: квадратным сантиметром, 

квадратным дециметром, квадратным метром, квадратным километром, квадратным 

миллиметром. Другие единицы площади (ар или «сотка», гектар). Соотношение между 

единицами площади, их связь с соотношениями между соответствующими единицами 

длины. 

Определение площади прямоугольника непосредственным измерением, 

измерением с помощью палетки и вычислением на основе измерения длины и ширины. 

Сравнение углов без измерения, и с помощью измерения. 

Работа с данными (20 ч) 

Таблица разрядов и классов. Использование «разрядной» таблицы для 

выполнения действий сложения и вычитания. Табличная форма краткой записи 

арифметической текстовой (сюжетной) задачи. Изображение данных с помощью 

столбчатых или полосчатых диаграмм. Использование диаграмм сравнения 

(столбчатых или полосчатых) для решения задач на кратное или разностное сравнение. 

 

4 класс (136 ч) 

Числа и величины (12 ч) 

 Натуральные и дробные числа. 

     Новая разрядная единица- миллион (1 000 000). Знакомство с нумерацией чисел 

класса миллионов,  и класса миллиардов. 

     Понятие доли натуральных чисел: числителя и знаменателя. Сравнение дробей с 

одинаковыми знаменателями. 

     Постоянные и переменные величины. 

     Составление числовых последователей по заданному правилу. Установление 

(выбор) правил, по которому составлена данная числовая последовательность. 

     Величины и их измерение. 

     Литр как единица вместимости. Сосуды стандартной вместимости. Соотношение 

между литром и кубическим дециметром. Связь между литром и килограммом. 

Арифметические действия (50 ч) 

     Действия над числами и величинами. 

     Алгоритм письменного умножения многозначных числе «столбиком». 

     Предметный смысл деления с остатком. Ограничение на остаток как условие 

однозначности. Способы деления с остатком. Взаимосвязь делимого, делителя, 

неполного частного и остатка. Деление нацело как частный случай деления с остатком. 

     Алгоритм письменного деления с остатком «столбиком». Случаи деления 

многозначного числа на однозначное, и многозначного числа на многозначное. 

     Сложение и вычитание однородных величин. 

     Умножение величины на натуральное число, как нахождение кратной величины. 
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     Деление величины на натуральное число, как нахождение доли от величины. 

     Умножение величины на дробь, как нахождение части от величины. 

     Деление величины на дробь, как нахождение величины по данной ее части. 

     Деление величины на однородную величину как измерение. 

     Прикидка результата деление с остатком. 

     Использование свойств арифметических действий для удобства вычислений. 

     Элементы алгебры 

     Буквенное выражение, как выражение с переменной (переменными). Нахождение 

значения буквенного выражения при заданных значениях переменной (переменных). 

Уравнение как равенство переменной. Понятие о решении уравнения. Способы 

решения уравнений: подбором, на основе зависимости между результатом и 

компонентами действий, на основе свойств истинных числовых равенств. 

Текстовые задачи (26 ч) 

     Арифметические текстовые (сюжетные) задачи, содержащие зависимость, 

характеризующую  процесс движения (скорость, время, пройденный путь), процесс 

работы (производительность труда, время, объем всей работы), процесс  изготовления 

товара (расход на предмет , количество предметов, общий расход), расчет стоимости 

(цена, количество, общая стоимость товара). Решение задач разными способами. 

     Алгебраический способ решения арифметических сюжетных задач. 

     Знакомство с комбинированными и логическими задачами. 

     Задачи на нахождение доли целого, и целого по его доли, части целого, и целого по 

его части. 

Геометрические фигуры (12 ч) 

     Разбивка и составление фигур. Разбивка многоугольника на несколько 

треугольников. Разбивка прямоугольника на два одинаковых треугольника. 

     Знакомство  с  некоторыми многогранниками (прямоугольный параллелепипед, 

призма, пирамида) и телами вращения (шар , цилиндр, конус). 

Геометрические величины (14 ч) 

     Площадь прямоугольного треугольника как половина площади соответствующего 

прямоугольника. 

     Нахождение площади треугольника с помощью разбивки его, на два прямоугольных 

треугольника. 

     Понятие об объеме. Объем тел и вместимость сосудов. Измерение объема тел 

произвольными мерками. 

     Общепринятые единицы объема: кубический сантиметр, кубический дециметр, 

кубический метр. Соотношение между единицами объема, их связь с соотношениями 

между соответствующими единицами. 

     Задачи на вычисление различных геометрических величин: длины, площади, объема. 

     Работа с данными (22 ч) 

     Таблица как средство описания характеристик предметов, объектов, событий. 

     Круговая диаграмма как средство представления структуры совокупности. Чтение 

круговых диаграмм с разделением крагу на 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12 равных долей. Выбор 

соответствующих круговых диаграмм. 

     Алгоритм. Построчная запись алгоритма. Запись алгоритма с помощью блок-схемы. 

2.2.2.5.« Информатика и ИКТ» 

Учебный предмет «Информатика и ИКТ» изучается со 2 по 4 класс по одному часу. 

Рекомендуемый объем учебного времени на изучение предмета составляет 102 часа 

с учѐтом авторской программы Е.П.Бененсон 

2 класс 
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1. Информационная картина мира  

Понятие информации Информация как сведения об окружающем мире. Восприятие 

информации человеком с помощью органов чувств. Источники информации (книги, 

средства массовой информации, природа, общение с другими людьми). Работа с 

информацией (сбор, передача, получение, хранение, обработка информации). Полезная 

и бесполезная информация. Отбор информации в зависимости от решаемой задачи. 

Обработка информации Обработка информации человеком. Сопоставление текстовой и 

графической информации. Обработка информации компьютером. Черный ящик. 

Входная и выходная информация (данные). Кодирование информации Шифры замены 

и перестановки. Использование различных алфавитов в шифрах замены. Принцип 

двоичного кодирования. Двоичное кодирование текстовой информации. Двоичное 

кодирование черно-белого изображения. Содержание учебного предмета  

2. Компьютер — универсальная машина для обработки информации 

 Фундаментальные знания о компьютере Представление о компьютере как 

универсальной машине для обработки информации. Устройство компьютера. Названия 

и назначение основных устройств компьютера. Системная плата, процессор, оператив- 

ная память, устройства ввода и вывода информации (монитор, клавиатура, мышь, 

принтер, сканер, дисководы), устройства внешней памяти (гибкий, жесткий, лазерный 

диски). Подготовка к знакомству с системой координат монитора. Адрес клетки на 

клетчатом поле. Определение адреса заданной клетки. Поиск клетки по указанному 

адресу. Гигиенические нормы работы за компьютером Практическая работа на 

компьютере (при наличии оборудования). Понятие графического интерфейса. Запуск 

программы с рабочего стола, закрытие программы. Выбор элемента меню с помощью 

мыши. Использование клавиш со стрелками, цифровых клавиш и клавиши Enter. 

 3. Алгоритмы и исполнители Алгоритм как пошаговое описание 

целенаправленной деятельности. Формальность исполнения алгоритма. Влияние по- 

следовательности шагов на результат выполнения алгоритма. Формальный 

исполнитель алгоритма, система команд исполнителя. Создание и исполнение 

линейных алгоритмов для формальных исполнителей. Управление формальными 

исполнителя- ми (при наличии компьютера). Планирование деятельности человека с 

помощью линейных алгоритмов. Массовость алгоритма. Способы записи алгоритмов. 

Запись алгоритмов с помощью словесных предписаний и рисунков. Подготовка к 

изучению условных алгоритмов: истинные и ложные высказывания. Определение 

истинности простых высказываний, записанных повествовательными предложениями 

русского языка, в том числе высказываний, содержащих отрицание, конструкцию 

«если, … то», слова «все», «некоторые», «ни один», «каждый».  

Определение истинности высказываний, записанных в виде равенств или неравенств.  

3. Объекты и их свойства 

 Предметы и их свойства. Признак, общий для набора предметов. Признак, общий для 

всех предметов из набора, кроме одного. Поиск лишнего предмета. Выявление 

закономерности в последовательностях. Продолжение последовательности с учетом 

выявленной закономерности. Описание предметов. Поиск предметов по их описанию. 

5. Этические нормы при работе с информацией и информационная безопасность 

Компьютерный класс как информационная система коллективного пользования. 

Формирование бережного отношения к оборудованию компьютерного класса. Правила 

поведения в компьютерном классе.  

3 класс (34 ч)  

1. Информационная картина мира Способы организации информации Организация 

информации в виде списка. Упорядочивание списков по разным признакам (в 
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алфавитном порядке, по возрастанию или убыванию численных характеристик). Сбор 

информации путем наблюдения. Фиксация собранной информации в виде списка. 

Организация информации в виде простых (не содержащих объединенных ячеек) 

таблиц. Структура простой таблицы (строки, столбцы, ячейки), заголовки строк и 

столбцов. Запись информации, полученной в результате поиска или наблюдения, в 

таблицу, предложенную учителем. Запись решения логических задач в виде таблиц. 

Создание различных таблиц (расписание уроков, распорядок дня, каталог книг личной 

или классной библиотеки и т.д.) вручную и с помощью компьютера.  

2. Компьютер — универсальная машина для обработки информации Фундаментальные 

знания о компьютере Компьютер как исполнитель алгоритмов. Программа — алго- 

ритм работы компьютера, записанный на понятном ему языке. Подготовка к знакомству 

с системой координат, связанной с монитором (продолжение). Гигиенические нормы 

работы на компьютере. Практическая работа на компьютере (при наличии обо- 

рудования) Использование метода Drag-and-Drop. Поиск нужной информации в 

гипертекстовом документе. Набор текста с помощью клавиатуры (в том числе 

заглавных букв, знаков препинания, цифр). 

 3. Алгоритмы и исполнители Линейные алгоритмы с переменными Имя и значение 

переменной. Присваивание значения переменной в процессе выполнения алгоритмов. 

Команды с параметрами для формальных исполнителей. Краткая запись команд 

формального исполнителя. Создание алгоритмов методом последовательной дета- 

лизации Создание укрупненных алгоритмов для формальных исполнителей и для 

планирования деятельности человека. Детализация шагов укрупненного алгоритма. 

Условный алгоритм (ветвление) Выбор действия в условном алгоритме в зависимости 

от выполн ния условия. Запись условного алгоритма с помощью блок-схем. Ис- 

пользование простых и сложных высказываний в качестве условий. Создание и 

исполнение условных алгоритмов для формальных исполнителей. Планирование 

деятельности человека с помощью условных алгоритмов. 

 4. Объекты и их свойства Объекты Объект и его свойства. Имя и значение свойства 

(например, имя свойства — цвет, значение свойства — красный). Поиск объекта, 

заданного его свойствами. Конструирование объекта по его свойствам. Описание 

объекта с помощью его свойств как информационная статическая модель объекта. 

Сравнение объектов. Понятие класса объектов Понятие класса объектов. Примеры 

классов объектов. Разбиение набора объектов на два и более классов. 

 5. Этические нормы при работе с информацией и информационная безопасность 

Носители информации коллективного пользования Библиотечные книги, журналы, 

компакт-диски, дискеты, жесткие диски компьютеров как носители информации 

коллективного пользования. Правила обращения с различными носителями 

информации. Формирование ответственного отношения к сохранности носите- лей 

информации коллективного пользования. 

 4 класс (34 ч) 

 1. Информационная картина мира Виды информации Текстовая, численная, 

графическая, звуковая информация. Технические средства передачи, хранения и 

обработки информации разного вида (телефон, радио, телевизор, компьютер, 

калькулятор, фотоаппарат). Сбор информации разного вида, необходимой для реше- 

ния задачи, путем наблюдения, измерений, интервьюирования. Достоверность 

полученной информации. Поиск и отбор нужной информации в учебниках, 

энциклопедиях, справочниках, каталогах, предложенных учителем. Ценность 

информации для решения поставленной задачи. Способы организации информации 

Организация информации в виде дерева. Создание деревьев разной структуры вручную 
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или с помощью компьютера (дерево деления понятий, дерево каталогов). Дерево 

решений. Запись дерева решений простых игр.  

2. Компьютер — универсальная машина для обработки информации Фундаментальные 

знания о компьютере Профессии компьютера. Программы обработки текстовой, гра- 

фической и численной информации, создания мультимедийных презентаций и области 

их применения. Компьютеры и общество. Система координат, связанная с монитором. 

Координаты объекта на мониторе в символьном и графическом режиме. Гигиенические 

нормы работы на компьютере. Практическая работа на компьютере (при наличии обо- 

рудования) Запуск программ из меню «Пуск». Хранение информации на внешних 

носителях в виде файлов. Структура файлового дерева. Поиск пути к файлу в файловом 

де- реве. Запись файлов в личный каталог. Создание текстовых и графических 

документов и сохранение их в виде файлов. Инструменты рисования (окружность, 

прямо- угольник, карандаш, кисть, заливка).  

3. Алгоритмы и исполнители Циклический алгоритм Циклические процессы в природе 

и в деятельности человека. Повторение действий в алгоритме. Циклический алгоритм с 

послеусловием. Использование переменных в теле цикла. Алгоритмы упорядочивания 

по возрастанию или убыванию числен- ной характеристики объектов. Создание и 

исполнение циклических алгоритмов для формальных исполнителей. Планирование 

деятельности человека с помощью циклических алгоритмов. Вспомогательный 

алгоритм Основной и вспомогательный алгоритмы. Имя вспомогательного алгоритма. 

Обращение к вспомогательному алгоритму.  

4. Объекты и их свойства Изменение значения свойств объекта Действия, выполняемые 

объектом или над объектом. Действие как атрибут объекта. Действия объектов одного 

класса. Действия, изменяющие значения свойства объектов. Алгоритм, изменяющий 

свойства объекта, как динамическая ин- формационная модель объекта. Разработка 

алгоритмов, из- меняющих свойства объекта, для формальных исполнителей и человека 

5. Этические нормы при работе с информацией и информационная безопасность 

Действия над файлами (создание, изменение, копирование, удаление). Права 

пользователя на изменение, удаление и копирование файла. Правила цитирования 

литературных источников. 

 

УМК «Система Л.В.Занкова» 

На изучение предмета «Математика» отводится  в 3-4 классе по136 часов (4 часа в 

неделю 34 учебные недели)с учѐтом авторской программы  И.И.Аргинская, 

С.Н.Кормишина 

  3 класс 
Числа и величины  

Координатный луч. 

 Понятие о координатном луче. Единичный отрезок. Определение положения 

натурального числа на числовом луче.  

Определение точек числового луча, соответствующих данным натуральным числам, и 

обратная операция.  

Разряды и классы  

Завершение изучения устной и письменной нумерации трехзначных чисел.  

Образование новой единицы счета  тысячи. Разные способы образования этой единицы 

счета.  

Счет тысячами в пределах единиц тысяч. Чтение и запись получившихся чисел. Раз ряд 

тысяч и его место в записи чисел.  

Устная и письменная нумерация в пределах разряда единиц тысяч.  
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Образование следующих единиц счета десятка тысяч и сотни тысяч. Счет этими 

единицами. Запись получившихся чисел. Разряды десятков тысяч и сотен тысяч, их 

место в записи числа.  

Разряды и классы. Класс единиц и класс тысяч. Таблица разрядов и классов. 

Представление изученных чисел в виде суммы разрядных слагаемых.  

Устная и письменная нумерация в пределах двух первых классов. Общий принцип 

образования количественных числительных в пределах изученных чисел. Сравнение и 

упорядочивание чисел классов тысяч и единиц.  

Римская письменная нумерация  

Продолжение изучения римской письменной нумерации. Знакомство с цифрами L, C, 

D, M. Запись чисел с помощью всех изученных знаков.  

Сравнение римской и современной письменных нумераций (продолжение).  

Дробные числа  

Рассмотрение ситуаций, приводящих к появлению дробных чисел, дроби вокруг нас.  

Понятие о дроби как части целого. Запись дробных чисел. Числитель и знаменатель 

дроби, их математический смысл с точки зрения рассматриваемой интерпретации 

дробных чисел.  

Сравнение дробей с одинаковыми знаменателями и разными числителями.  

Расположение дробных чисел на числовом луче.  

Нахождение части от числа и восстановление числа по его доле.  

Величины  

Скорость движения. Единицы измерения скорости: см/мин, км/ч, м/мин.  

Единицы измерения массы: грамм (г), центнер (ц), тонна (т). Соотношения между 

единицами измерения массы: 1 кг = 1000 г, 1 ц =100 кг, 1 т = 10 ц = 1000 кг.  

Сравнение и упорядочивание однородных величин.  

Арифметические действия (50 часов)  

Сложение и вычитание  

Сложение и вычитание в пределах изученных чисел. Связь выполнения этих действий с 

таблицей сложения и разрядным составом чисел.  

Умножение и деление  

Кратное сравнение чисел.  

Распределительное свойство умножения относительно сложения. Его формулировка и 

запись в общем виде (буквенная запись).  

Деление суммы на число (рассмотрение случая, когда каждое слагаемое делится без 

остатка на делитель).  

Использование свойств арифметических действий для рационализации вычислений.  

Внетабличное умножение и деление на однозначное число в пределах изученных чисел.  

Использование таблицы умножения при выполнении внетабличного умножения и 

деления на однозначное число. Роль разрядного состава многозначного множителя и 

делимого при выполнении этих действий.  

Понятие о четных и нечетных числах с точки зрения деления. Признаки четных и 

нечетных чисел.  

Деление с остатком. Расположение в натуральном ряду чисел, делящихся на данное 

число без остатка.  

Определение остатков, которые могут получаться при делении на данное число. 

Наименьший и наибольший из возможных остатков. Расположение в натуральном ряду 

чисел, дающих при делении на данное число одинаковые остатки.  

Связь делимого, делителя, значения неполного частного и остатка между собой.  

Определение делимого по делителю, значению неполного частного и остатку.  
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Различные способы внетабличного деления на однозначное число: разбиением 

делимого на удобные слагаемые и на основе  деления с остатком.  

Выполнение внетабличного умножения и деления в строку и в столбик. Знаки 

умножения и деления, используемые при выполнении этих действий в столбик.  

Определение числа знаков в значении частного до выполнения операции.  

Нахождение значений сложных выражений со скобками и без скобок, содержащих 3-5 

действий.  

Нахождение неизвестных компонентов действия в неравенствах с помощью решения 

соответствующих уравнений.  

Нахождение неизвестных компонентов действия в уравнениях на основе использования 

свойств равенств и взаимосвязи между компонентами действия.  

Выражения с одной переменной. Определение значений выражений при заданных 

значениях переменной.  

Построение математических выражений с помощью словосочетания «для того, что бы 

… , надо …».  

Работа с текстовыми задачами (в течение года) . 

Таблица, чертеж, схема и рисунок как формы краткой записи задачи. Выбор формы 

краткой записи в зависимости от особенностей задачи.  

Обратные задачи (продолжение). Установление числа обратных задач к данной. 

Составление всех возможных обратных задач к данной, их решение или 

определение  причины невозможности выполнить решение.  

Задачи с недостающими данными. Различные способы их преобразования в задачи с 

полным набором данных (дополнение условия задачи недостающими данными, 

изменение вопроса в соответствии с имеющимися данными, комбинация этих 

способов).  

Задачи с избыточными данными. Различные способы их преобразования в задачи с 

необходимым и достаточным количеством данных.  

Сравнение и решение задач, близких по сюжету, но различных по математическому 

содержанию.  

Упрощение и усложнение исходной задачи. Установление связей между решениями 

таких задач.  

Анализ и решение задач, содержащих зависимости, характеризующие процессы 

движения одного тела (скорость, время, расстояние), работы (производительность 

труда, время, объем работы).  

Оформление решения задачи сложным выражением.  

Решение задач на нахождение части от целого и целого по значению его доли.  

Пространственные отношения.  

Геометрические фигуры (16 часов)  

Знакомство с окружностью. Центр окружности. Свойство точек окружности.  

Радиус окружности. Свойство радиусов окружности.  

Построение окружностей с помощью циркуля.  

Взаимное расположение точек плоскости и окружности (на окружности, вне 

окружности).  

Окружность и круг, связь между ними.  

Масштаб и разные варианты его обозначения. Выбор масштаба для изображения 

данного объекта. Определение масштаба, в котором изображен объект. Определение 

истинных размеров объекта по его изображению и данному масштабу.  

Продолжение знакомства с пространственными телами: шаром, цилиндром, конусом, 

призмой и пирамидой. Установление сходства и различий между ними как внутри 
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каждого вида, так и между видами этих тел. Частный случай четырехугольной призмы - 

прямоугольный параллелепипед.  

Знакомство с различными способами изображения пространственных тел на  

плоскости.  

Геометрические величины (30 часов)  

Сравнение углов без измерений (на глаз, наложением).  

Сравнение углов с помощью произвольно выбранных мерок.  

Знакомство с общепринятой единицей измерения углов  градусом и его обозначением.  

Транспортир как инструмент для измерения величины углов, его использование для 

измерений и построения углов заданной величины.  

Единица измерения длины - километр (км). Соотношения между единицами  

длины: 1м = 1000мм, 1км = 1000м.  

Понятие о площади. Сравнение площадей способами, не связанными с измерениями (на 

глаз, наложением).  

Выбор произвольных мерок и измерение площадей с их помощью.  

Палетка как прибор для измерения площадей. Использование палетки с произвольной 

сеткой.  

Знакомство с общепринятыми единицами измерения площади: квадратным 

миллиметром (мм2), квадратным сантиметром (см2), квадратным дециметром (дм2), 

квадратным метром (м2), квадратным километром (км2); их связь с мерами длины.  

Соотношения: 1 см2 = 100 мм2, 1 дм2 = 100 см2, 1 м2 =100 дм2.  

Нахождение площади прямоугольника (знакомство с формулой S=а·b) различными 

способами: разбиением на квадраты, с помощью палетки, по значениям длины и 

ширины.  

Нахождение площади фигуры различными способами: разбиением на прямоугольники, 

дополнением до прямоугольника, с помощью перестроения частей фигуры.  

Работа с информацией (10 часов)  

Чтение готовых таблиц. Использование данных таблицы для составления чисел 

(таблица разрядов и классов), выполнения действий, формулирования выводов.  

Определение закономерности по данным таблицы, заполнение таблицы в соответствии 

с закономерностью (деление с остатком).  

Решение логических задач с помощью составления и заполнения таблицы.  

Соотнесение данных таблицы и столбчатой диаграммы. Определение цены деления 

шкалы столбчатой диаграммы на основе данных задачи.  

Дополнение столбчатой и линейной диаграмм.  

Решение текстовых задач с использованием данных столбчатой и линейной диаграмм.  

Чтение готовой круговой диаграммы.  

Чтение, дополнение, проверка готовых простых алгоритмов. Составление простых 

алгоритмов по схеме (деление с остатком,деление многозначного числа на однозначное 

и др.).  

Построение математических выражений с помощью логических связок и слов («и», 

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

 

4 класс (136 часов) 

Числа и величины (33 часа) 

Класс миллионов 

Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Представление изученных чисел в виде 

суммы разрядных слагаемых. 

Сравнение и упорядочивание чисел от нуля до миллиона. Устная и письменная 
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нумерация в пределах класса миллионов.  

Общий принцип образования классов. 

Точные и приближенные значения чисел 

Обобщение знаний об основных источниках возникновения чисел, счете и измерение 

величин. Источники возникновения точных и приближенных значений чисел. 

Приближенные значения чисел, получаемое в результате округления с заданной 

точностью. 

Правила округления чисел, его использование в практической деятельности. Особые 

случаи округления. 

Положительные и отрицательные числа 

Понятие о величинах, имеющих противоположные значения. Обозначение таких 

значений с помощью противоположных по смыслу знаков (+) и (-). 

Запись положительных и отрицательных чисел. Знакомство с координатной прямой. 

Расположение на ней положительных и отрицательных чисел.  

Расположение на координатной прямой точек с заданными координатами, определение 

координат заданных на ней точек.  

Величины 

Метрическая система мер (обобщение всего изученного материала), еѐ связь с 

десятичной системой исчисления. 

Перевод изученных величин из одних единиц измерения в другие. 

Арифметические действия (55 часов) 

Сложение и вычитание 

Сложение и вычитание в пределах изученных натуральных чисел. Обобщение знаний о 

свойствах выполняемых действий, их формулировка и краткая обобщенная запись. 

Использование свойств сложения и вычитания для рационализации выполнения 

операции. 

Сложение и вычитание величин разными способами. 

Обобщение наблюдений за изменением результата сложения и вычитания при 

изменении одного или двух компонентов этих действий. 

Умножение и деление 

Умножение и деление многозначного числа на однозначное. Осознание общего 

алгоритма выполнения каждой из этих операций. 

Обобщение знаний о свойствах умножения и деления. Их формулировка и запись в 

общем виде. 

Использование свойств умножения и деления для рационализации выполнения 

вычислений.  

Умножение и деление величин на натуральное число различными способами. 

Деление величины на величину. 

Обобщение наблюдений за изменением результата умножения и деления при 

изменении одного или двух компонентов. 

Выражение с двумя и более переменными. Чтение и запись таких выражений. 

Определение значений выражений при заданных значениях переменных. 

Свойства равенств и их использования для решения уравнений. 

Уравнения, содержащие переменную в обеих частях. Решение таких уравнений.  

Работа с текстовыми задачами 

(в течение года) 

Продолжение всех линий работ, начатых в предыдущих классах, их обобщение. 

Сравнение задач, различных по сюжету, но сходных по характеру математических 

отношений, в них заложенных. Классификация задач по этому признаку.  
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Преобразование задач в более простые или более сложные. 

Решение задач алгебраическим методом. Оформление такого решения. 

Сравнение арифметического и алгебраического метода решения задач. 

Решение задач на решение двух тел (в одном направлении, в разных направлениях). 

Пространственные отношения. 

Геометрические фигуры (10 часов) 

Свойства диагоналей прямоугольника. Разбиение прямоугольника на два равных 

прямоугольных треугольника. Разбиение произвольного треугольника на 

прямоугольные треугольники. 

Разбиение многоугольников на прямоугольники и прямоугольные треугольники. 

Классификация изученных пространственных геометрических тел по разным 

основаниям. 

Геометрические величины (28 часов) 

Нахождение площади прямоугольного треугольника. Формула площади 

прямоугольного треугольника: S= (a*b) : 2. 

Нахождение площади произвольного треугольника разными способами.  

Определение площади произвольного многоугольника с использованием площадей 

прямоугольников и прямоугольных треугольников.  

Понятие об объеме. Измерение объема произвольными мерками. 

Общепринятые единицы измерения объема – кубический миллиметр, кубический 

сантиметр, кубический дециметр, кубический метр, кубический километр. 

Соотношение между ними. 

Вычисление объема прямоугольного параллелепипеда с использованием длин трех его 

измерений, а так же площади его основания и высоты. 

Работа с информацией (10 часов) 

Сбор и представление информации, связанной со счетом, измерением величин, 

наблюдением; фиксирование, анализ полученной информации. 

Чтение, заполнение, составление, интерпретация таблицы. 

Чтение столбчатой и круговой диаграмм. Построение простейших столбчатых 

диаграмм.  

Составление, запись, выполнение простого алгоритма. 

Чтение, выполнение действий по схеме. Составление простейших схем. 

Построение математических выражений с помощью логических связок и слов («и», 

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

Проверка истинности утверждений.  

 

2.2.2.6. Окружающий мир 

 УМК «Школа России» 

На изучение курса «Окружающий мир» в каждом классе начальной школы 

отводится 2 ч в неделю. Программа рассчитана на 270 ч: 1 класс — 66 ч (33 учебные 

недели), 2, 3 и 4 классы — по 68 ч (34 учебные недели) с учѐтом авторской 

программы А.А.Плешакова. 

 ЧЕЛОВЕК И ПРИРОДА 

Окружающий мир, его многообразие. Способы и средства познания 

окружающего мира. Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и др.). 

Представление о времени и его течении. Прошлое, настоящее и будущее. 

Последовательность дней недели, времѐн года, месяцев. 

Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные 

объекты и предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. Явления 
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природы. Примеры природных явлений: смена времѐн года, снегопад, листопад, 

перелѐты птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. Разнообразие 

звуков в окружающем мире; причина возникновения и способ распространения звуков. 

Радуга — украшение окружающего мира, цвета радуги, причины возникновения 

радуги.  

Связи в окружающем мире: между неживой и живой природой, между 

растениями и животными, между человеком и природой. Изображение связей с 

помощью моделей.  

Вещество — это то, из чего состоят все природные объекты и предметы. 

Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, 

природный газ. Твѐрдые тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с 

веществами, жидкостями, газами.  

Звѐзды 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. Луна — спутник Земли.  

Глобус как модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их 

названия, расположение на глобусе и карте. Холодные и жаркие районы Земли, 

особенности их природы. 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 времѐн года. Смена времѐн года в родном крае на основе 

наблюдений.  

Погода, еѐ составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). 

Наблюдение за погодой своего края. Измерение температуры воздуха с помощью 

термометра. Предсказание погоды и его значение в жизни людей.  

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее 

представление, условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности 

родного края (краткая характеристика на основе наблюдений).  

Водные богатства, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); 

использование человеком. Водные богатства родного края (названия, краткая 

характеристика на основе наблюдений).  

Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, 

животных, человека.  

Вода. Свойства воды. Состояния воды, еѐ распространение в природе, значение 

для живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе.  

Мир камней, его разнообразие и красота. 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, еѐ состав, значение для живой природы и хозяйственной жизни человека. 

Охрана почвы.  

Растения, их разнообразие. Водоросли, мхи, папоротники, хвойные и цветковые 

растения. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). Условия, 

необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Особенности дыхания и 

питания растений. Размножение и развитие растений. 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 
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несъедобные грибы. Правила сбора грибов, бережное отношение к ним.  

Животные, их разнообразие. Насекомые, рыбы, птицы, звери, их различия. 

Земноводные, пресмыкающиеся и другие группы животных (по выбору). Условия, 

необходимые для жизни животных (воздух, вода, тепло, пища). Особенности питания 

разных животных (растительноядные, насекомоядные, хищные, всеядные), цепи 

питания. Размножение и развитие животных (на примере насекомых, рыб, 

земноводных, пресмыкающихся, 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, водоѐм — единство живой и неживой природы (солнечный свет, 

воздух, вода, почва, растения, животные). Круговорот веществ. Природное сообщество 

и взаимосвязи в нѐм: 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, еѐ значение, отдельные представители растений и 

животных Красной книги. Посильное участие в охране природы. Личная 

ответственность каждого человека за сохранность природы.  

Всемирное природное наследие. Бережное отношение к природному наследию 

человечества — долг всего общества и каждого человека.  

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 жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение 

температуры тела человека, частоты пульса. Личная ответственность каждого человека 

за состояние своего здоровья и здоровья окружающих его людей. Внимание, забота, 

уважительное отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья. 

 

ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО 

Общество — совокупность людей, которые объединены общей культурой и 

связаны друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. 

Духовно-нравственные и культурные ценности — основа жизнеспособности общества.  

Человек — член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как 

складывается и развивается культура общества и каждого его 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, 
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общее представление о человеческих свойствах и качествах.  

Семья — самое близкое окружение человека. Имена, отчества и фамилии членов 

семьи. Взаимоотношения в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной 

помощи взрослым. Забота о детях, престарелых, больных — долг каждого человека. 

Семейные традиции. Родословная. Составление схемы родословного древа, истории 

семьи.  

Хозяйство семьи. Предметы домашнего обихода, их разнообразие. Вещи как 

хранители семейной памяти. Бережное отношение к вещам. Путь воды от природных 

источников до жилища людей, способы экономии воды в быту. Общее представление о 

способах выработки электроэнергии и доставке еѐ потребителям. Бытовые 

электроприборы, их роль в жизни современного человека. Способы экономии 

электроэнергии в быту. Одежда в прошлом и теперь. Зависимость типа одежды от 

погодных условий, национальных традиций и назначения (деловая, спортивная, 

рабочая, домашняя и др.).  

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к 

учителю. Роль учителя в духовно-нравственном развитии и воспитании личности 

школьника. Классный, школьный коллектив, совместная учѐба, игры, отдых. Режим дня 

школьника, составление режима дня.  

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, еѐ составные части (промышленность, сельское хозяйство, 

строительство, транспорт, торговля) и связи между ними. 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. 

Профессии людей. Личная ответственность человека за результаты своего труда и 

профессиональное мастерство.  

Наземный, воздушный и водный транспорт. Транспорт города или села. 

Общественный транспорт. Правила пользования транспортом. Общее представление об 

истории развития транспорта, в том числе об истории появления и усовершенствования 

велосипеда. Устройство велосипеда, разнообразие современных моделей 

(прогулочный, гоночный, детский трѐхколѐсный и др.). 

Роль компьютера в современной жизни. Средства связи: поч та, 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 ребѐнка.  

Президент Российской Федерации — глава государства. Ответственность главы 

государства за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан.  

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной 



 

227 

солидарности и упрочения духовно-нравственных связей между соотечественниками. 

Новый год, Рождество, День защитника Отечества, 8 Марта, День весны и труда, День 

Победы, День России, День защиты детей, День народного единства, День 

Конституции. Оформление плаката или стенной газеты к общественному празднику.  

Россия на карте, государственная граница России.  

Москва — столица России. 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).  

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.  

Родной край — частица России. Родной город (село), регион (область, край, 

республика): название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные 

комплексы и пр. Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия 

разных народов, проживающих в данной местности, их обычаи, характерные 

особенности быта. Важные сведения из истории родного края.  

История — наука о прошлом людей. Исторические источники. Счѐт лет в 

истории. Историческая карта.  

История Отечества. 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 и народов на 

Земле. Знакомство с несколькими странами: название, расположение на политической 

карте, столица, главные достопримечательности.  

Представления об эпохах в истории человечества: первобытная история, история 

Древнего мира, история Средних веков, история Нового времени, история Новейшего 

времени. Памятники истории и культуры — свидетели различных эпох в истории 

человечества.  

Всемирное культурное наследие. Бережное отношение к культурному наследию 

человечества — долг всего общества и каждого человека. 

 

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОЙ ЖИЗНИ 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. Личная ответственность каждого 

человека за сохранение и укрепление своего здоровья.  

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная 

гигиена. Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и 

укрепления здоровья.  

Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь при лѐгких травмах 

(ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве.  
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Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, основные 

дорожные знаки. Правила безопасности при использовании транспортных средств, в 

том числе при езде на велосипеде.  

Правила противопожарной безопасности, основные правила обращения с газом, 

электричеством и электроприборами, водой. Правила безопасности при использовании 

компьютера, мобильного телефона. 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, в том числе в лесу, на воде. 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. 

 

УМК «Перспективная начальная школа 

Учебный предмет «Окружающий мир» представлен в предметной области 

«Обществознание и есте- ствознание». Изучается с 1 по 4 класс по два часа в 

неделю. При этом в 1 классе используется 66 часов (33 учебных недели), а в каждом 

из остальных классов — 68 часов (34 учебных недели). Общий объем учебного 

времени составляет 270 часов,  учѐтом авторской программы  О.Н. Федотова, Г.В. 

Трафимова, Л.Г. Кудрова 

1 класс (66 ч) 
Основные содержательные линии первого класса (наблюдение как способ получения 

ответов на вопросы об окружающем нас мире; живая природа; природа и ее сезонные 

изменения; наша родина — Россия) реализуются в рамках обозначенных в 

пояснительной записке содержательных блоков: 

Человек и природа (49 ч) 

Природа – это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты и 

предметы, созданные человеком. Природа живая и неживая (на примерах различения 

объектов живой и неживой природы). Органы чувств человека (глаз, нос, язык, ухо, 

кожа). Признаки объектов живой природы и предметов, которые можно определить на 

основе наблюдений с помощью органов чувств (цвет, форма, сравнительные размеры, 

наличие вкуса, 

запаха; ощущение теплого (холодного), гладкого (шершавого)). Основные признаки 

живой природы (например, живые существа дышат, питаются, растут, приносят 

потомство, умирают). 

Вода. Первоначальные представления о разных состояниях воды (жидкое и твердое – 

лед, снежинки) на основе наблюдений и опытных исследований. 

Растения – часть живой природы. Разнообразие растений. Деревья, кустарники, травы. 

Условия, необходимые для жизни растений (свет, тепло, воздух, вода). Части растений 

(вегетативные и генеративные органы): стебель, корень, лист, побег, цветок, семя, плод. 

Знакомство с разнообразием плодов и семян на основе наблюдений (по выбору 

учителя). Способы распространения растений. Лекарственные растения. Распознавание 

растений своего края (по листьям, плодам, кронам и др.) на основе наблюдений. 

Грибы. Части (органы) шляпочных грибов (грибница, ножка, плодовое тело, споры). 

Съедобные и несъедобные грибы. Правила сбора грибов. 

Животные как часть живой природы. Разнообразие животных. Насекомые, рыбы, 

птицы, звери. Дикие и домашние животные. 

Примеры явлений природы. Смена времен года. 
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Осень. Осенние месяцы (сентябрь, октябрь, ноябрь). Признаки осени (созревание 

плодов и ягод, похолодание, листопад, отлет перелетных птиц, подготовка зверей к 

зиме). Осенняя жизнь растений и животных и их подготовка к зиме. 

Зима. Зимние месяцы (декабрь, январь, февраль). Признаки зимы (низкое солнце, 

короткая продолжительность дня, холод, замерзание воды). Жизнь деревьев, 

кустарников и трав в зимнее время года. Жизнь растений и животных подо льдом. 

Жизнь лесных зверей и птиц в зимнее время года. Помощь животным в зимнее время 

года. Зимние игры. 

Весна. Весенние месяцы (март, апрель, май). Признаки весны (высокое солнце, тепло, 

увеличение продолжительности дня, таяние снега и льда, пробуждение природы, 

прилет птиц). Жизнь деревьев и кустарников весной. Травянистые раннецветущие 

растения. Жизнь животных весной (забота птиц о будущем потомстве). 

Лето. Летние месяцы (июнь, июль, август). Признаки лета (высокое солнце, 

продолжительный день, тепло, цветение растений, потомство у животных). Летний 

отдых. 

 Человек и общество (17 ч) 

Ознакомление с условными обозначениями учебника и их использование при работе с 

учебником. 

Школьник и его жизнь в школе. Приход в школу, приветствие учителю, подготовка к 

уроку. Правила поведения в школе: в компьютерном классе, на уроке, на перемене, в 

столовой. Правильная осанка во время письма. Правила подъема и спуска с лестницы. 

Спортивная форма и сменная обувь. 

Первое знакомство с терминами «экология», «эколог», «Красная книга России». 

Примеры животных из Красной книги России (изображение животных из Красной 

книги на юбилейных монетах России). Разработка экологических (предупредительных) 

знаков и их установка на пришкольном участке. 

Труд людей в осенний период года. 

Наша Родина – Россия. Иллюстрация территории и границ России. Россия – 

многонациональная страна. Москва – столица России. Достопримечательности столицы 

– Красная площадь, Кремль, метро. Знакомство с государственной символикой России: 

Государственный герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн 

России; правила поведения при прослушивании гимна. 

Правила безопасного поведения 

Домашний адрес и адрес школы, телефон родителей. Дорога от дома к школе. Правила 

перехода проезжей части улицы. Правила безопасного поведения на улице. 

Правила безопасного поведения во время зимних игр (тонкий лед, игра в снежки, 

сыпучесть зимнего сугроба, снег несъедобен). 

Ознакомление с внешним видом наиболее распространенных шляпочных несъедобных 

грибов. Одно из основных правил сбора грибов (не трогай несъедобные и незнакомые 

тебе грибы). 

Правила поведения при сборе лекарственных трав. 

Первая помощь при укусе насекомыми (пчѐлы, осы). 

2 класс (68 ч) 
Основные содержательные линии второго класса (источники информации об 

окружающем нас мире; планеты и звезды; свойства воздуха и воды; неживая и живая 

природа Земли; человек разумный — часть природы; общий дедушка; в родном краю) 

реализуются в рамках определенных Стандартом содержательных блоков: 

Человек и природа (42 ч) 

Звезды и планеты. Солнце – ближайшая к нам звезда, источник тепла и света для всего 
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живого на Земле. Земля – планета; общие представления о размерах и форме Земли. 

Глобус – модель Земли. Изображение на глобусе с помощью условных обозначений 

морей, океанов, суши. Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены 

дня и ночи. Обращение Земли вокруг Солнца как причина смены времен года. Смена 

времен года в родном краю на основе наблюдений. 

Неживая и живая природа Земли. Условия жизни на планете Земля. 

Воздух – смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, 

человека. 

Вода. Свойства воды. Значение воды для живых организмов и хозяйственной жизни 

человека. 

Цветковые растения. Части (органы) растений (корень, стебель, лист, цветок, плод, 

семя). Условия, необходимые для жизни растений (свет, тепло, вода, воздух). Питание 

и дыхание растений. Роль растений в жизни человека. 

Разнообразие растений: цветковые и хвойные растения; папоротники, мхи, водоросли. 

Красная книга России. Правила поведения на природе. 

Культурные и дикорастущие растения. ^ Продолжительность жизни растений. 

Размножение растений семенами, клубнями, усами, листьями. 

Растения родного края. Названия и краткая характеристика на основе наблюдений. 

Грибы.  Питание грибов. Шляпочные грибы, плесень. Ядовитые и несъедобные 

двойники шляпочных грибов. Правило сбора грибов. Шляпочные грибы родного края. 

Животные и их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, 

вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, млекопитающие,земноводные, 

пресмыкающиеся, их отличия. Особенности питания малышей млекопитающих 

животных. Особенности питания разных взрослых животных, в том числе и 

млекопитающих (хищники, растительноядные, всеядные). Как животные 

защищаются. Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и жизни 

людей. Живой уголок. Бионика. Бережное отношение человека к природе. Животные 

родного края, название, их краткая характеристика на основе наблюдений. 

Человек и общество (26 ч) 

Обмен письмами как один из источников получения информации. Общение со 

старшими и сверстниками как один из источников получения новых знаний. 

Семья – самое близкое окружение человека. Взаимоотношения в семье (уважительное 

отношение к старшим). Семейные традиции (посильная помощь старшим, семейные 

праздники, совместные походы). 

Родословная. Имена и фамилии членов семьи. Составление схемы родословного дерева. 

Младший школьник. Школьный и классный коллективы, совместная учеба, 

совместный общественно полезный труд и отдых, участие в спортивных мероприятиях, 

во внеурочной деятельности, в охране окружающей среды. 

Человек – член общества. Взаимосвязь человека с другими людьми. Уважение к чужому 

мнению. Значение труда в жизни человека и общества. Люди разных 

профессий. Профессии людей, создавших учебник. 

Родной край – частица России. Родной город (село): название и его связь с историей 

возникновения, с занятием людей, с названием реки, озера; основные 

достопримечательности. 

Наша Родина – Россия. Конституция России – основной закон страны. Важнейшие 

права граждан России – право на жизнь, на образование, на охрану здоровья и 

медицинскую помощь, на свободный труд и на отдых. Праздники в жизни общества: 

День Победы, День Конституции России, День Государственного флага. 

Государственные символы России (Государственный герб России, Государственный 
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флаг России, Государственный гимн), узаконенные Конституцией. 

Характеристика отдельных исторических событий, связанных с историей Москвы 

(основание Москвы, история Московского Кремля, достопримечательности 

Московского Кремля). Имена великих князей, связанных с историей возникновения и 

строительства Москвы: Юрий Долгорукий, Дмитрий Донской, Иван III (правнук 

Дмитрия Донского). 

 

Правила безопасного поведения 

Режим дня школьника. Чередование труда и отдыха в режиме дня школьника. 

Составление режима дня школьника. Личная гигиена. Физическая культура. Игры на 

воздухе как условие сохранения и укрепления здоровья. Чистота – залог здоровья 

(чистые руки, кипяченая вода, проветривание помещения). Режим питания. Причины 

простудных заболеваний. Советы старших: правила предупреждения простудных 

заболеваний; правила поведения при простудных заболеваниях. Номера телефонов 

экстренной помощи. 

Правила безопасного поведения на улице (проезжая часть улицы, встреча с незнакомым 

человеком, оставленные вещи, правила поведения при выгуле животных, при встрече с 

собаками). Правила дорожного движения. Правило перехода проезжей части улицы. 

Знаки дорожного движения, определяющие правила поведения пешехода. Переход 

железной дороги. 

Правила безопасного поведения в быту (лифт многоэтажного дома, незнакомый 

человек, оставленные вещи). Основные правила поведения с водой, электричеством, 

газом. 

 

3 класс (68 ч) 
Основные содержательные линии третьего класса (способы познания окружающего 

мира с помощью простейших приборов; планета, на которой мы живем; неживая 

природа; взаимосвязь живой и неживой природы; природные сообщества; наша 

страна – Россия) реализуются в рамках содержательных блоков: 

Человек и природа (54 ч) 

Общие представления о форме и размерах Земли. Глобус – модель земного шара. 

Параллели и меридианы. Нулевой меридиан. Экватор. Географическая карта и план 

местности. Условные обозначения плана. Карта полушарий (Южное и Северное, 

Западное и Восточное). Физическая карта России. Контурная карта. Материки и океаны 

на глобусе и на карте полушарий. Реки и озера.  

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общие представления, 

условные обозначения равнин и гор на карте). Образование оврагов. Меры 

предупреждения и борьбы с оврагами. Самые крупные равнины на территории России 

(Юго-Восточная и Западно-Сибирская). Особенности поверхности родного края 

(краткая характеристика на основе наблюдений и собеседования со взрослыми). 

Ориентирование на местности. Стороны горизонта. Компас.  

Вещества, тела, частицы. Вещество – это то, из чего состоят все природные объекты (то, 

что нас окружает, но не создано человеком) и предметы (это то, что создано 

человеком). Природные тела (тела живой природы) – человек, животные, грибы, 

растения, микробы. Небесные или космические тела (звезды, планеты, метеориты и 

др.). Искусственные тела – предметы. Молекулы и атомы – мельчайшие частицы, из 

которых состоят вещества. 

Разнообразие веществ. Примеры веществ: вода, сахар, соль, природный газ и др. 

Твердые вещества, жидкости и газы. Три состояния воды – твердое, жидкое, 
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газообразное. Свойства воды в жидком, твердом и газообразном состояниях. Вода – 

растворитель. Растворы в природе. Почему воду надо беречь. 

Термометр и его устройство. Измерение температуры воды с помощью термометра. 

Кругооборот воды в природе. 

Воздух – это смесь газов (азот, кислород, углекислый газ и другие газы). Свойства 

воздуха. Значение воздуха для человека, животных, растений. 

Погода и ее составляющие: движение воздуха – ветер, температура воздуха, туман, 

облака (форма облаков и их высота над поверхностью Земли), осадки, роса, иней. 

Измерение температуры воздуха. Приборы, определяющие направление ветра (флюгер) 

и силу ветра (анемометр). Приметы, позволяющие приблизительно определить силу 

ветра (слабый, умеренный, сильный, ураган). Наблюдения за погодой своего края. 

Дневник наблюдений за погодой. Условные знаки для ведения «Дневника наблюдений 

за погодой». 

Горные породы: магматические, осадочные. Разрушение горных пород. Полезные 

ископаемые (твердые, жидкие, газообразные). ^ Условные обозначения полезных 

ископаемых на карте. Искусственные материалы из каменного угля и нефти. Свойства 

полезных ископаемых (известняк, мрамор, глина, песок). Бережное отношение людей к 

расходованию полезных ископаемых. 

Почва. Образование почвы и ее состав. Значение почвы для живых организмов. ^ Цепи 

питания. Значение почвы в хозяйственной жизни человека. 

Природные сообщества. Лес, луг, водоем, болото – единство живой и неживой природы 

(солнечный свет, воздух, вода, почва, растения, животные). Человек и природные 

сообщества. Значение лесов. Безопасное поведение в лесу. 

Луг и человек. Надо ли охранять болото? Дары рек и озер. Безопасное поведение у 

водоема. Человек – защитник природы. Природа будет жить (размножение животных). 

Взаимосвязь в природном сообществе (например, клевер–шмели–мыши–кошки). 

Природные сообщества родного края (два-три примера). Посильное участие в охране 

природы родного края. 

 

Человек и общество (14 ч) 

Права и обязанности человека по охране природы и окружающей среды (статья 58 

Конституции Российской Федерации: гражданин обязан защищать природу и 

окружающую среду). Право человека на благоприятную среду (статья 42 Конституции). 

Российские за- 

поведники. Растения и животные Красной книги России (условные обозначения 

Красной Книги России, изображение животных Красной книги России на юбилейных 

серебряных и золотых монетах). 

Лента времени. Последовательность смены времен года. Лента времени одного года: 

зима (декабрь, январь, февраль) – весна (март, апрель, май) – лето (июнь, июль, август) – 

осень (сентябрь, октябрь, ноябрь). Век – отрезок времени в 100 лет. Лента времени 

истории строительства Московского Кремля (XII век – деревянный, XIV век – 

белокаменный, XV век – из красного кирпича). Имена великих князей, связанных с 

историей строительства Московского Кремля. 

Города России. Города «Золотого кольца».^ Имена великих князей – основателей 

городов (Ярослав Мудрый – Ярославль, Юрий Долгорукий –Кострома, 

Переславль-Залесский). Основные достопримечательности городов «Золотого кольца» 

(храмы XVI – XVII вв., Троице-Сергиева лавра (монастырь) в Сергиеве Посаде – XIV в.; 

музей «Ботик» в Переславле-Залесском; фрески Гурия Никитина и Силы Савина в 

Ярославле и Костроме – XVII в.; «Золотые ворота», фрески Андрея Рублева в 
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Успенском соборе во Владимире – XII в.). 

Город Санкт-Петербург. План-карта Санкт-Петербурга (XVIII в.). Строительство 

города. Санкт-Петербург – морской и речной порт. Герб города. 

Достопримечательности города: Петровская (Сенатская) площадь, памятник Петру I 

«Медный всадник». Петропавловская крепость (Петровские ворота, Петропавловский 

собор). Адмиралтейство. Городской остров (домик Петра). Летний сад. Зимний дворец. 

Эрмитаж. 

 

Правила безопасного поведения 

Правила поведения в быту с водой, электричеством, газом. Соблюдение правил техники 

безопасности при проведении опытов со стеклянным термометром. 

Повышение температуры тела как один из серьезных поводов обратиться за помощью 

(советом) к взрослым. 

Соблюдение правил безопасного поведения на дороге при гололеде (учет 

дополнительного времени, походка, положение рук и школьного рюкзака, 

дополнительная опасность при переходе дороги на «зебре»). 

Быстрая помощь человеку, на котором тлеет (загорелась) одежда. 

Правила безопасного поведения в лесу, в заболоченных местах, и местах торфяных 

разработок. Правила безопасного поведения у водоемов весной (ледоход), летом 

(купание, переправа через водные пространства). 

Правила безопасного поведения при обнаружении следов Великой Отечественной 

войны (заржавевшие патроны, гранаты, мины). Телефон службы спасения МЧС. 

 

4 класс (68 ч) 
Основные содержательные линии четвертого класса ( Земля — планета Солнечной 

системы; родная страна — Россия; страны и народы мира; человек — часть природы, 

человек - член общества; история Отечества) реализуются в рамках определенных 

Стандартом содержательных блоков: 

Человек и природа (42 ч) 

Общие представления о Вселенной, Солнечной системе, размерах Земли по сравнению 

с размером Солнца. Одно из теоретических предположений ученых о возникновении 

Солнца. Планеты Солнечной системы (названия, расположение на орбитах по 

отношению к Солнцу). Вращение Земли вокруг своей оси как причина смены дня и 

ночи. Вращение Земли вокруг Солнца как причина смены времен года. 

Природные зоны России: общее представление, расположение на карте природных зон 

России, основные природные зоны (ледяная зона, зона тундры, зона лесов, зона степей, 

зона пустынь, зона субтропиков). Горные области. Климат природных зон, 

растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на 

природу. Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу. 

Соблюдение экологических правил поведения во время прогулок в лес, в парк, на луг 

(охрана поверхности земли от уплотнения почвы и разрушения лесной подстилки, от 

загрязнения поверхности земли полиэтиленовыми пакетами, пластиковыми бутылками, 

осколками стекла). 

Родной край – часть великой России. Карта родного края. Полезные ископаемые. 

Поверхность и водоемы родного края. Растительный и животный мир края. Заповедные 

места. Посильное участие в охране природы родного края. Московское время, часовые 

пояса. 

Общее представление о строении тела человека. Система органов: органы чувств, 

опорно-двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная. Роль 
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органов чувств в жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. 

 

Человек и общество (26 ч) 

Наша родина – Россия. Российская Федерация. Государственная символика Российской 

Федерации: Государственный герб России, Государственный флаг России, 

Государственный гимн России. Конституция – Основной закон Российской Федерации. 

Права ребенка. Президент Российской Федерации. Правительство и Парламент страны. 

Депутат от субъекта Российской Федерации (республика, край, область, город 

федерального значения – 

Москва или Санкт-Петербург, автономный округ, Еврейская автономная область) в 

Парламенте страны как представитель интересов региона. 

Россия – многонациональная страна. Народы, населяющие Россию. Русский язык – 

государственный язык Российской Федерации. Родной край – часть великой России. 

Родной город (село, поселок), регион (область, край, республика). Название. 

Расположение края на политико-административной карте России. Карта родного края. 

Особенности труда людей родного края (добыча полезных ископаемых, 

растениеводство, животноводство). Народные промыслы. 

Россия на карте. Границы России. Названия государств, имеющих с Россией 

сухопутные границы, столицы государств. Морские границы. Морская граница России 

с Аляской (один из штатов США ) и Японией. Имена великих путешественников и 

ученых, первооткрывателей морей и земель на карте Азии (море Лаптева, мыс 

Дежнева, пролив Беринга, город Хабаровск, мыс Челюскина). 

Страны и народы мира. Япония, Соединенные штаты Америки, Великобритания, 

Франция. Расположение на политической карте, столицы государств, главные 

достопримечательности. 

Терроризм – международная опасность (США , г. Нью-Йорк, 11 сентября 2001 г.; 

Россия, г. Беслан, 3 сентября, 2004 г.). 

История Отечества. Древние славяне. Древняя Русь. Киевская Русь. Картины быта и 

труда, традиции, верования. Значимые события в разные исторические времена. Путь из 

«варяг в греки» (IX–XI вв.). Крещение Руси (988 г.). Первый на Руси свод законов 

«Русская правда» (памятник законодательства XI–XII вв.), основание г. Ярославля 

(988–1010 гг.). Объединение территорий древнерусского государства. Выдающиеся 

люди разных эпох: великий князь Владимир Святославович – Красное Солнышко 

(960–1015 гг.), Ярослав Владимирович – Ярослав Мудрый (около 980–1054 гг.), 

Владимир Мономах (1053–1125 гг.), князь Новгородский и Владимирский Александр 

Невский (1221–1263 гг.). Московская Русь: основание Москвы (1147 г.), князь Юрий 

Долгорукий (1090-е –1157 гг.). Первые московские князья (период правления): Иван 

Калита (1325– 1340 гг.), Дмитрий Донской (1359–1389 гг.). 

Традиционные российские религии. Вера в единого бога и сохранение традиционной 

обрядовости. Древние времена – времена многобожия (вера в силы природы). Отличия 

народов друг от друга (исторические, культурные, духовные, языковые). Народы, 

верующие в единого бога: христиане (Бог – Богочеловек Иисус Христос), мусульмане 

(Аллах – духовная власть и сила), иудеи (Бог – Всевышний как духовная власть и сила), 

буддисты (Будда – духовная связь всех проявлений жизни). 

Сохранение традиционной обрядовости (вера в приметы). Современные сезонные 

праздники – дань традициям, историческое и культурное наследие каждого народа. 

Москва как летопись истории России. Исторические памятники столицы и 

исторические события, связанные с ними: памятник Минину и Пожарскому на Красной 

площади (4 ноября – День народного единства: борьба Российского государства с 
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иноземными захватчиками в начале XVII в., подвиг ополченцев); Триумфальная арка, 

музей-панорама «Бородинская битва» (память о войне 1812 г.); памятник маршалу Г.К. 

Жукову, Вечный огонь на могиле Неизвестного солдата у Кремлевской стены, имена 

улиц, площадей, скверов, проспектов (9 мая – День Победы – память страны о героях 

Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.); памятник Юрию Гагарину – первому 

космонавту планеты Земля, монумент «Спутник» на проспекте Мира, монумент 

«Покорителям космоса», аллея Героев-космонавтов (12 апреля – День космонавтики); 

фонтан «Дружба народов» (знаменитый символ Союза Советских Социалистических 

Республик). 

 

Правила безопасного поведения 

Соблюдение правил безопасного поведения во время летних каникул у водоема 

(предупреждение солнечного удара, ожога кожи, несчастных случаев в воде или вблизи 

воды у моря во время шторма, прилива, соприкосновение с морскими животными в 

воде). 

Соблюдение правил безопасного поведения во время прогулок в лес, в парк, на луг. 

Соблюдение правил безопасного поведения во время приема пищи. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей, личная ответственность за 

сохранение своего физического и нравственного здоровья (курение, употребление 

наркотиков, прослушивание громкой музыки, нежелание при необходимости носить 

очки). 

УМК «Система Л.В.Занкова» 

Учебный предмет «Окружающий мир» представлен в предметной области 

«Обществознание и естествознание». В 3-4 классах на изучение отводится — 68 

часов (34 учебных недели) с учѐтом авторской программы Н.Я.Дмитриева, 

А.Н.Казакова. 

3 класс (68 часов) 

Природные условия Земли (12 часов)  

Человек и природа Особенности планеты Земля (обобщение знаний предыдущих лет 

обучения). Погода. Показатели погоды: температура воздуха, направление и сила ветра, 

атмосферные осадки, наличие облаков. Народные приметы погоды. Предсказание 

погоды и его значение в жизни людей. Наблюдение за погодой своего края. 

Представление о климате, климат родного края. Почва. Состав почвы. Значение для 

живой природы и для хозяйственной жизни человека. Свойства почвы (плодородие). 

Охрана почв. Природная зона как взаимосвязь живых организмов с неживой природой. 

Приспособленность организмов к условиям окружающей среды. Практические работы. 

Нахождение на физической карте мира материков, океанов, тепловых поясов; фиксация 

показателей погоды и ее изменений в своей местности, сравнение с другими 

территориями России. Определение состава почвы. Ознакомление с картой природных 

зон.  

Человек в далеком прошлом (9 часов) 

 Человек и общество Природные условия, в которых появился человек. Представления 

о природных зонах Африки. Особенности жизни древних людей. Наследие Древнего 

мира. Лента времени (год, век, тысячелетие). Практические работы. Ориентирование на 

физической карте и карте природных зон; соотнесение: год-век, век-тысячелетие. 

Исследовательская работа. Роль живописи (музыки, танца, скульптуры, литературы...) в 
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жизни человека. Экскурсии в зоопарк, в ботанический сад, в краеведческий музей (с 

учетом возможностей).  

Земли восточных славян (22 часа)  

Человек и природа Природная зона степей. Единство почв, растительности и 

животного мира. Сезонные изменения в природе степей. Охрана почв, растительности и 

животного мира. Природная зона лесов. Единство почв, растительности и животного 

мира. Сезонные изменения в зоне лесов европейской части России. Листопад. 

Распространение плодов и семян в природе. Перелетные и зимующие птицы. Сравнение 

природных условий лесной и степной зон. Меры по сохранению леса. Человек и 

общество Зависимость жизни и занятий населения от природных условий в степной и 

лесной зонах. Освоение человеком законов жизни природы. Народный календарь, 

определяющий сезонный труд людей. Пословицы, поговорки. Расселение славян. Путь 

«из варяг в греки». Образование Древнерусского государства. Первые русские князья. 

Принятие Русью христианства. Основные религии народов России: православие, ислам, 

буддизм, иудаизм. Князь Владимир. Ярослав Мудрый. Культура: устное народное 

творчество, письменность, материальная культура. Ордынское нашествие. Александр 

Невский и Ледовое побоище. Представления о 5  

национальных героях и важнейших событиях в Древнерусском государстве. 

Практические работы. Ориентирование на карте природных зон России; работа с 

натуральными объектами, коллекциями, гербарными экземплярами растений степной 

зоны и зоны лесов; составление цепей питания; подбор загадок, пословиц и поговорок 

на темы о природе, дружбе и труде народа; коллективное создание макетов славянских 

поселений в зоне степи и в зоне лесов. Составление кроссвордов. Исследовательская 

работа. Образ жизни, повадки лесных животных. Занятия и быт современных людей в 

лесной зоне (в зоне степей). Духовная и материальная культура древних русичей. 

История одного из древних городов. Экскурсии в исторический, краеведческий музеи, в 

заповедник или заказник (с учетом возможностей).  

Московское государство (12 часов)  

Человек и природа Залесский край. Законы лесной жизни. Природные сообщества: 

лес, луг, водоем, их значение. Круговорот веществ. Изменения в природе, связанные с 

деятельностью человека. Правила безопасного поведения в лесу и на водоемах. 

Ядовитые растения леса и луга. Ядовитые грибы. Человек и общество Объединение 

вокруг Москвы русских земель. Дмитрий Донской и Куликовская битва. Освобождение 

от ордынского ига. Культура Московской Руси. Человек – член общества, носитель и 

создатель культуры. Культура общения в многонациональном государстве с 

представителями разных национальностей. Основание Москвы, исторические 

достопримечательности Москвы. Золотое кольцо России. Иван IV Грозный. 

Практические работы. Ориентирование на физической карте России и мира, на 

исторических картах; составление цепей питания; узнавание ядовитых растений и 

грибов; моделирование вариантов вмешательства человека в природные сообщества и 

их последствия; применение правил поведения в лесу и у водоемов. Экскурсии в лес, к 

озеру, реке или к болоту (с учетом возможностей).  

Путь от Руси к России (13 часов)  

Человек и общество Расширение пределов страны. Русские первопроходцы. Освоение 

Сибири. Природа Сибири. Тайга. Тундра. Арктика. Коренное население Сибири. 

Путешествие Афанасия Никитина. Ознакомление с природой Индии. Поход Семена 
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Дежнева. Начальные представления о народах России, об их общей исторической 

судьбе, о единстве народов нашей страны. Борьба русского народа против иноземных 

захватчиков в начале XVII века. Кузьма Минин. Дмитрий Пожарский. Активная роль 

человека в обществе. Краеведение (в течение года). Изучение рельефа, почв, природных 

сообществ родного края, запоминание растений, животных, грибов (в т.ч. охраняемых), 

усвоение правил поведения в природе, ориентирование на местности. Родной край в 

изучаемый исторический период: территориальная принадлежность, коренное 

население. Названия разных народов, проживающих в данной местности, их обычаи, 

характерные особенности быта. Культура. Важные сведения из истории родного края. 

Святыни родного края. Особенности хозяйственной деятельности. Исследовательская 

работа. Жизнь людей в тайге (тундре) в настоящее время. Экскурсии в краеведческий 

музей, в художественную галерею, в музей прикладного искусства (с учетом 

возможностей). 

4 класс (68 часов) 

Человек и окружающий мир (21 час) 

Человек и природа 

Взаимосвязи между человеком, природой и миром, созданным человеком. 

Энергия – источник движения. 

Человек познает самого себя. Клетка – основа строения и роста живых 

организмов. Рост и развитие человека. Ваша родословная. Тело человека: 

опорно-двигательная система. Изобретение микроскопа, открытие микроорганизмов. 

Кожа. 

Младший школьник. Правила здорового образа жизни: правила гигиены, режим 

труда и отдыха, физкультура и спорт. Лекарственные растения. Первая помощь при 

переломах и порезах. 

Человек и общество 

Условия жизни европейцев в Средние века. Эпидемии и борьба с ними. 

Расширение знаний о Земле. Открытие Америки Христофором Колумбом. 

Кругосветное плавание Фернана Магеллана. Представление о странах мира, о разных 

народах, об их культуре и особенностях быта. 

Практические работы. Осенние работы на пришкольном участке; составление 

комплекса упражнений утренней гимнастики; составление режима дня; определение 

своего роста и веса; наблюдение за работой мышц и их утомляемостью; рассматривание 

клетки под микроскопом; оказание первой помощи при ушибах и порезах; изучение 

внешнего вида лекарственных растений при рассматривании гербарных образцов; 

работа с картами: контурной, физической, природных зон. 

Исследовательская работа. История развития транспортных средств. Транспорт 

будущего. Открытие Америки, ее природа, население. 

Экскурсии в планетарий, в политехнический музей (при возможности). 

Преобразования в России (10 часов) 

Человек и общество 

Россия при Петре I. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, 

памятник Петру I – Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.). 

М.В. Ломоносов основоположник русской науки. Ведущая роль образования, труда, 

значение творчества в жизни человека и общества. 

 Человек и природа 

Горное дело: горные породы и минералы (гранит, известняк, мрамор, соль, руды 

металлов, горючие полезные ископаемые), происхождение полезных ископаемых, их 
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свойства и разработка. Значение полезных ископаемых в хозяйственной деятельности 

человека, бережное отношение людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые 

родного края (2–3 примера). 

Люди, занятые горным делом. 

 Человек и общество 

Развитие русского военного искусства. А.В. Суворов. Отечественная война 1812 г. М.И. 

Кутузов. 

План местности.  

Практические работы. Определение состава и свойств полезных ископаемых (гранита 

и известняка, песка и глины), работа с коллекциями горных пород и минералов; работа с 

физической картой России (полезные ископаемые); работа с исторической картой; 

составление плана комнаты, школьного или садового участка. 

Исследовательская работа. Петербург – один из прекраснейших городов мира. 

Экскурсии в краеведческий, исторический, минералогический музеи, Бородинскую 

панораму (при возможности). 

Мир человека в Новое время (27 часов) 

Человек и природа  

Открытие новых земель: северные земли России, Антарктида, Австралия, Уссурийский 

край. Особенности природы России в сравнении с природой других материков. 

Природные зоны гор. 

Человек и общество 

События в России в начале ХХ века. Развитие промышленности. Ликвидация 

безграмотности. Образование СССР. Великая Отечественная война 

(1941–1945). Государства – участники войны. Герои Великой Отечественной войны. 

Судьба родного края в этот период. 

Развитие науки и техники. 

Сельское хозяйство: растениеводство, животноводство. Выращивание овощных 

и цветковых культур на пришкольном участке. Особенности сельского хозяйства 

родного края. Отношения между городом и селом. 

Человек и природа 

Экологические проблемы России и вашей местности. Положительное и 

отрицательное влияние человека на природу (в т.ч. на природу родного края). Охрана 

природы. Заповедники и национальные парки. Красная книга России. 

Новые знания о человеке. И.П. Павлов. 

Открытие нервной системы (как нервная система управляет работой всех 

органов организма). Нервная система и органы чувств. Система кровообращения. 

Первая помощь при кровотечениях. Дыхательная система. Болезни дыхательных путей 

и их профилактика. Пищеварительная система. 

Правильное питание и здоровье. Гигиена ротовой полости и зубов. 

Выделительная система и ее значение для организма. Правила здорового образа жизни: 

правильное питание, полезные и вредные привычки. Личная ответственность каждого 

человека за состояние своего здоровья и здоровье окружающих его людей. 

Внимательное и уважительное отношение к людям с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Практические работы. Сбор материала о судьбе края в обозначенный исторический 

период; оказание первой помощи при легких травмах; подсчет ударов пульса в 

спокойном состоянии и после физических упражнений; определение количества 

дыхательных движений в минуту; составление меню с учетом содержания 

необходимых для организма веществ; весенние работы на пришкольном участке; 
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работа с картами: физической, политической, природных зон России и мира, с 

контурными картами. 

Исследовательская работа. Как работают органы чувств. Витамины в жизни человека. 

Экскурсии в политехнический, зоологический музеи, в дендрарий, в краеведческий, 

исторический музеи (с учетом возможностей). 

Современная Россия (10 часов) 

Человек и общество 

Наша Родина – Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое 

содержание понятия «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 ребенка. 

Государственное устройство. Президент Российской Федерации – глава государства. 

Ответственность главы государства за социальное и духовно-нравственное 

благополучие граждан. Обязанности граждан, их права. 

Нравственные нормы жизни. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и 

упрочения духовно-нравственной связи между соотечественниками. Новый год, 

Рождество, День защитника Отечества, 8 Марта, Праздник Весны и Труда, День 

Победы, День России, День защиты детей, День народного единства, День 

Конституции. 

Россия на карте, государственная граница России. Москва – столица государства. 

Святыни Москвы – святыни России. Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная 

площадь, Большой театр и др. Герб Москвы. Расположение Москвы на карте. 

Государства соседи России. 

Россия – многонациональное государство. Народы, населяющие Россию, их 

обычаи, характерные особенности быта (по выбору). Уважение к культуре, языку, 

религии, истории народов России. Духовно-нравственные и культурные ценности – 

основа жизнеспособности общества. Выдающиеся люди разных эпох как носители 

базовых национальных ценностей. 

Краеведение (в течение года). Родной край – часть России. Областные (краевые, 

республиканские) органы власти. Областная (краевая, республиканская) символика. 

Родной край в изучаемый исторический период: особенности хозяйственной 

деятельности, быта и культуры. Выдающиеся земляки. 

Исследовательская работа. Наши соседи на планете Земля: Беларусь, Англия, 

Франция, Германия, Китай, Египет... (по выбору школьников). 

Экскурсии в краеведческий музей, художественную галерею, музей прикладного 

искусства (с учетом возможностей). 

 

2.2.2.7.Основы религиозных культур и светской этики 

 Изучается модуль в объѐме 34 часов (1 час в неделю) в 4 классе. 1-й и 31—34-й уроки 

модуля могут проводиться вместе с учащимися, которые изучают разные модули 

предмета ОРКСЭ с учѐтом авторской программы А. Я. Данилюк, Т. В. Емельянова, 

 О. Н. Марченко, Е. В. Мацыяка, Г. А. Обернихина, К. В. Савченко 

 

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 
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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 еѐ ценности. Любовь и уважение к 

Отечеству. Патриотизм многонационального 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.  

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 еѐ 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 еѐ устройство. Суббота (Шабат) в иудейской традиции. Иудаизм 

в России. Традиции иудаизма в повседневной жизни евреев. Ответственное принятие 

заповедей. Еврейский дом. Знакомство с еврейским календарѐм: 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, 
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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 еѐ 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. 

 

 2.2.2.8. Изобразительное искусство 

На изучение предмета отводится 1 ч в неделю, всего на курс — 135 ч. Предмет 

изучается: в 1 классе — 33 ч в год, во 2—4 классах — 34 ч в год (при 1 ч в неделю), с 

учѐтом авторской программы Б.М. Неменского 

Ты изображаешь, украшаешь и строишь 

Ты учишься изображать  
Изображения всюду вокруг нас.  

Мастер Изображения учит видеть. 

 Изображать можно пятном.  

Изображать можно в объеме.  

Изображать можно линией. 

 Разноцветные краски.  

Изображать можно и то, что невидимо (настроение). 

 Художники и зрители (обобщение темы). 

Ты украшаешь  
Мир полон украшений.  

Цветы.  

Красоту нужно уметь замечать. 

 Узоры на крыльях. Ритм пятен.  

Красивые рыбы. Монотипия.  

Украшения птиц. Объемная аппликация.  

Узоры, которые создали люди.  

Как украшает себя человек.  

Мастер Украшения помогает сделать праздник (обобщение темы). 

Ты строишь 

 Постройки в нашей жизни.  

Дома бывают разными.  

Домики, которые построила природа.  

Дом снаружи и внутри.  

Строим город.  

Все имеет свое строение.  

Строим вещи.  

Город, в котором мы живем (обобщение темы). 

Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу  
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Три Брата-Мастера всегда трудятся вместе.  

Праздник весны. 

Сказочная страна. 

Времена года. 

Здравствуй, лето! Урок любования (обобщение темы). 

Искусство и ты 

Как и чем работает художник? 
Три основных цвета — желтый, красный, синий. 

Белая и черная 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 
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 чем говорит искусство 
Изображение природы в различных состояниях. 

Изображение характера животных. 

Изображение характера человека: женский образ. 

Изображение характера человека: мужской образ. 

Образ человека в скульптуре. 

Человек и его украшения. 

О чем говорят украшения. 

Образ здания. 

В изображении, украшении, постройке человек выражает свои чувства, мысли, 

настроение, свое отношение к миру (обобщение темы). 

Как говорит искусство 
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. 

Искусство вокруг нас 

Искусство в твоем доме  
Твои игрушки. 

 Посуда у тебя дома.  

Обои и шторы у тебя дома.  
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Мамин платок.  

Твои книжки. Открытки.  

Труд художника для твоего дома (обобщение темы). 

Искусство на улицах твоего города  
Памятники архитектуры.  

Парки, скверы, бульвары.  

Ажурные ограды. 

 Волшебные фонари. 

 Витрины.  

Удивительный транспорт. 

 Труд художника на улицах твоего города (села) (обобщение темы). 

Художник и зрелище  
Художник в цирке.  

Художник в театре.  

Театр кукол.  

Маски.  

Афиша и плакат.  

Праздник в городе.  

Школьный карнавал (обобщение темы). 

Художник и музей  
Музей в жизни города.  

Картина — особый мир. Картина-пейзаж. 

 Картина-портрет.  

Картина-натюрморт. 

Картины исторические и бытовые. 

 Скульптура в музее и на улице. 

 Художественная выставка (обобщение темы). 

Каждый народ-художник  

(изображение, украшение, постройка в творчестве народов всей земли) 

Истоки родного искусства  
Пейзаж родной земли. 

 Деревня — деревянный мир.  

Красота человека.  

Народные праздники (обобщение темы). 

Древние города нашей земли  
Родной угол.  

Древние соборы.  

Города Русской земли.  

Древнерусские воины-защитники.  

Новгород. Псков. Владимир и Суздаль. Москва.  

Узорочье теремов.  

Пир в теремных палатах (обобщение темы). 

Каждый народ — художник  
Страна восходящего солнца. Образ художественной культуры Японии. 

 Народы гор и степей.  

Города в пустыне.  

Древняя Эллада.  

Европейские города Средневековья. 

 Многообразие художественных культур в мире (обобщение темы). 
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Искусство объединяет народы  
Материнство. 

 Мудрость старости.  

Сопереживание.  

Герои-защитники.  

Юность и надежды.  

Искусство народов мира (обобщение темы). 

 

2.2.2.9.Музыка  

Предмет «Музыка» изучается в I-IV классах в объѐме не менее 135 часов (33 часа в 

1 классе, по 34 часа – во II-IV классах) с учѐтом авторской программы 

Г.П.Сергеева, .Д.Критская, Т.С.Шмагина. 

       Основное содержание курса представлено следующими содержательными 

линиями: «Музыка в жизни человека», «Основные закономерности музыкального 

искусства», «Музыкальная картина мира».  

   Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как 

естественное проявление человеческих чувств. Звучание окружающей жизни, природы, 

настроений, чувств и характера человека.  

   Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о 

многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. 

Пе- сенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, концерт, сюита, 

кантата, мюзикл.  

   Отечественные народные музыкальные традиции. Народное творчество России. 

Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, 

загадки, игры-драматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная 

и профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине. 

Духовная музыка в творчестве композиторов. 

    Основные закономерности музыкального искусства. Интонационно-образная 

природа музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. 

Интонация как озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей.  

    Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация — источник 

музыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, 

темп, динамика, тембр, лад и др.).  

   Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное 

воздействие. Композитор — исполнитель — слушатель. Особенности музыкальной 

речи в сочинениях композиторов, ее выразительный смысл. Нотная запись как способ 

фиксации музыкальной речи. Элементы нотной грамоты.  

   Развитие музыки — сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, 

музыкальных интонаций, тем, художественных образов. Основные приѐмы 

музыкального развития (повтор и контраст).  

  Формы построения музыки как обобщенное выражение художественно-образного 

содержания произведений. Формы одночастные, двух- и трехчастные, вариации, рондо 

и др.  

   Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. Общие 

представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные 

коллективы, ансамбли песни и танца. Выдающиеся исполнительские коллективы 

(хоровые, симфонические). Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали музыкантов. 

Музыка для детей: радио и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD).            

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная, сольная, хоровая, оркестровая. 
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Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, 

смешанный. Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, 

народных инструментов. 

   Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. 

Многообразие этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные 

музыкально-поэтические традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык. 

 

2.2.2.10. Технология  

УМК «Школа России» 

На изучение технологии в начальной школе отводится 1 ч в неделю. Курс 

рассчитан на 135 ч: 33 ч — в 1 классе (33 учебные недели), по 34 ч — во 2—4 классах 

(34 учебные недели в каждом классе) с учѐтом авторской програмы Н. И. Роговцева, 

С. В. Анащенкова 

Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы 

деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания. 

       Трудовая деятельность и еѐ 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 жизни разных народов. 

        Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, 

эстетическая выразительность, прочность, гармония предметов с окружающей средой). 

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 дидактических материалов), еѐ использование в 

организации работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых группах, 

осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и 

подчинѐнный). 

        Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его 

детализация и воплощение). Культура проектной деятельности и оформление 

документации (целеполагание, планирование, выполнение, рефлексия, презентация, 

оценка). Система коллективных, групповых и индивидуальных проектов. Культура 

межличностных отношений в совместной деятельности. Результат проектной 

деятельности — изделия, которые могут быть использованы для праздников в учебной 

и внеучебной деятельности и т. п. Освоение навыков самообслуживания, по уходу за 

домом, комнатными растениями. 

         Выполнение элементарных расчетов стоимости изготавливаемого изделия. 

Технология ручной обработки материалов. 

Элементы графической грамоты. 

          Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных       

физических, механических и технологических свойств материалов, используемых при 

выполнении практических работ. Многообразие материалов и их практическое 

применение в жизни. 

         Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор и 
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замена материалов в соответствии с их декоративно-художественными и 

конструктивными свойствами, использование соответствующих способов обработки 

материалов в зависимости от назначения изделия. 

        Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий 

используемых инструментов), соблюдение правил их рационального и безопасного 

использования. 

        Общее представление о технологическом процессе, технологической 

документации (технологическая карта, 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),  

раскрой деталей, сборка изделия (клеевая, ниточная, проволочная, винтовая и др.), 

отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Умение 

заполнять технологическую карту. Выполнение отделки в соответствии с 

особенностями декоративных орнаментов разных народов России (растительный, 

геометрический и др.). 

       Проведение измерений и построений для решения практических задач. Виды 

условных графических изображений: рисунок, простейший чертѐж, эскиз, развѐртка, 

схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линии надреза, сгиба, 

размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. 

Разметка деталей с опорой на простейший чертѐж, эскиз. Изготовление изделий по 

рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме. 

Конструирование и моделирование. 

        Общее представление о конструировании изделий (технических, бытовых, 

учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее представление). Понятие о 

конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их сборки. Виды и 

способы соединения деталей. Основные требования к изделию (соответствие 

материала, конструкции и внешнего оформления назначению изделия). 

        Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, 

рисунку, простейшему чертежу или эскизу.  

Практика работы на компьютере. 

        Информация, еѐ 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 приѐмы поиска информации: по ключевым словам, каталогам. 

Соблюдение безопасных приѐмов труда при работе на компьютере; бережное 

отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми образовательными 

ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях (СD). 

        Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): 

преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по 

интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков и 

фотографий из ресурса компьютера, программы Word. 
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Авторская программа  Е.А.Лутцевой, Т.П.Зуевой 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы 

деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания. 

Трудовая деятельность и еѐ значение в жизни человека. Рукотворный мир как 

результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, 

техника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства и др. разных народов 

России и мира).  

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, планирование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте 

материалов и инструментов.  

            Отбор и анализ информации (из учебника и других дидактических материалов), 

еѐ использование в организации работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа 

в малых группах, осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей 

(руководитель и подчинѐнный).  

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация 

и воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные проекты. 

Результат проектной деятельности — изделия, услуги (например, помощь ветеранам, 

пенсионерам, инвалидам), праздники и т. п.  

Выполнение доступных работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание 

помощи младшим, сверстникам и взрослым. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных 

физических, механических и технологических свойств материалов, используемых при 

выполнении практических работ. Многообразие материалов и их практическое 

применение в жизни.  

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор 

материалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, 

использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от 

назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий 

используемых инструментов), знание и соблюдение правил их рационального и 

безопасного использования. 

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 изделия в действии, внесение 

необходимых дополнений и изменений. 

 Называние и выполнение основных технологических операций ручной 

обработки материалов: разметка (на глаз, по шаблону, лекалу, копированием; с 

помощью линейки, угольника, циркуля), обработка материала (отрывание, резание 

ножницами и канцелярским ножом, сгибание, складывание), сборка и соединение 

деталей (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое), отделка изделия или его деталей 

(окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Умение читать инструкционную и 

технологическую карты и изготавливать изделие с опорой на неѐ. Использование 

измерений и построений для решения практических задач.  
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Виды условных графических изображений: рисунок, простейший чертѐж, эскиз, 

развѐртка, схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, 

сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение условных графических 

изображений, чертежа. Разметка деталей с опорой на простейший чертѐж, эскиз. 

Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме. 

3. Конструирование и моделирование. 

Общее представление о мире техники (транспорт, машины и механизмы). 

Изделие, деталь изделия (общее представление). Понятие о конструкции изделия; 

различные виды конструкций и способов 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, модели, рисунку, простейшему чертежу и по заданным условиям 

(конструкторско-технологическим, функциональным, декоративно-художественным и 

др.). 

4. Практика работы на компьютере. 

Информация, еѐ отбор и систематизация. Способы получения, хранения, 

переработки информации. 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки 

информации. Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему 

устройств. Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного письма, 

пользование мышью, использование простейших средств текстового редактора. 

Простейшие приѐмы поиска информации по ключевым словам, каталогам. Соблюдение 

безопасных приѐмов труда при работе на компьютере; бережное отношение к 

техническим устройствам. Работа с ЭОР (электронными образовательными ресурсами), 

готовыми материалами на электронных носителях (СD/DVD). 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок), их 

преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по 

интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. 

Использование рисунков из ресурса компьютера. Освоение программ Word, 

Power Point. 

В приведѐнном ниже тематическом планировании представлена последовательность 

изучения тем курса и примерное количество часов на каждую тему. Окончательное 

распределение часов зависит от конкретного планирования учителя (школы). 

УМК «Перспективная начальная школа» 

На изучение технологии в каждом классе начальной школы отводится по 1 часу в 

неделю, всего 135 часов, из них в первом pm_035_15_Programma_Tehnol.indd 8 

05.08.2015 15:12:11 9 классе 33 часа (1 час в неделю, 33 учебных недели), во 2, 3 и 4 

клас- сах 34 часа (1 час в неделю, 34 учебных недели в каждом классе)с учѐтом 

авторской программы Т.М.Рагозина, И.Б. Мылова 

1 класс 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживания.  

    Рукотворный   мир  как  результат  труда  человека.  разнообразие  предметов  

рукотворного  мира  (предметы  быта,  произведения  художественного  и  

декоративно-прикладного  искусства,  

архитектура).  Природа  как  источник  сырья.  Технология —  знания о способах 

переработки сырья в готовое изделие. Технологический  процесс —  последовательное  

выполнение  работы  по  
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изготовлению изделий.  

     Организация рабочего места для работы с бумагой, пластическими, природными и 

текстильными материалами (рациональное размещение материалов, инструментов и 

приспособлений). 

    Анализ устройства и назначения изделия. 

   Самообслуживание:  сохранение  порядка  на  рабочем  месте во время работы и 

уборка рабочего места по окончанию работы, выполнение  мелкого  ремонта  одежды  

—  пришивание  пуговиц   с двумя отверстиями. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты.  

    Природные материалы. растительные природные материалы родного  края, 

используемые на  уроках: листья, семена растений,  веточки,  шишки,  скорлупа  орехов.  

свойства  природных  

материалов: цвет, форма, размер.  

    Правила  поведения  на  природе  во  время  сбора  природных материалов.  способы  

заготовки,  хранения  и  подготовки  материалов к работе.    

    Инструменты  и  приспособления  для  обработки  природного материала: ножницы, 

кисточка для клея, подкладная дощечка. Приемы рационального и безопасного 

использования  

ножниц. 

   Приемы  работы  с  природными  материалами:  разрезание ножницами, капельное 

склеивание, сушка. 

    Практические работы: украшение открыток, изготовление аппликаций, 

орнаментальных композиций. 

     Пластические  материалы.  Пластилин,  масса  для  моделирования. Подготовка 

пластилина к работе. 

     Инструменты  и  приспособления  для  обработки  пластилина: стека, подкладная 

дощечка, чашка для воды, салфетка. 

    Приемы  работы  с  пластилином:  отщипывание  и  отрезание от  бруска  кусочков,  

скатывание  шариков,  раскатывание  шариков  в форме  конуса  и  жгутика,  

вытягивание,  заглаживание,  

вдавливание, прижимание, примазывание, сворачивание жгута в спираль. 

    Практические  работы:  лепка  овощей, фруктов,  блюда, фигурок животных, фишек 

для уроков математики. 

   Бумага. Виды бумаги, используемые на уроках: цветная для аппликаций, копирка, 

калька, писчая, газетная. свойства бумаги: цвет,  прозрачность,  влагопроницаемость. 

Наблюдения  и  опыты по  выявлению  волокнистого  строения  бумаги  и  влияния  на  

нее влаги. Экономное расходование бумаги.    

   Виды условных графических изображений — рисунок, схема.  

   Инструменты  и  приспособления  для  обработки  бумаги:  карандаши простые  

(твердость ТМ, 2М), ножницы, фальцовка, кисточка для клея, шаблон, подкладной лист, 

салфетка для снятия  

лишнего клея. Приемы безопасного использования ножниц. 

    Приемы  работы  с  бумагой:  разметка  по шаблону,  через  копирку,  кальку,  

вырывание,  разрезание  и  вырезание  ножницами по контуру, многослойное 

складывание, гофрирование, склеивание  деталей  за  всю  поверхность  и фрагмент,  

капельное  склеивание,  переплетение  (соединение  в  щелевой  замок),  отделка 

аппликацией, сушка. 

     Практические  работы:  изготовление  аппликаций,  пригласительных билетов,  

конвертов, новогодних подвесок и   снежинок, закладок для книг, открыток по рисунку, 
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схеме. 

     Текстильные  материалы.  Виды  тканей,  используемых  на уроках: 

хлопчатобумажные,  льняные. Сравнение свойств тканей.  

    Экономное расходование тканей при раскрое. Нитки, используемые на уроках: 

швейные, мулине.  

    Инструменты  и  приспособления  для  обработки  текстильных материалов:  иглы 

швейные  и  для  вышивания,  булавки  с  колечком, ножницы, портновский мел, 

выкройки. Приемы безопасного использования игл и булавок. 

   Приемы  работы  с  текстильными материалами:  отмеривание длины нитки, 

закрепление конца нитки узелком, раскрой деталей по выкройке, разрезание и 

вырезание ножницами, продергивание бахромы, разметка через копирку, вышивание 

швом «вперед иголку», связывание ниток в пучок, наклеивание деталей из ткани  и  

ниток  на  картонную  основу,  пришивание  пуговиц  с  двумя  

отверстиями. 

     Практические работы: изготовление аппликаций, игольниц, подвесок из лоскутков, 

вышитых салфеток, цветочных композиций. 

3. Конструирование и моделирование 

   Общее представление о  конструировании  как  создании  конструкции  технических,  

бытовых,  учебных  предметов.  Изделие, деталь изделия (общее представление). 

Модель. Конструирование  и моделирование  изделий  из  бумаги,  природных 

материалов по схеме и рисунку. 

   Практические работы: создание моделей парусника, лодочки, городского транспорта 

(автобус, маршрутное такси, троллейбус, трамвай), конструирование куклы Бабы-яги. 

2 класс (34 ч) 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры 

труда, самообслуживания 

Разнообразие предметов рукотворного мира из бумаги, природных и 

текстильных материалов. Понятие «профессия». Мастера и их профессии, связанные с 

обработкой природных материалов. Распространенные виды профессий, связанных с 

воздушным и водным транспортом (с учетом региональных особенностей).  

Анализ информации из словаря учебника при выполнении заданий, соотнесение 

результатов деятельности с образцом, работа в малых группах. 

Групповые проекты. Этапы проектирования: составление плана деятельности, 

определение особенностей конструкции и технологии изготовления, подбор 

инструментов и материалов, выбор способов их обработки, реализация замысла, 

проверка изделия в действии. Результат проектной деятельности – изделия «Бумажный 

змей», «Модель парусника». 

Самообслуживание: подбор материалов, инструментов и приспособлений для 

работы по рисункам, выполнение мелкого ремонта - пришивание пуговиц с четырьмя 

отверстиями. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты 

Природные материалы. Растительные природные материалы родного края, 

используемые на уроках: цветущие растения, стебли. Минеральные материалы: яичная 

скорлупа.  

Способы заготовки, хранения и подготовки цветущих растений к работе. 

Подготовка к работе яичной скорлупы. 

Приемы работы с природными материалами: разметка деталей на глаз, 

разрезание ножницами, склеивание деталей, окрашивание, отделка аппликацией, 
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сушка. 

Практические работы: изготовление аппликаций, декоративных панно, 

композиций, коллекции насекомых, сувениров. 

Пластические материалы. Применение пластилина и массы для 

моделирования для изготовления художественных изделий.  

Приемы работы с пластическими материалами: процарапывание бороздок 

стекой, сплющивание шара. 

Практические работы: лепка грибов, декоративных композиций. 

Бумага. Практическое применение бумаги в жизни. Виды бумаги, используемые 

на уроках и их свойства: альбомная (белая, толстая, жесткая, непрозрачная).  

Виды условных графических изображений: простейший чертеж. Назначение 

линий чертежа (контурная, размерная, надреза и сгиба). Чтение условных графических 

изображений. Разметка деталей с опорой на простейший чертеж.  

Приемы работы с бумагой: разметка на глаз, по клеткам, по линейки, 

складывание, вырезание внутренних углов, сборка деталей кнопкой, наклеивание 

бумажных кусочков.  

Практические работы: изготовление этикеток, рамки для уроков литературного 

чтения, конвертов, гофрированных подвесок, мозаичных аппликаций рисунку, 

простейшему чертежу, схеме. 

Текстильные материалы. Практическое применение текстильных материалов 

в жизни. Сравнение лицевой и изнаночной сторон тканей. Экономное расходование 

ткани при раскрое прямоугольных деталей от сгиба. Нитки и их назначение. Сравнение 

свойств разных видов ниток по цвету, прочности, мягкости, толщине. 

Приемы работы с текстильными материалами: обработка края ткани швом 

«через край», вышивание швом «вперед иголку с перевивом», наматывание ниток, 

связывание ниток в пучок. 

Практические работы: изготовление мешочка для хранения предметов, 

украшенного вышивкой, игрушек из помпонов. 

3. Конструирование и моделирование 

Виды конструкций:  однодетальные и многодетальные. Общее представление о 

конструкции флюгера, воздушного змея, самолета, парусника. Основные требования к 

изделию (соответствие материалов, конструкции и внешнего оформления назначению 

изделия). Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по 

простейшему чертежу и по функциональным условиям.  

Практические работы: создание вертушек, планеров,  динамической модели. 

3 класс (34 ч) 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживания 

Разнообразие предметов рукотворного мира из картона, текстильных 

материалов. Традиции и творчество мастеров в создании изделий из текстильных 

материалов. Распространенные виды профессий, связанных с транспортом для 

перевозки грузов и сельскохозяйственной техникой (с учетом региональных 

особенностей). 

Организация рабочего места для работы с глиной, металлами, деталями 

конструктора.анализ задания, планирование трудового процесса, поэтапный контроль 

за ходом работы, навыки сотрудничества. 
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Групповые проекты.сбор информации о создаваемом изделии, выбор лучшего 

варианта. Результаты проектной деятельности — «Парк машин для перевозки грузов», 

«Модели сельскохозяйственной техники».  

Самообслуживание: подбор материалов, инструментов и приспособлений для 

работы по перечню в учебнике, выполнение ремонта книг, декоративное оформление 

культурно-бытовой среды. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Пластические материалы. Глина. Применение глины для изготовления 

предметов быта и художественных изделий.сравнение глины и пластилина по 

основным свойствам: цвет, пластичность, способность впитывать влагу. Подготовка 

глины к работе. 

Приемы работы с глиной: формование деталей, сушка, раскрашивание. 

Практические работы: лепка декоративных игрушек, рельефных пластин. 

Бумага и картон. Практическое применение картона в жизни.виды картона, 

используемые на уроках: цветной, коробочный, гофрированный. свойства картона: 

цветной и белый, гибкий, толстый и тонкий, гладкий и шероховатый, однослойный и 

многослойный, блестящий и матовый. виды бумаги, используемые на уроках и их 

свойства: чертежная (белая, толстая, матовая, плотная, гладкая, прочная). сравнение 

свойств разных видов картона между собой и с бумагой. выбор картона для 

изготовления изделия с учетом свойств по внешним признакам. Экономное 

расходование картона. 

Виды условных графических изображений: эскиз, развертка (их узнавание). 

Разметка деталей с опорой на эскиз.  

Инструменты и приспособления для обработки картона: карандаш простой 

(твердость ТМ), ножницы, канцелярский макетный нож, шило, линейка, угольник, 

линейка с бортиком (для работы с ножом), кисточка для клея, дощечка для выполнения 

работ с макетным ножом и шилом. Приемы безопасного использования канцелярского 

макетного ножа, шила. 

Приемы работы с картоном: разметка циркулем, разрезание и вырезание 

ножницами, надрезание канцелярским макетным ножом, прокалывание шилом, 

разметка по линейке и угольнику, сшивание деталей нитками и скобами, сборка 

скотчем и проволокой, оклеивание кантом, оформление аппликацией, сушка. 

Практические работы: изготовление меры для измерения углов, подставок для 

письменных принадлежностей, коробок со съемной крышкой, упаковок для подарков, 

новогодних игрушек, открыток, ремонт книг с заменой обложки, декоративных панно, 

фигурок для театра с подвижными элементами по рисунку, простейшему чертежу, 

схеме, эскизу. 

Текстильные материалы. Общее понятие о текстильных материалах, их 

практическое применение в жизни.виды тканей животного происхождения, 

используемые на уроках, их сопоставление по цвету, толщине, мягкости, прочности. 

Экономное расходование ткани при раскрое парных деталей.выбор ткани и ниток для 

изготовления изделия в зависимости от их свойств. 
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Приемы работы с текстильными материалами: закрепление конца нитки 

петелькой, сшивание деталей из ткани петельным швом, вышивание стебельчатым и 

тамбурным швами. 

Практические работы: изготовление кукол для пальчикового театра, коллажей, 

аппликаций из ниток, декоративное оформление изделий (открыток, обложек 

записных книг, подвесок для новогодней елки). 

Металлы.  

Виды проволоки, используемой на уроках: цветная в пластиковой изоляции, 

тонкая медная. Экономное расходование материалов при разметке. 

Приемы работы с проволокой: разметка на глаз, разрезание ножницами, 

плетение. 

Практические работы: изготовление брелка, креплений для подвижного 

соединения деталей картонных фигурок. 

Пластмассы. Пластмассы, используемые в виде вторичного сырья: разъемные 

упаковки-капсулы. наблюдения и опыты за технологическими свойствами пластмасс. 

Инструменты и приспособления для обработки упаковок-кап- 

сул: ножницы, шило, фломастер, дощечка для выполнения работ с шилом. 

Приемы работы с упаковками-капсулами: прокалывание шилом, надрезание, 

соединение деталей гвоздиком, оформление самоклеящейся бумаги. 

Практические работы: изготовление игрушек-сувениров. 

3. Конструирование и моделирование 

Виды и способы соединения деталей.общее представление о 

конструкции прибора для определения движения теплового воздуха, часов, грузового 

транспорта и сельскохозяйственной техники (трактора).конструирование и 

моделирование из металлических стандартных деталей технических моделей по 

технико-технологическим условиям. 

Практические работы: создание устройства из полос бумаги, устройства, 

демонстрирующего циркуляцию воздуха, змейки для определения движения теплого 

воздуха, палетки, моделей часов для уроков математики, тележки-платформы. 

4. Практика работы на компьютере 

Компьютер и дополнительные устройства, подключаемые к компьютеру 

Компьютер как техническое устройство для работы с информацией.основные 

устройства компьютера. назначение основных устройств компьютера.  

Дополнительные устройства, подключаемые к компьютеру, их 

назначение.носители информации. Электронный диск.дисковод как техническое 

устройство для работы с электронными дисками. Приемы работы с электронным 

диском, обеспечивающие его сохранность. 

Организация работы на компьютере 

Подготовка компьютера к работе (включение компьютера). Правильное 

завершение работы на компьютере. Организация работы на компьютере с 

соблюдением санитарно-гигиенических норм. 
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Мышь. Устройство мыши. Приемы работы с мышью.компьютерные 

программы. Понятие о тренажере как программном средстве учебного назначения. 

Первоначальное понятие об управлении работой компьютерной программы. 

Управление работой компьютерной программы с помощью мыши. 

Клавиатура как устройство для ввода информации в компьютер. Работа на 

клавиатуре с соблюдением санитарно-гигиенических норм. 

Технология работы с инструментальными программами  

Графические редакторы, их назначение и возможности использования. Работа с 

простыми информационными объектами (графическое изображение): создание, 

редактирование.вывод изображения на принтер. использование графического 

редактора для реализации творческого замысла. 

4 класс 

   Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание. 

    Разнообразие   предметов  рукотворного  мира  из  пластмасс, металлов. 

распространенные виды профессий, связанных с автоматизированным  трудом  (с  

учетом  региональных  особенностей).  

   Распределение рабочего времени, отбор и анализ информации из учебника и других 

дидактических материалов, ее использование  в  организации работы,  контроль и  

корректировка  хода работы,  выполнение  социальных  ролей  (руководитель  и  

подчиненный). 

     Коллективное  проектирование  изделий.  создание  замысла, его детализация и 

воплощение. Результаты проектной деятельности — «Макет села Мирного». 

     Самообслуживание:  декоративное  оформление  культурно-бытовой  среды,  

выполнение  ремонта  книг  и  одежды —  пришивание заплатки. 

   Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты.  

   Пластические материалы. Пластическая масса из соленого теста, способы ее 

изготовления и подготовка к работе. 

    Приемы работы с пластическими материалами: раскатывание пластины  скалкой,  

вырезание формы,  создание фактурной  поверхности стекой, выбирание пластической 

массы внутри заготовки,  выравнивание  края,  продавливание  пластической массы 

через чесночницу для получения тонких жгутиков. 

   Практические работы: лепка декоративных рельефов, фигурок. 

   Бумага и картон. Виды бумаги, используемые на уроках, и их свойства: 

крепированная  (цветная, тонкая, мягкая, рыхлая, эластичная),    бархатная  (цветная,  

шероховатая,  матовая,  толстая, плотная,  жесткая,  двухслойная).  Выбор  бумаги  и  

картона  для изделий  по  их  декоративно-художественным  и  конструктивным 

свойствам в соответствии с поставленной задачей.  

   Назначение линий чертежа: разрыва, осевой, центровой.  

   Инструменты для обработки бумаги и картона: циркуль. Приемы безопасного 

использования циркуля. 

   Приемы  работы  с  бумагой  и  картоном:  разметка  циркулем, вырезание  ножницами  

и макетным  ножом  по  внутреннему  контуру, соединение в щелевой замок, изгибание, 

скручивание. 

    Практические  работы:  изготовление  головоломок,  игрушек, ремонт книг, 

новогодних украшений, масок, декоративных панно, подарочных открыток по рисунку, 

простейшему чертежу, эскизу, схеме. 
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      Текстильные  материалы.  Направление  нитей  тканей:  долевое  и  поперечное.  

Сопоставление  тканей  по  переплетению нитей.  

    Приемы  работы  с  текстильными  материалами:  сметывание текстильных  деталей 

швом  «вперед  иголку»,  сшивание  деталей швом  «ручная  строчка»,  «потайным»,  

обработка  края  ткани  петельным швом, вышивка простым крестом, оформление 

лоскутками, аппликацией, пришивание заплатки.  

    Практические  работы:  изготовление  олимпийского  символа из ниток, футляров, 

вышитых закладок, лент, мини-панно.  

     Металлы.  Практическое  применение  фольги  и  проволоки   в  жизни.  Выбор  

проволоки  для  изделия  с  учетом  ее  свойств: упругости,  гибкости,  толщины. 

Металлы, используемые  в    виде  

вторичного сырья: жестяные баночки. 

     Инструменты  для  обработки фольги:  ножницы,  пустой  стержень от шариковой 

ручки, кисточка с тонкой ручкой. 

     Приемы работы с металлами: разметка по шаблону, разрезание  ножницами,  

тиснение фольги,  скручивание  проволоки  спиралью, оклеивание жестяной баночки 

шпагатом. 

    Практические работы: изготовление вазы для осеннего букета,  спортивных  значков  

из фольги,  каркасных моделей  из  проволоки. 

   Пластмассы. Практическое применение пластмасс в жизни.  

   Пластмассы,  используемые  в    виде  вторичного  сырья:  пластиковые емкости, 

упаковочная  тара из пенопласта. Наблюдения и опыты за технологическими 

свойствами пенопласта. 

   Инструменты и приспособления для обработки пенопласта: ножницы, нож макетный, 

шило, кисть для клея и окрашивания, дощечка  для  выполнения  работ  с  макетным  

ножом.  Приемы  

безопасного использования макетного ножа. 

   Приемы работы с пенопластом: разметка на глаз и по шаблону, резание ножницами и 

макетным ножом, склеивание деталей за всю поверхность, тиснение, шлифование 

наждачной бумагой,  

оформление аппликацией, окрашивание. 

    Практические  работы:  изготовление  подставок  из  пластиковых  емкостей,  

новогодних  подвесок  и    игрушек-сувениров  из пенопласта. 

    Конструирование и моделирование. 

    Общее  представление  о  конструкции  транспортирующих устройств.  

Конструирование  и  моделирование  несложных  технических  объектов  из  деталей 

металлического  конструктора  по  

техническим условиям. 

    Практические работы: создание моделей  транспортирующих устройств. 

Практика работы на компьютере (10 ч) 

Компьютер. Основы работы на компьютере (4 ч) 

Повторение.  Организация  рабочего  места.  Подключение   к  компьютеру  

дополнительных  устройств  для  работы  с  текстом (принтер, сканер). 

Технология  работы  с  инструментальными  программами (6 ч) 

Инструментальные программы для работы с текстом (текстовые редакторы). 

Организация  работы  на  компьютере  с  соблюдением санитарно-гигиенических норм. 

Освоение клавиатуры компьютера.  Клавиатурный  тренажер.  работа  с  клавиатурным  

тренажером. 

   Знакомство  с  правилами  клавиатурного  письма  (ввод  букв   и  цифр,  заглавной  
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буквы,  точки,  запятой,  интервала  между   словами, переход на новую строку, отступ, 

удаление символов).  

   Ввод в компьютер простого текста с клавиатуры. 

Оформление текста. рисунок в тексте. Таблица в тексте. Схема  в  тексте.  

Использование  текстового  редактора  для  творческой работы учащихся. 

   Приемы  работы  с  документом.  сохранение  документа  на жестком  диске.  

Открытие  документа.  Вывод  документа  на  печать.  Демонстрация  возможности  

ввода  текста  документа  со сканера. 

   Первоначальное  представление  о  поиске  информации   на  основе  использования  

программных  средств.  Примеры  использования  программных  средств  для  поиска  

информации   (по ключевому слову, каталогам). работа с простейшими аналогами 

электронных справочников. 

УМК «Система Л.В.Занкова» 

На изучение технологии в 3—4 классах отводится 34 часа в год (34 учебные недели в 

каждом классе) 1 ч в неделю  с учѐтом авторской программы  Н.А.Цирулик. 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. 

Самообслуживание 

Традиционные народные промыслы и ремесла своего края, уважительное отношение к ним. 

Профессии типа «Человек - техника», «Человек - природа», «Человек - художественный 

образ». 

Общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, эстетическая 

выразительность, прочность). 

Ориентировка в задании, организация рабочего места, планирование трудового процесса, 

контроль и корректировка хода работы. 

Отбор и анализ информации из учебника, других печатных изданий и электронных 

источников информации. 

Задания разных типов - от точного повторения образца (в виде рисунка, схемы, чертежа) до 

создания собственных образов. Исследовательская работа. 

Использование полученных знаний и умений для творческой самореализации в домашних 

условиях. 

Осуществление под руководством учителя проектной деятельности по созданию готового 

продукта. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты 

2.1. Многообразие материалов 

Пластилин, бумага обычная цветная, белая плотная, цветная с двух сторон, картон, 

гофрированный картон, ткань, нитки, тесьма, сутаж, природный материал (песок, 

опилки, личная скорлупа, высушенная кожура цитрусовых), пуговицы, бусины, бисер. 

Свойства материалов 

Бумага: 

- вырезание по внутреннему контуру; 

- симметричное вырезание из бумаги, сложенной в несколько слоев; 

- объемное плетение из двух полосок. 

Ткань: 

- выполнение швов; 

- приклеивание на бумагу; 

- склеивание деталей из ткани. 

Нитки: 

- соединение деталей; 
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- приклеивание на основу; 

- плетение на картоне с помощью иголки. 

2.2. Технологические приемы обработки материалов 

Разметка: на глаз, с помощью линейки, циркуля, копированием. 

Сборка и соединение деталей: клеем, сшиванием, щелевым замком, с помощью 

клапанов, надрезов, переплетением; модульное соединение, с помощью проволоки, 

пластилина.  

Отделка: вышивкой, бисером, раскрашиванием. 

Подбор материалов для изделий по их декоративно-художественным и 

конструктивным свойствам. 

Виды художественной техники 

Лепка 

Лепка сложной формы разными приемами, в том числе и приемами, используемыми 

в народных художественных промыслах. 

Лепка низким и высоким рельефом (барельеф, горельеф).  

Аппликация 

Выпуклая контурная аппликация (по линии контура приклеить нитки, шнурки, 

бумажный шпагат, полоски гофрированного картона или пришить тесьму, сутаж). 

Прорезная аппликация (на одном листе бумаги вырезать контур, на другой 

приклеить ткань большего размера, чем контур, и первый лист наклеить на второй). 

Мозаика 

Мозаика из мелких природных материалов, например песка или опилок. 

Коллаж 

Соединение в одной работе разных материалов и предметов. 

Художественное вырезание 

Вырезание узоров, фигур, в том числе и симметричное вырезание, с 

предварительным нанесением контура. 

Вырезание узоров, фигур без предварительного нанесения контура, в том числе и 

симметричное вырезание. 

Прорезная аппликация (на одном листе бумаги вырезать контур, на другой 

приклеить ткань большего размера, чем контур, и первый лист наклеить на второй). 

Художественное складывание 

Оригами из квадрата и прямоугольника. Модульное оригами. 

Складывание из любой фигуры с последующим вырезанием. 

Плетение 

Объемное плетение из бумаги. 

Плетение на картоне с помощью иголки и нитки. 

Шитье и вышивание 

Знакомство с различным применением швов «строчка», «через край», «петельный». 

Пришивание пуговиц «на ножке» в процессе изготовления изделий. 

2.3. Приемы безопасной работы с инструментами (ножницами, иглой, стекой, 

линейкой, циркулем) 

Работа с технической документацией (эскизы, схемы, чертежи,  рисунки, развертка). 

Линии чертежа (контур, сгиб, мерная, осевая). 

Условные знаки оригами. Чтение условных графических сражений. Изготовление изделий 

по рисунку, простейшему чертежу, эскизу, схеме. 

3. Конструирование и моделирование 

Конструкция изделия. Детали, их форма, взаимное расположение, виды соединения деталей. 
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Несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу, эскизу, образцу. 

Простейшие задачи конструктивного характера на изменение свойств конструкции. 

     Плоскостное конструирование и моделирование. 

Мозаика из элементов круга и овала. 

Игрушки из картона с подвижными деталями. 

Головоломки из картона и шнура. 

Объемное конструирование и моделирование из бумаг, 

Объемные изделия из деталей, соединенных с помощью щелевого замка. 

Объемные изделия с клапанами. 

Объемные изделия с разными способами соединения. 

Технические модели, изготовленные по чертежу. 

Конструирование и моделирование из ткани. 

Плоские игрушки или сувениры из ткани. Детали соединяются швом. 

Плоские игрушки из ткани. Детали соединяются клеем 

4. Практика работы на компьютере 

Значение компьютера в жизни человека. Понятие информации. Восприятие, 

кодирование/декодирование разного рода информации. Возможности компьютера для 

хранения и передачи информации. Основные устройства компьютера. Включение и 

выключение компьютера, перевод в рея ожидания. Компьютерные программы: 

калькулятор, текстовые редакторы Блокнот, WordPad и графический редактор Paint. Их 

назначение и возможности. 

Операции над файлами и папками: создание, перемещение, копирование, удаление. 

Открывание файлов и запуск программы. Сохранение вводимой информации. 

Интернет: понятие, назначение, программы-обозреватели. Компьютер как 

средство поиска и воспроизведения необходимой информации, в том числе в сети 

Интернет. Прав поведения в компьютерном кабинете. Соблюдение безопасных и 

рациональных приемов работы на компьютере 

 

2.2.2.11.Физическая культура 

Курс «Физическая культура» изучается с 1 по 4 класс из рас- чѐта 3 ч в неделю 

(всего 405 ч): в 1 классе — 99 ч, во 2 классе — 102 ч, в 3 классе — 102 ч, в 4 классе — 

102 ч. Третий час на преподавание учебного предмета «Физическая культура» был 

введѐн приказом Минобрнауки от 30 августа 2010 г. № 889. С учѐтом авторской 

программы В.И.Лях 

Знания о физической культуре. 

Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими 

упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, 

ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы передвижения 

человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями; 

организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры.  

История развития физической культуры и первых соревнований. Связь физической 

культуры с трудовой и военной деятельностью. 

Физические упражнения. 

Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и развитие физических 

качеств. Физическая подготовка и ее связь с развитием основных физических качеств. 

Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, 
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гибкости и равновесия. 

Физическая нагрузка и ее 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 

ЧСС 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 профилактики и коррекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Гимнастика с основами акробатики: Организующие команды и приемы. Строевые 

действия в шеренге и колонне, выполнение строевых команд. 

Акробатические упражнения: Упоры, седы, упражнения в группировке, перекаты, 

стойка на лопатках, кувырки вперед и назад, гимнастический мост 

Акробатические комбинации: Например: 1.мост из положения лежа на спине, 

опуститься в исходное положение, переворот в положение лежа на животе, прыжок с 

опорой на руки в упор присев. 2. Кувырок вперед в упор присев, кувырок назад в упор 

присев, из упора присев кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком 

переход в упор присев, кувырок вперед. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: 

Висы, перемахи. 

Гимнастическая комбинация: Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами 

перемах, согнув ноги, в виз сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное 

движение через вис сзади согнувшись со сходом вперед ноги. 

Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. 

Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с 

элементами лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной 

гимнастической скамейке. 

Легкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с 

ускорением, с изменяющимся направлением движения из разных и.п, челночный бег; 

высокий старт с последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной 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. Передвижения на лыжах; повороты; спуски; подъемы; торможения. 
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Плавание. Подводящие упражнения: вхождение в воду, передвижение по дну бассейна, 

упражнения на всплывание, лежание и скольжение, упражнения на согласование 

работы рук и ног. 

Проплывание учебных дистанций: произвольным способом. 

При планировании учебного материала настоящей программы по разделу 

«жизненно важное умение» практические часы заменить на теоретические часы, т 

к нет возможности освоить и совершенствовать навыки плавания. 

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами 

акробатики: игровые задание с использованием строевых упражнений, упражнений на 

внимание, силу, ловкость и координацию. 

На материале легкой атлетики: прыжки, бег, метание и броски; упражнения на 

координацию, выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения 

на выносливость и координацию. 

На материале спортивных игр.  

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; 

подвижные игры на материале футбола. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; 

подвижные игры на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; прием и передача мяча; подвижные игры 

на материале волейбола 

    

2.2.2.12. Основное содержание учебных курсов по выбору 
Учебный курс «Удивительный мир слов» 

2 класс 

Мир полон звуков  

Звуки речи, их отличие от других звуков, которые мы слышим.  

Для чего служит человеческая речь?  

Как устроен речевой аппарат.  

Звуки и слова.  

Связаны ли между собой звуки и смысл?  

Такие разные гласные и согласные.  

Особенности артикуляции гласных и согласных звуков.  

Звукопись как приѐм художественной речи.  

Правильное ударение и произношение слов. 

Азбука, прошедшая сквозь века   

Солунские братья.  

Как появились буквы современного русского алфавита.  

Кириллица, название букв древней азбуки.  

Сравнение кириллицы и современного алфавита.  

Использование букв алфавита для обозначения чисел.  

Особенности древнерусского письма (оформление красной строки и заставок, слов и 

предложений).  

Как появилась буква «Ё».  

Особенности использования букв.  

Строчные и прописные буквы.   

Всему название дано  

Какие слова появились первыми.  
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Звукоподражательные слова у разных народов.  

Лексическое богатство языка.  

Как выбирают имя человеку?  

Как улицы получают свои названия?  

Какие русские имена встречаются на карте мира?  

О чѐм может рассказать слово «борщ»?  

Знакомство с толковым и орфографическим словарями русского языка. «Толковый 

словарь живого великорусского языка» В.И. Даля.  

Как делаются слова  

История происхождения слов.  

Поиск информации о происхождении слов.  

Слова производные и непроизводные.  

Словообразовательные связи слов.  

Корень — главная часть слова.  

Группы однокоренных слов.  

Механизм образования слов с помощью суффикса.  

Группы суффиксов по значению.  

Механизм образования слов с помощью приставки.  

Группы приставок по значению.  

Решение лингвистических задачек и головоломок с использованием «моделей» частей 

слова.  

Секреты правильной речи  

Слово и его значение. Уточнение значения слова по словарю.  

Сочетание слов по смыслу.  

Ограничения сочетаемости слов.  

Употребление в речи слов с ограниченной сочетаемостью.  

Нарушение сочетаемости слов.  

Точное употребление в речи слов, близких по звучанию и значению. 

Исправление ошибок в словоупотреблении.  

Многозначные слова.  

«Очеловечивание» мира (употребление слов в прямом и переносном значении).  

Как возникают синонимы. Чем похожи и чем различаются слова-синонимы.  

Стилистическая окраска слов.  

Антонимы. Какие слова становятся антонимами. Антонимические пары.  

Омонимы и их многообразие. Использование омонимов в речи.  

Слова исконно русские и заимствованные.  

История возникновения фразеологизмов. Использование устаревших слов в составе 

фразеологизмов. Использование фразеологизмов в речи.  

Значение фразеологизмов. Фразеологизмы-антонимы, фразеологизмы-синонимы. 

3 класс 

Из истории языка  

Устаревшие слова. 

Почему слова устаревают. 

Значения устаревших слов. 

Использование устаревших слов в современном языке. 

Старые и новые значения. 

Сравнение толкований слов в словаре В.И. Даля и современном толковом словаре. 

Как появляются новые слова. 

Универсальные учебные действия: 
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— наблюдать использование устаревших и новых слов в тексте; 

— уточнять значение слова по толковому словарю; 

— сравнивать толкование слова в различных словарях; 

— формулировать собственное мнение, аргументировать его, договариваться и 

приходить к общему решению при совместном обсуждении проблемы; 

— осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебного задания с 

использованием учебной литературы; 

—самостоятельно или при помощи учителя планировать действия по выполнению 

учебного проекта; 

—оценивать правильность выполнения действий, осуществлять итоговый контроль по 

результату выполнения задания. 

Практическая и игровая деятельность: 

— экскурсия в краеведческий музей (знакомство с предметами старинного быта, 

национальной одеждой); 

— проект «Сокровища бабушкиного сундука» (рассказ о старинных вещах, которые 

хранятся в семье); 

— игра «В музее слов»; 

— проекты: «Собираем старинные пословицы и поговорки», «Узнай историю слова». 

Загадки простого предложения  

Порядок слов в предложении: зависимость смысла предложения от порядка слов. 

Устранение ошибок, двусмысленностей, которые возникают из-за нарушения порядка 

слов. 

Интонация предложения. Логическое ударение. 

Зачем нужны второстепенные члены предложения. 

Художественные определения (эпитеты). Знакомство со словарѐм эпитетов. 

Описание предметов в художественных текстах. 

Внешность и характер в портретах мастеров слова. 

Распространение простого предложения с помощью обстоятельств. 

Когда необходимы обстоятельства. 

Использование обстоятельств в объявлениях, приглашениях, афишах. 

Распространение простого предложения с помощью дополнений. Использование 

дополнений в речи (лексическая сочетаемость и норма). 

Однородные члены предложения. Распространение предложения с помощью 

однородных членов. Какие члены предложения бывают однородными? 

Исправление недочѐтов, ошибок в употреблении однородных членов предложения. 

Всегда ли можно продолжить ряд однородных членов? 

Знаки препинания при однородных членах. 

Универсальные учебные действия: 

—наблюдать и анализировать порядок слов в простом предложении, на основании 

наблюдения строить рассуждение о том, как взаимосвязаны порядок слов в 

предложении и его смысл; 

— устранять допущенные ошибки в порядке слов в предложении; 

— наблюдать за интонационным оформлением восклицательных и вопросительных 

предложений. Различать интонацию восклицательного и невосклицательного, 

вопросительного и невопросительного предложения; 

— исследовать взаимосвязь логического ударения и смысла предложения; 

— осуществлять учебное сотрудничество; 

— контролировать действия партнѐра и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 
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— анализировать и оценивать содержание, языковые особенности 

и структуру текста-описания; 

— составлять письменное высказывание по предложенному образцу; 

— оценивать правильность выполнения задания и вносить необходимые коррективы по 

ходу и в конце выполнения задания; 

— оценивать положительные качества личности одноклассников; 

— создавать небольшие письменные тексты по предложенной теме, представлять одну 

и ту же информацию вербально и схематично (проект «Безопасный маршрут»); 

— сопоставлять тексты приглашений, анализировать их структуру, выявлять 

неточности и исправлять их; 

— работать с информацией, представленной в виде модели; 

— соотносить схемы предложений с их моделями; 

— анализировать смысл предложения и выявлять на основе анализа место постановки 

запятой. 

Практическая и игровая деятельность: 

— лингвистические эксперименты: «Сколько ответов можно дать на предложенный 

вопрос?», «Как можно перестроить предложение, чтобы выразить все возможные для 

него смысловые оттенки»; инсценировка диалогов с соблюдением правильной 

интонации и логического ударения; 

— творческая работа над сочинением-описанием «Любимая ѐлочная игрушка», 

«Мамин портрет»; 

— игры: «Самый внимательный» (описание внешности одноклассника), «Отгадай 

предмет по описанию», «Чепуха»; 

— проект «Безопасный маршрут»; 

— творческая работа «Приглашение на праздник»; 

— конкурс «Самый длинный однородный ряд»; 

—конструирование предложений с однородными членами по моделям; 

— игры: «Поставь на место запятую», «Составь предложение по схеме», «Повтори и 

продолжи». 

Лабиринты грамматики  

Слово в грамматике. 

Как «работают» слова или для чего нужна грамматика. 

О существительных по существу - 

Почему изучение грамматики начинается с имени существительного. 

От чего зависит род имени существительного. 

Употребление в речи существительных общего рода. 

Способы выражения значения числа у имѐн существительных в русском языке. Нормы 

употребления существительных во множественном числе. 

Как определить число несклоняемых существительных. 

Всегда ли существительные имели только два числа? 

Для чего существительные изменяются по падежам? 

История названий падежей. Падежные значения, знакомство с грамматической нормой 

(«килограмм помидоров», «пара носков», «стакан сахара»). 

Имена собственные. История возникновения некоторых фамилий. 

Значение имѐн. 

Универсальные учебные действия: 

— формулировать собственное мнение, аргументировать его, договариваться и 

приходить к общему решению при совместном обсуждении проблемы; 

— наблюдать использование существительных общего рода, на основании наблюдений 
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выводить закономерности их употребления; 

— на основе наблюдения форм имѐн существительных в текстах строить рассуждения о 

способах выражения числа у имѐн существительных в русском языке; 

— соблюдать нормы русского литературного языка в образовании падежных форм и 

форм множественного числа имѐн существительных и контролировать их соблюдение в 

речи собеседника; 

— воспринимать на слух и понимать информационный текст; 

— осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебного задания с 

использованием различных источников; 

— самостоятельно или при помощи учителя планировать действия по выполнению 

учебного проекта; 

— оценивать правильность выполнения действий, осуществлять итоговый контроль по 

результатам выполнения задания; 

— осуществлять учебное сотрудничество. Контролировать действия партнѐра и 

оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь. 

Практическая и игровая деятельность: 

— игры: «Наоборот», «Кто больше»; 

— проекты: «Что рассказали падежи о себе», «Моѐ имя», «Собственные имена в моей 

семье». 

Такие разные признаки предметов 

Значение имѐн прилагательных. 

Описание свойств и качеств предметов с помощью прилагательных. 

Как в старину использовали прилагательные в обращениях. 

Сравнение качеств, свойств предметов с помощью степеней сравнения. 

Особенности использования в речи степеней сравнения качественных прилагательных. 

Исправление речевых ошибок и недочѐтов в использовании степеней сравнения. 

Значение относительных прилагательных. 

Что называют притяжательные прилагательные. 

Способы образования некоторых русских фамилий (Алѐшин, Арбузов, Борисов, 

Кольцов, Правдин…). 

Использование притяжательных прилагательных во фразеологизмах. 

Универсальные учебные действия: 

— составлять устно небольшое монологическое высказывание с помощью заданных 

языковых средств; 

— анализировать особенности строения современных обращений и в историческом 

прошлом; 

— соблюдать нормы русского литературного языка в образовании и использовании 

степеней сравнения имѐн прилагательных; 

—контролировать соблюдение этих норм в речи собеседника и исправлять допущенные 

при речевом общении ошибки; 

—выдвигать гипотезы, находить аргументы для их доказательства; 

—осуществлять самостоятельный поиск необходимой информации в различных 

источниках; 

—составлять небольшое монологическое высказывание по предложенной теме; 

—самостоятельно планировать действия по выполнению учебного проекта; 

— оценивать правильность выполнения действий, осуществлять итоговый контроль по 

результатам выполнения задания; 

— осуществлять учебное сотрудничество и взаимодействие, уметь договариваться, 

распределять роли в игровой деятельности; 
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—контролировать действия партнѐра и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь. 

Практическая и игровая деятельность: 

— проект «Значения цветовых прилагательных»; 

— игры: «Сделай комплимент», «Строим дом»; 

— викторина «Самый-самый»; 

— игра-соревнование «Подбери словечко». 

 

Содержание учебного курса «Математика и конструирование» 

2 класс 

Геометрическая составляющая. 

Точка. Линия. Линии прямые и кривые. Линии замкнутые и незамкнутые. 

Прямая линия. Свойства прямой. Отрезок. Деление отрезка пополам. Луч. Взаимное 

расположение отрезков на плоскости и в пространстве. Геометрическая сумма и 

разность двух отрезков. Угол. Виды углов: прямой, острый, тупой, развѐрнутый. 

Ломаная. Вершины, звенья ломаной. Длина ломаной.   

Многоугольник — замкнутая ломаная. Углы, вершины, стороны 

многоугольника. Виды многоугольников: треугольник, четырѐхугольник, пятиугольник 

и т. д. Периметр многоугольника. Виды треугольников: по соотношению сторон: 

разносторонний, равнобедренный (равносторонний); по углам: прямоугольный, 

остроугольный, тупоугольный. Построение треугольника по трѐм сторонам с 

использованием циркуля и неоцифрованной линейки. Прямоугольник. Квадрат. 

Диагонали прямоугольника (квадрата) и их свойства. Построение прямоугольника 

(квадрата) с использованием свойств его диагоналей. Периметр многоугольника. 

Площадь прямоу гольника (квадрата), площадь прямоугольного треугольника. 

Обозначение геометрических фигур буквами.  

Окружность. Круг. Центр, радиус, диаметр окружности (круга). Взаимное 

расположение прямоугольника (квадрата) и окружности. Прямоугольник, вписанный в 

окружность; окружность, описанная около прямоугольника (квадрата). Вписанный в 

окружность треугольник. Деление окружности на 2, 4, 8 равных частей. Деление 

окружности на 3, 6, 12 равных частей. Взаимное расположение окружностей на 

плоскости. Кольцо.  

Прямоугольный параллелепипед. Грани, рѐбра, вершины прямоугольного 

параллелепипеда. Свойства граней и рѐбер прямоугольного параллелепипеда. Развѐртка 

прямоугольного параллелепипеда. Куб. Грани, рѐбра, вершины куба. Развѐртка куба. 

Изображение прямоугольного параллелепипеда (куба) в трѐх проекциях. Треугольная 

пирамида. Грани, рѐбра, вершины треугольной пирамиды. Прямой круговой цилиндр. 

Шар. Сфера.  

Осевая симметрия. Фигуры, имеющие одну, две и более осей симметрии. 

Конструирование  

Виды бумаги. Основные приѐмы обработки бумаги: сгибание, складывание, 

разметка по шаблону, разрезание ножницами, соединение деталей из бумаги с 

использованием клея. Разметка бумаги по шаблону. Конструирование из полосок 

бумаги разной длины моделей «Самолѐт», «Песочница». Изготовление заготовок 

прямоугольной формы заданных размеров. Преобразование листа бумаги 

прямоугольной формы в лист квадратной формы. Изготовление аппликаций с 

использованием различных многоугольников. Изготовление набора «Геометрическая 

мозаика» с последующим его использованием для конструирования различных 

геометрических фигур, бордюров, сюжетных картин. Знакомство с техникой 
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«Оригами» и изготовление изделий с использованием этой техники. 

 Чертѐж. Линии на чертеже: основная (изображение видимого контура), 

сплошная тонкая (размерная и выносная), штрихпунктирная (обозначение линий 

сгиба). Чтение чертежа, изготовление аппликаций и изделий по чертежу.  

Технологический рисунок. Изготовление аппликаций по технологическому 

рисунку. Технологическая карта. Изготовление изделий по технологической карте. 

Набор «Конструктор»: название и назначение деталей, способы их крепления: простое, 

жѐсткое, внахлѐстку двумя болтами, шарнирное; рабочие инструменты. Сборка из 

деталей «Конструктора» различных моделей геометрических фигур и изделий. 

 Развѐртка. Модель прямоугольного параллелепипеда, куба, треугольной 

пирамиды, цилиндра, шара и моделей объектов, имеющих форму названных 

многогранников. Изготовление игр геометрического содержания «Танграм», 

«Пентамино». 

 Изготовление фигур, имеющих заданное количество осей симметрии 

3 класс 

Геометрическая составляющая 

Точка. Линия. Линии прямые и кривые. Линии замкнутые и незамкнутые. Прямая 

линия. Свойства прямой. Отрезок. Деление отрезка пополам. Луч. Взаимное 

расположение отрезков на плоскости и в пространстве. Геометрическая сумма и 

разность двух отрезков. Угол. Виды углов: прямой, острый, тупой, развѐрнутый. 

Ломаная. Вершины, звенья ломаной. Длина ломаной.  

Многоугольник — замкнутая ломаная. Углы, вершины, стороны многоугольника. 

Виды многоугольников: треугольник, четырѐхугольник, пятиугольник и т. д. Периметр 

многоугольника. Виды треугольников: по соотношению сторон: разносторонний, 

равнобедренный (равносторонний); по углам: прямоугольный, остроугольный, 

тупоугольный. Построение треугольника по трѐм сторонам с использованием циркуля и 

неоцифрованной линейки. Прямоугольник. Квадрат. Диагонали прямоугольника 

(квадрата) и их свойства. Построение прямоугольника (квадрата) с использованием 

свойств его диагоналей. Периметр многоугольника. Площадь прямоугольника 

(квадрата), площадь прямоугольного треугольника. Обозначение геометрических 

фигур буквами.  

Окружность. Круг. Центр, радиус, диаметр окружности (круга). Взаимное 

расположение прямоугольника (квадрата) и окружности. Прямоугольник, вписанный в 

окружность; окружность, описанная около прямоугольника (квадрата). Вписанный в 

окружность треугольник. Деление окружности на 2, 4, 8 равных частей. Деление 

окружности на 3, 6, 12 равных частей. Взаимное расположение окружностей на 

плоскости. Кольцо.  

Прямоугольный параллелепипед. Грани, рѐбра, вершины прямоугольного 

параллелепипеда. Свойства граней и рѐбер прямоугольного параллелепипеда. Развѐртка 

прямоугольного параллелепипеда. Куб. Грани, рѐбра, вершины куба. Развѐртка куба. 

Изображение прямоугольного параллелепипеда (куба) в трѐх проекциях. Треугольная 

пирамида. Грани, рѐбра, вершины треугольной пирамиды. Прямой круговой цилиндр. 

Шар. Сфера.  

Осевая симметрия. Фигуры, имеющие одну, две и более осей симметрии. 

Конструирование 

Виды бумаги. Основные приѐмы обработки бумаги: сгибание, складывание, 

разметка по шаблону, разрезание ножницами, соединение деталей из бумаги с 

использованием клея. Разметка бумаги по шаблону. Конструирование из полосок 

бумаги разной длины моделей «Самолѐт», «Песочница». Изготовление заготовок 



 

267 

прямоугольной формы заданных размеров. Преобразование листа бумаги 

прямоугольной формы в лист квадратной формы. Изготовление аппликаций с 

использованием различных многоугольников. Изготовление набора «Геометрическая 

мозаика» с последующим его использованием для конструирования различных 

геометрических фигур, бордюров, сюжетных картин. Знакомство с техникой 

«Оригами» и изготовление изделий с использованием этой техники.  

Чертѐж. Линии на чертеже: основная (изображение видимого контура), сплошная 

тонкая (размерная и выносная), штрихпунктирная (обозначение линий сгиба). Чтение 

чертежа, изготовление аппликаций и изделий по чертежу.  

Технологический рисунок. Изготовление аппликаций по технологическому 

рисунку. Технологическая карта. Изготовление изделий по технологической карте.  

Набор «Конструктор»: название и назначение деталей, способы их крепления: 

простое, жѐсткое, внахлѐстку двумя болтами, шарнирное; рабочие инструменты. 

Сборка из деталей «Конструктора» различных моделей геометрических фигур и 

изделий.  

Развѐртка. Модель прямоугольного параллелепипеда, куба, треугольной 

пирамиды, цилиндра, шара и моделей объектов, имеющих форму названных 

многогранников. Изготовление игр геометрического содержания «Танграм», 

«Пентамино».  

Изготовление фигур, имеющих заданное количество осей симметрии. 

4 класс  

Геометрическая составляющая 
Прямоугольный параллелепипед. Элементы прямоугольного параллелепипеда: 

грани, ребра, вершины. Свойства граней и ребер. Развертка прямоугольного 

параллелепипеда. 

Куб. Элементы куба: грани, ребра, вершины. Свойства граней и ребер куба. 

Развертка куба. 

Площадь. Единицы площади. Площадь прямоугольного треугольника. Площадь 

параллелограмма и равнобочной трапеции. 

Изображение прямоугольного параллелепипеда (куба) в трех проекциях. 

Соотнесение модели, развертки и чертежа прямоугольного параллелепипеда. 

Чертежи в трех проекциях простых композиций из кубов одинакового размера. 

Осевая симметрия. Фигуры, имеющие одну, две и более осей симметрии. 

Представления о прямом круговом цилиндре, шаре, сфере. Развертка прямого 

кругового цилиндра. 

Деление на части плоскостных фигур и составление фигур из частей. 

Конструирование 
Изготовление каркасной и плоскостной моделей прямоугольного 

параллелепипеда (куба). Изготовление модели куба сплетением из полосок. 

Изготовление моделей объектов, имеющих форму прямоугольного 

параллелепипеда (платяной шкаф, гараж). 

Изготовление моделей цилиндра, шара. 

Изготовление моделей объектов, имеющих форму цилиндра (карандашница, 

дорожный каток). 

Вычерчивание объектов, симметричных заданным, относительно оси 

симметрии. 

 

Учебный курс «Мир геометрии» 

       2 класс 
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На втором году обучения продолжается знакомство с пространственными фигурами 

.Выполняются задачи на построение, составление и склеивание разверток моделей 

цилиндра, конуса. Изготовление моделей требует синтеза приобретенных знаний и 

умений, что делает их усвоение более глубоким. Изучение геометрии проводится еще в 

одном аспекте - знакомство с шедеврами архитектуры, архитектурными стилями, 

предлагаются задания на распознавание изученных геометрических форм в этих 

сооружениях. Развивается математическая речь, составляются описания, в которых 

присутствуют изученные геометрические понятия, более развернуто обсуждаются 

решения. 

Окружность и круг. Сфера и шар 
Обобщение знаний об изученных понятиях: различные виды линий, взаимное 

расположение точек и линий, пространство, плоскость. Закрепление понятий 

«пространственная фигура», «пространственное тело». Применение латинских букв 

для обозначения точек, прямых, отрезков, лучей, ломаных. Введение понятий 

«окружность», «круг». Построение окружности. Взаимное расположение точек и 

окружности, точек и круга. Чтение таблиц, работа по инструкции. Конструирование из 

деталей игры «Волшебный круг», различные варианты построения заданных фигур. 

Введение определения сферы, шара. Модели сферы, шара. Сопоставление окружности, 

круга, сферы, шара, выявление их сходств и различий. 

Радиус и диаметр 
Понятие «радиус окружности (круга)». Выделение радиуса окружности из прочих 

отрезков в круге. Построение окружностей заданного радиуса. Измерение радиусов 

данных окружностей. Ведение понятий «хорда», «диаметр». Построение хорд, 

диаметров окружности. Связь между радиусом, хордой, диаметром. Знакомство с 

числом «пи». Определение опытным путем отношения длины окружности к ее 

диаметру, анализ полученных результатов. Введение определений «дуга окружности», 

«центр дуги», «радиус дуги». Построение дуг окружностей. Моделирование из бумаги. 

Наблюдение за изменением фигуры. Дуги окружности как основные элементы 

готических храмов. Введение определений «радиус сферы (шара)», «диаметр сферы 

(шара)». Планеты Солнечной системы как модели шара. Диаметр Солнца, Земли. 

Цилиндр, конус, шар, усеченный конус. Изображение тел на 

плоскости 
Знакомство с разными видами цилиндров (прямых, наклонных), конусов, усеченных 

конусов (прямых, наклонных, усеченных). Описание и сравнение свойств, элементов 

цилиндра, конуса, усеченного конуса, шара. Различные способы изображения этих 

фигур на плоскости. Построение цилиндра, конуса, усеченного конуса, шара на 

плоскости. Конструирование фигур сложной формы из цилиндров, конусов, кубов. Вид 

спереди, сверху, сбоку (слева) этих конструкций. Создание конструкций по заданным 

проекциям (без использования этого термина). Развертка цилиндра (конуса). Анализ 

разверток, выбор развертки, соответствующей данному цилиндру (конусу) из 

предложенных. Создание чертежей разверток. 

Простейшие задачи на построение 
Задачи на построение, характеристика задач этого класса. Построение известных 

геометрических фигур. Анализ и обоснование алгоритма построения. Нахождение 

всевозможных вариантов построения, удовлетворяющих условию задачи. Описание 

последовательности построения. 

Взаимное расположение окружностей 
Различные варианты взаимного расположения окружностей (концентрические 

окружности, внутреннее и внешнее касание без использования этих терминов, 
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пересекающиеся). Количество общих точек у окружностей, кругов. Наблюдение 

взаимного расположения окружностей, имеющих точку касания выводы из 

наблюдений. Построение окружностей в соответствии с заданными условиями, 

проверка правильности построения. Связь между радиусами двух окружностей и 

отрезком, соединяющим их центры. Конструирование из деталей игры «Волшебный 

круг». Наблюдение узоров с элемента: окружностей, используемых в архитектуре, 

создание свойство орнаментов. Моделирование кругов из подручного 

матери
- 
наблюдение за изменением фигуры, построение чертежа по полученной 

фигуры. Конструкции из геометрических тел с окружностями в основании, 

изображение вида спереди, сверху, сбоку (слева). 

 

3 класс 

Многогранники и многоугольники  

Описание данных геометрических фигур, выделение сходств и различий. 

Формирование на их примерах понимания отношений «общее - частное». Анализ 

утверждений о свойствах фигур, выбор правильных, обоснование выбора. 

Сопоставление линий с их названиями. Достраивание незавершенных рисунков. 

Сопоставление пространственных фигур, выделение сходств и различий. Выделение 

среди них фигур, имеющих грани. Описание многогранников, многоугольников на 

примере этих фигур. Выделение многогранников, многоугольников на рисунках, среди 

окружающих предметов. Элементы многогранника, многоугольника. Сопоставление 

понятий: многоугольник - грань многогранника, сторона многоугольника - ребро 

многогранника, вершина многоугольника - вершина многогранника. Взаимное 

расположение многоугольников, отношение сторон. Конструирование 

многоугольников из деталей игры «Тетрамино». Определение многогранника. 

Построение моделей многогранников из пластилина, счетных палочек.  Изображение 

многогранников на плоскости. Различные виды многогранников (выпуклые, 

невыпуклые - без использования этих терминов). Количество вершин (граней) 

многоугольника (многогранника), определяющее их название. Понятие диагонали 

многоугольника. Оценка верности логически рассуждений о свойствах многоугольника 

(многогранника). 

       Периметр многоугольника  

Понятие периметра многоугольника как длины замкнутой ломаной.  Нахождение 

периметра по чертежам многоугольников. Конструирование моделей многоугольников 

из деталей игры «Пентамино». Метр как основа метрической системы мер, приведение 

в систему знаний о единицах длины метрии ческой системы мер - миллиметре, 

сантиметре, дециметре, метре, километре. 

Прямоугольник и ромб  

Упорядочение понятий от общих к частным: прямоугольник, ромб как частные 

случаи четырехугольника, квадрат - как частный случай четырехугольника, 

прямоугольника, ромба. Выделение прямоугольников, ромбов среди многоугольников, 

квадратов среди прямоугольников, ромбов. Нахождение периметра ромба, стороны 

ромба по его периметру. Конструирование моделей многоугольников из деталей игры 

«Пентамино». Моделирование четырехугольников из счетных палочек. Решение задач 

на построение. 

Призма  

Описание призмы. Определение призмы, ее элементов. Виды призм. Высота прямой 

призмы. Выделение призмы среди прочих фигур. Вид данного многогранника с разных 

сторон. Призма в различных проекциях. Изготовление модели призмы из пластилина по 
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чертежу. Вычисление высоты призмы по данным периметрам основания и боковой 

грани. Развертки многогранников, определение среди них разверток призмы. 

Выделение на развертках элементов призмы (боковых граней, ребер, оснований). 

Прямоугольный параллелепипед  

Понятие прямоугольного параллелепипеда как частного случая шестигранника и 

прямой призмы. Понятие куба как частного вида прямоугольного параллелепипеда. 

Выделение прямоугольных параллелепипедов (кубов) в окружающих предметах. 

Упорядочение данных понятий от общих к частным. Работа с развертками 

прямоугольных параллелепипедов (кубов), выделение на них элементов фигуры 

(противоположных граней, соседних граней). Построение прямоугольного 

параллелепипеда (куба) по его развертке. Конструирование моделей многоугольников 

из деталей игры «Пентамино». Логические высказывания о свойствах квадрата, ромба и 

куба. Построение многогранников из кубиков 

Виды треугольников  

Углы, виды углов. Треугольники, классификация треугольников по углам, 

соотношению сторон. Сопоставление треугольников с соответствующими описаниями. 

Выделение треугольников, образованных диагоналями прямоугольника, определение 

их вида. Логические высказывания об углах в треугольнике. Прямоугольный 

треугольник, элементы треугольника. Решение задач на построение треугольников. 

Подведение под понятие о сумме двух сторон треугольника и третьей его стороне. 

Построение треугольной призмы по данным проекциям. Конструирование 

треугольников из счетных палочек. Периметр треугольника. 

Пирамида  

Понятие пирамиды. Названия пирамид (по многоугольнику, лежащему в 

основании). Выделение пирамид среди других фигур.  Изображение ее на плоскости. 

Изготовление модели пирамиды из пластилина, палочек одинаковой длины, по 

чертежу. Сравнение и анализ свойств пирамиды и конуса. Развертка пирамиды. Связь 

количества граней, ребер пирамиды с количеством сторон многоугольника в основании. 

Понятие тетраэдра, октаэдра. Построение развертки тетраэдра (октаэдра). 

 

4 класс 

Площадь и объем 

   Обобщение знаний о ранее изученных фигурах. Описание данных фигур, их сходства 

и различия, разбиение на группы, обоснование разбиения. Сопоставление названий 

фигур с их развертками. Конструирование моделей многоугольников из деталей игры 

«Пентамино». Выбор фигуры как единицы площади. Заполнение части плоскости без 

промежутков равными фигурами -трафаретами. Развитие геометрической зоркости, 

выделение фигуры-трафарета из орнамента. Решение задач на построение. 

 Объем и площадь: понятия, система мер 

Понятие объема тела, площади плоской фигуры и площади поверхности тела. Понятие 

мерки. Выбор соответствующих мерок для измерения объектов, сопоставление величин 

с единицами их измерения. Измерение площади с помощью единичных квадратов. 

Измерение объема заполнением пространственной фигуры единичными кубами. 

Измерение площади поверхности. Конструирование моделей многоугольников из 

деталей игры «Пентамино», измерение моделей единичными квадратами. Система 

единиц измерения. Равновеликие фигуры. Логические высказывания о равновеликих 

фигурах. 



 

271 

Площадь прямоугольника 

 Вывод формулы площади прямоугольника, квадрата. Вычисление площади 

прямоугольника; фигур, которые можно разделить на прямоугольники. Вычисление 

площади прямоугольника по заданному периметру, по одной из сторон. Построение 

прямоугольников заданной площади. Вычисление площади (периметра) поверхности 

прямоугольного параллелепипеда, куба по развертке. 

Палетка 

Палетка как средство приближенного определения площади произвольной плоской 

фигуры. Изготовление палетки из кальки. Измерение площади фигуры с избытком, с 

недостатком. Оценка площади фигуры, запись в виде системы неравенств. 

Площадь прямоугольного треугольника 

Вывод формулы площади прямоугольного треугольника. Вычисление площади 

прямоугольного треугольника. Построение прямоугольного треугольника с помощью 

циркуля и линейки по заданным элементам, вычисление площади построенной фигуры. 

Вычисление площади фигуры, которую  разделить на прямоугольные треугольники. 

Вычисление площади трапеции, параллелепипеда, произвольного треугольника. 

Конструирование фигур из деталей игры «Танграм». Вычисление площади фигуры, 

составленной из деталей игры «Танграм». 

Объем прямоугольного параллелепипеда 

Вывод формулы объема прямоугольного параллелепипеда, куба. Вычисление объема 

прямоугольного параллелепипеда. Вычисление объема по заданным элементам 

параллелепипеда. Вычисление площади поверхности параллелепипеда по заданным 

элементам. 

Единицы метрической системы мер 

Вывод соотношений между различными единицами площади и объема в метрической 

системе мер. Переход от одних единиц к другим. Обобщение изученных понятий. 

 

Учебный курс «Информатика и ИКТ» для учащихся 2А,2В, 2Г, 3А, 3В, 3Г, 

4А, 4В,4Г классов 

2 класс 

Информационная картина мира  

Понятие информации 

Информация как сведения об окружающем мире. Восприятие информации человеком с 

помощью органов чувств. Источники информации (книга, средства массовой 

информации, природа, общение с другими людьми). Работа с информацией. Полезная и 

бесполезная информация. Отбор информации в зависимости от решаемой задачи. 

Обработка информации 

Обработка информации человеком. Составление текстовой и графической информации. 

Обработка информации компьютером. Чѐрный ящик. Входная и выходная информация 

(данные). 

Кодирование информации 

Шифры замены и перестановки. Использование различных алфавитов в шифрах 

замены. 
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Принцип двоичного кодирования. Двоичное кодирование текстовой информации. 

Двоичное кодирование чѐрно-белого изображения. 

Компьютер – универсальная машина для обработки информации  

Фундаментальные знания о компьютере 

Представление о компьютере как универсальной машине для обработки информации. 

Устройство компьютера. Названия и назначение основных устройств компьютера. 

Системная плата, процессор, оперативная память, устройства ввода и вывода 

информации, устройства внешней памяти. 

Подготовка к знакомству с системой координат монитора. Адрес клетки на клетчатом 

поле. Определение адреса заданной клетки. Поиск клетки по указанному адресу. 

Гигиенические нормы работы за компьютером 

Практическая работа на компьютере (при наличии оборудования). 

Понятие графического интерфейса. Запуск программы с рабочего стола, закрытие 

программы. 

Выбор элемента меню с помощью мыши. Использование клавиш со стрелками, 

цифровых клавиш и клавиши Enter. 

Алгоритмы и исполнители  

Алгоритм как пошаговое описание целенаправленной деятельности. Формальность 

исполнения алгоритма. Влияние последовательности шагов на результат выполнения 

алгоритма. 

Формальный исполнитель алгоритма, система команд исполнителя. Создание и 

исполнение линейных алгоритмов для формальных исполнителей. Управление 

формальным исполнителем. 

Планирование деятельности человека с помощью линейных алгоритмов. Массовость 

алгоритма. 

Способы записи алгоритмов. Запись алгоритмов с помощью словесных предписаний и 

рисунков. 

Подготовка к изучению условных алгоритмов: истинные и ложные высказывания. 

Определение истинности простых высказываний, записанных повествовательными 

предложениями русского языка, в том числе высказываний, содержащих отрицание, 

конструкцию «если, … то», слова «все», «некоторые», «ни один», «каждый». 

Определение истинности высказываний, записанных в виде равенств или неравенств. 

Объекты и их свойства  

Предметы и их свойства. Признак, общий для набора предметов. Признак, общий для 

всех предметов из набора, кроме одного. Поиск лишнего предмета. 

Выявление закономерности в последовательностях. Продолжение последовательности 

с учѐтом выявленной закономерности. 

Описание предметов. Поиск предметов по их описанию. 

Этические нормы при работе с информацией и информационная безопасность  

Компьютерный класс как информационная система коллективного пользования. 

Формирование бережного отношения к оборудованию компьютерного класса. Правила 

поведения в компьютерном классе. 
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3 класс 

Информационная картина мира  

 Способы организации информации 

 Организация информации в виде списка. Упорядочивание списков по разным 

признакам (в алфавитном порядке, по возрастанию или убыванию численных 

характеристик). 

 Сбор информации путем наблюдения. Фиксация собранной информации в виде 

списка. 

 Организация информации в виде простых (не содержащих объединенных ячеек) 

таблиц. Структура простой таблицы (строки, столбцы, ячейки), заголовки строк и 

столбцов. Запись информации, полученной в результате поиска или наблюдения, в 

таблицу, предложенную учителем. Запись решения логических задач в виде таблиц. 

Создание различных таблиц (расписание уроков, распорядок дня, каталог книг личной 

или классной библиотеки, и т. д.) вручную и с помощью компьютера. 

            Компьютер – универсальная машина для обработки информации 

 Фундаментальные знания о компьютере 

 Компьютер как исполнитель алгоритмов. Программа – алгоритм работы 

компьютера, записанный на понятном ему языке. 

 Подготовка к знакомству с системой координат, связанной с монитором 

(продолжение). 

 Гигиенические нормы работы на компьютере. 

 Практическая работа на компьютере (при наличии оборудования) 

 Использование метода Drag-and-Drop. 

 Поиск нужной информации в гипертекстовом документе. 

 Набор текста с помощью клавиатуры (в том числе заглавных букв, знаков 

препинания, цифр). 

             Алгоритмы и исполнители  

 Линейные алгоритмы с переменными 

 Имя и значение переменной. Присваивание значения переменной в процессе 

выполнения алгоритмов. 

 Команды с параметрами для формальных исполнителей. Краткая запись команд 

формального исполнителя. 

 Создание алгоритмов методом последовательной детализации  

 Создание укрупненных алгоритмов для формальных исполнителей и для 

планирования деятельности человека. Детализация шагов укрупненного алгоритма. 

 Условный алгоритм (ветвление) 

 Выбор действия в условном алгоритме в зависимости от выполнения условия. 

Запись условного алгоритма с помощью блоксхем. Использование простых и сложных 

высказываний в качестве условий. 

Создание и исполнение условных алгоритмов для формальных исполнителей. 

Планирование деятельности человека с помощью условных алгоритмов. 

           Объекты и их свойства  

 Объекты 

 Объект и его свойства. Имя и значение свойства (например, имя свойства – цвет, 

значение свойства – красный). Поиск объекта, заданного его свойствами. 

Конструирование объекта по его свойствам. Описание объекта с помощью его свойств 

как информационная статическая модель объекта. Сравнение объектов. 

 Понятие класса объектов 
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 Понятие класса объектов. Примеры классов объектов. Разбиение набора 

объектов на два и более классов. 

Этические нормы при работе с информацией и информационная безопасность  

 Носители информации коллективного пользования 

 Библиотечные книги, журналы, компакт-диски, дискеты, жесткие диски 

компьютеров как носители информации коллективного пользования. 

 Правила обращения с различными носителями информации. Формирование 

ответственного отношения к сохранности носителей информации коллективного 

пользования. 

 

4 класс 

Информационная картина мира 

Виды информации 
Текстовая, численная, графическая, звуковая информация.  

Технические средства передачи, хранения и обработки информации разного вида 

(телефон, радио, телевизор, компьютер, калькулятор, фотоаппарат).  

Сбор информации разного вида, необходимой для решения задачи, путем наблюдения, 

измерений, интервьюирования. Достоверность полученной информации. Поиск и отбор 

нужной информации в учебниках, энциклопедиях, справочниках, каталогах, 

предложенных учителем. Ценность информации для решения поставленной задачи.  

Способы организации информации 
Организация информации в виде дерева. Создание деревьев разной структуры вручную 

или с помощью компьютера (дерево деления понятий, дерево каталогов). Дерево 

решений. Запись дерева решений простых игр. 

Компьютер — универсальная машина для обработки информации 

 Фундаментальные знания о компьютере  
Профессии компьютера. Программы обработки текстовой, графической и численной 

информации, создания мультимедийных презентаций и области их применения. 

Компьютеры и общество. 

Система координат, связанная с монитором. Координаты объекта на мониторе в 

символьном и графическом режиме.  

Гигиенические нормы работы на компьютере.  

Практическая работа на компьютере (при наличии оборудования) 
Запуск программ из меню «Пуск».  

Хранение информации на внешних носителях в виде файлов. Структура файлового 

дерева. Поиск пути к файлу в файловом дереве. Запись файлов в личный каталог.  

Создание текстовых и графических документов и сохранение их в виде файлов. 

Инструменты рисования (окружность, прямоугольник, карандаш, кисть, заливка).  

Алгоритмы и исполнители  

Циклический алгоритм 
Циклические процессы в природе и в деятельности человека. Повторение действий в 

алгоритме. Циклический алгоритм с послеусловием. Использование переменных в теле 

цикла. Алгоритмы упорядочивания по возрастанию или убыванию численной 

характеристики объектов. Создание и исполнение циклических алгоритмов для 

формальных исполнителей. Планирование деятельности человека с помощью 

циклических алгоритмов. Вспомогательный алгоритм Основной и вспомогательный 

алгоритмы. Имя вспомогательного алгоритма. Обращение к вспомогательному 

алгоритму.  

Объекты и их свойства 
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Изменение значения свойств объекта 
Действия, выполняемые объектом или над объектом. Действие как атрибут объекта. 

Действия объектов одного класса. Действия, изменяющие значения свойства объектов. 

Алгоритм, изменяющий свойства объекта, как динамическая ин- формационная модель 

объекта. Разработка алгоритмов, из- меняющих свойства объекта, для формальных 

исполнителей и человека. 

Этические нормы при работе с информацией и информационная безопасность 
Действия над файлами (создание, изменение, копирование, удаление). Права 

пользователя на изменение, удаление и копирование файла. 

 Правила цитирования литературных источников 

 

2.2.2.13. Основное содержание курсов внеурочной деятельности 
В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования (ФГОС НОО) основная образовательная программа 

начального общего образования реализуется образовательной организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, в том числе, и через внеурочную 

деятельность. Раздел «Внеурочная деятельность» позволяет в полной мере реализовать 

требования федеральных государственных образовательных стандартов начального 

общего образования. 

 

Кружок «В мире красоты» 

1. Вводное занятие. 

 Вводное занятие. Знакомство с произведениями народных художественных 

промыслов, традиционного крестьянского искусства и современного декоративного 

искусства. Техника безопасности при работе с природным материалом. Экскурсия в 

лесопарк. Сбор различных природных материалов (занятные веточки и корешки 

различных растений, кора сосны, берѐзы, еловые шишки, мох, цветы, семена и т.д.) 

Правила просушивания и хранения природных материалов, необходимых для 

различных поделок. 

Экскурсия в местный краеведческий или художественный музей для ознакомления 

со старинной утварью, с вышивками, кружевами и другими образцами народного 

творчества. 

Практическая работа: сбор природных материалов, посещение музеев. 

2. Работа с бумагой. 

Порядок создания занимательных игрушек из бумаги: самолетиков разных типов с 

последующим состязанием на дальность полета, на облѐт препятствия, на 

«сверхдальний перелет» и др; корабликов разных типов с последующим проведением 

состязаний на скорость прохождения дистанции, моделей автомобилей разных типов, 

модели робота, модели светофора и др. 

Проведение конкурса. 

Практическая работа: выполнение творческих  работ в технике бумажной пластики. 

3. Работа с различными тканями. 

Понятие о мягкой игрушке. Народные традиции в изготовлении игрушек.   

Знакомство с различными образцами мягкой игрушки. Порядок 

проектирования  мягкой игрушки. Подбор материала для изготовления мягкой 

игрушки. Технология кройки заготовки различных деталей мягкой игрушки.  

Практическая работа: освоение безопасных приемов работы со швейной иглой при 

работе на электрической швейной машинке; ознакомление с возможным цветовым 
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оформлением мягкой игрушки. 

4. Работа с природными материалами. 

Дары леса. Заготовка природного материала. Сбор листьев, семян, цветов, лепестков 

цветочно-декоративных растений. Сушка собранного материала . Упражнения на 

развитие восприятия, воображения, моторики мелких мышц кистей рук. 

Практическая работа:  сбор природного материала для работы над аппликациями, 

работа с гербариями «Лекарственные растения нашего леса», «Полевые цветы», 

создание букета из сухих цветов, тематических композиций, работа со скорлупой 

кедровых орешков, с косточками вишен и слив, со скорлупой фисташек (оформление 

панно «Зайчата», «Белочка», «Цвет яблони»,  «Поздравляю!» и  т. д.). 

Береста-один из прочных и красивых материалов для изготовления панно, 

украшений, игрушек, полезных бытовых вещей. Время заготовки бересты. Способы 

заготовки и хранения бересты. Обработка бересты, Техника безопасности при работе с 

берестой. 

Практическая работа:  обработка бересты, изготовления панно по замыслу детей и 

педагога, изготовление кормушек для птиц, развешивание кормушек, оформление 

книжек-малышек, оформление стенда «Знаете ли вы?» 

5. Кожная пластика. 

Художественная обработка кожи. Технологические свойства кожи. Виды работы с 

кожей и рабочие инструменты. Техника безопасности при работе с кожей. Техника 

изготовления декоративного ремня, броши, различных миниатюрных сувениров. 

Практическая работа:  подготовка кожи к работе, работа над эскизом, подбор 

материала для работы, оформление тематического панно, броши, сувенира, ремешка 

для часов, миниатюр (применяя термообработку). 

6.  Морские пришельцы (работа с ракушками). 

Сбор ракушек. Виды ракушек, хранение их и обработка. Техника безопасности  при 

работе с ракушками. Использование ракушек для создания композиций аппликации. 

Оформление объѐмных поделок с использованием разных видов и размеров ракушек. 

Ракушка как дополнительный материал для поделки. 

Практическая работа: сортировка и систематизация работ из ракушек, оформление 

работ из ракушек, оформление рамок для поделок. 

7. Отчѐтная выставка-ярмарка работ школьников. 

Подведение итогов. Подготовка итоговой выставки-ярмарки работ школьников. 

Организация и проведение школьной выставки-ярмарки и аукциона поделок 

школьников. Награждение авторов наиболее интересных творческих работ. 

Практическая работа: проведение выставки-ярмарки. 

 

Объединение «В мире красоты» 

Живопись  

Начальные представления об основах живописи. Развитие умения получать цветовое 

пятно, изучение основных, теплых и холодных цветов. Контраст теплых и холодных 

цветов. Эмоциональное изменение цвета в зависимости от характера его насыщения 

белой и черной краской. 

Практическая работа: освоение приемов получения живописного письма. Работа идет 

«от пятна», без использования палитры. Изображение пейзажей, сказочных животных и 

птиц, растений, трав. 

Графика  

Знакомство с выразительными средствами этого вида станкового искусства. 

Выразительность линии, которую можно получить путем разного нажима на 
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графический материал. Первичные представления о контрасте темного и светлого 

пятен, о вариантах создания тонового пятна в графике; ознакомление с вариантами 

работы цветными карандашами и фломастерами. 

Практическая работа: изображение трав, деревьев, веток, объектов природы и быта, 

насекомых, тканей. 

Скульптура  

Знакомство с выразительными возможностями мягкого материала для лепки – глиной и 

пластилином. Получение сведений о скульптуре как трехмерном изображении, которое 

располагается в пространстве и которое можно обойти со всех сторон. 

Практическая работа: лепка отдельных фруктов, овощей, птиц, сладостей. 

Аппликация  

Знакомство с различными техниками аппликации, а также с различными материалами, 

используемыми в данном виде прикладного искусства. Знакомство с техникой 

обрывной аппликации, в работе над которой большое значение имеет сторона, по 

которой обрывается бумага. В технике «вырезная аппликация» дети осваивают прием 

работы с ножницами разной величины, учатся получать плавную линию. Знакомство с 

другими материалами, например засушенными цветами и травами, что будет 

способствовать развитию художественного вкуса. Умение видеть различные оттенки 

цвета и особенности фактуры. Работа с необычными материалами, например с 

фантиками, из которых составляются сначала простые композиции типа орнаментов и 

узоров, а затем более сложные тематические композиции. 

Практическая работа: изучение выразительности готовых цветовых эталонов; работа 

с засушенными цветами, листьями, травами (создание простых композиций) 

Бумажная пластика  

Трансформация плоского листа бумаги, освоение его возможностей; скручивание, 

сгибание, складывание гармошкой, надрезание, склеивание частей, а также снимание 

бумаги  с последующим нахождением в ней нового художественного образа и 

целенаправленного сминания бумаги с целью получения заданного образа.  

Практическая работа: изображение уголка парка, отдельных предметов пышных 

форм, детских горок, качелей, фонариков и т.д. 

Работа с природными материалами  

В качестве природных материалов используются выразительные корни, шишки, семена, 

камни, мох, кусочки дерна, обработанное водой дерево и т. д. Работа заключается в 

создании небольших объемных пейзажей, в в которых природные материалы 

выполняют функции реальных природных объектов. В композиции в качестве 

дополнительных объектов включаются пластилиновые формы и форы, полученные из 

бумаги. 

Практическая работа: изображение уголков природы.  

Организация и обсуждение выставки детских работ  

Школьники вспоминают темы, изученные в течении года, находят свои работы. При  

обсуждении творческих результатов первого года обучения учащиеся определяют 

наиболее удачные произведения и пытаются объяснить, чем они им нравятся. При 

умелом руководстве процессом обсуждения дети вспоминают основные темы и 

содержание учебных задач. 

 

Объединение «Весѐлые нотки» 

     В программе  особое место уделяется  совершенствованию  навыков  певческой 

установки, звукообразования, певческого дыхания, артикуляции, ансамбля и хорового 

строя; координации деятельности голосового аппарата с основными свойствами 



 

278 

певческого голоса  (звонкостью, полетностью и т.д.), навыкам  следования 

дирижерским указаниям. Особую группу составляют слуховые навыки, среди которых 

основополагающее значение имеют навыки слухового вокального и общехорового 

звучания. 

    Программа предусматривает сочетание групповых, индивидуальных и коллективных  

форм работы.  Музыкальные гостиные, игры - путешествия, викторины, конкурсы,  

концерты, праздники  развивают  познавательный интерес учащихся, способствуют  

расширению их музыкального кругозора.  

   Программа предполагает различные формы контроля промежуточных  и конечных 

результатов. Методом контроля и управления образовательным процессом  являются 

результаты конкурсов, анкет для детей и родителей, викторины, выполнение 

творческих заданий,  а также наблюдение педагога в ходе занятий, подготовки, 

проведения воспитанниками городских мероприятий и участия в них.                                                         

      В программе особое внимание уделяется воспитанию навыка  пения без 

сопровождения, а так же навыкам сольного исполнения. Программа кружка, учитывая 

особенности психофизического развития ребенка школьного возраста, специфику его 

вокально-хорового развития, предусматривает практическое усвоение комплекса  

попевочного и репертуарного материала, необходимого в будущей вокальной 

деятельности. 

      Виды музыкальной деятельности разнообразны и направлены на реализацию 

принципов развивающего обучения в массовом музыкальном образовании и 

воспитании. В сферу исполнительской деятельности учащихся входят:  

-   хоровое, ансамблевое и сольное пение; 

-   пластическое интонирование и музыкально-ритмические движения;  

-   игра на музыкальных инструментах;  

-   инсценирование (разыгрывание) песен;  

- освоение элементов музыкальной грамоты как средства фиксации музыкальной 

речи. 

Помимо этого, дети проявляют творческое начало: 

- в размышлениях о музыке, импровизациях (речевой, вокальной, ритмической, 

пластической);  

- в рисунках на темы полюбившихся музыкальных произведений, эскизах 

костюмов и декораций к операм, балетам, музыкальным спектаклям;  

- в составлении художественных коллажей, поэтических дневников, программ 

концертов;  

-  в  подборе музыкальных коллекций в домашнюю фонотеку;  

- небольших литературных сочинений о музыке, музыкальных инструментах, 

музыкантах и др. 

Раздел 1: «Певческая установка»                                                               

       Индивидуальное прослушивание детей. Диагностика музыкальных способностей. 

Беседа об охране голоса, соблюдение певческой установки     

Раздел 2: «Репертуар. Детская песня»                                                                                          

Беседа о музыке, о композиторе, произведение которого разучивает хоровой коллектив. 

Анализ литературного текста произведения, сведения о поэте, история создания 

произведения. Прослушивание звукозаписей в исполнении профессиональных певцов. 

Раздел 3: «Звукообразование »                                                                                           

Формирование  гласной «а», «о», «у», «и». Произношение согласных. Формирование 

основных свойств певческого голоса  - звонкости, полѐтности,  разборчивости, 

ровности по тембру. Распевание. Развитие умения хором  начинать и завершать 
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произведение.  Образование голоса в гортани.                                                                                                              

Раздел 4: «Дикция»                                                                                                    

    Дикция  - чѐткость  произношения звуков. Пение упражнений на  дикциию. 

Раздел 5: «Дирижѐрские жесты»                                                                                   Дирижѐрские 

жесты - «Внимание», «вдох», «начало пения», «окончание пения». 

Раздел 6: «Певческое дыхание»                                                                                           
   Типы дыхания. Правила формирования певческого дыхания. Комбинированный вдох. 

Продолжительный выдох 

Раздел 7: «Музыкальная грамота»                                                                                
Свойства звука. Нотный стан. Запись нот. Запись длительностей. Музыкальный размер  

- 2/4. Простые  ритмы.  Аккорды                                       

Раздел  

8: «Музыкальная фонограмма                                                                                           

   Пение с фонограммой. Сцендвижения    

 

Объединение «Волшебная иголочка»  

1 класс 

Тема 1. Вводное занятие. Техника безопасности при работе с инструментами. 

Знакомство с коллективом. Знакомство с направлением работы объединения. 

Правила поведения и требования к внешнему виду. История появления материалов и 

инструментов для шитья. ТБ при работе с инструментами, оборудованием. 

          Изготовление игрушки в стиле «примитив», с целью выявления умений и 

интересов учащихся.  

Тема 2. Материаловедение  

 Виды тканей: натуральные и синтетические. Объяснение по теме с 

использованием демонстрационного материала. Материалы  для  изготовления    

поделок:  драп,  сукно, флис, плюш  и  другие  материалы.  Применение  кусочков  меха,  

кожи,  пленки,  пуговиц, бусин и т.д. в качестве элементов отделки.  

 Изготовление игрушки по выбору. 

 Тема 3. Основы народной игрушки  

 Народные куклы-обереги. История и современность. Особенности кукол 

русского народа. Роль народной куклы в жизни людей. Виды кукол. Куклы - обереги. 

Игровые куклы. Обрядовые куклы.  

 Изготовление обереговых и игровых сувенирных кукол. Изготовление куклы 

«Вепсская» (или по выбору аналогичная в технике изготовления): этапы изготовления  

 

Тема 4. Виды ручных швов  

 Игра-испытание «Виды швов». 

 Выполнение  сметочного, стачного, петельного швов. Упражнения творческого 

характера: рисуночное письмо, рисунок ниткой. Тест «Виды швов». Практическое занятие 

«Первый блин не комом». 

Тема 5. Мягкая игрушка  

            История появления мягкой игрушки: игрушка как самый давний вид 

декоративно-прикладного творчества; какими игрушками играли наши прабабушки; 

история появления мягкой игрушки. Основные этапы изготовления мягкой игрушки.  

Характерная выразительность игрушки и способы ее достижения. 

Художественно-декоративная отделка игрушки. Итоговое занятие по теме «Основные 

этапы изготовления мягкой игрушки». 

            Основы кроя. Работа по лекалам. Изготовление игольницы «Тыковка» (или 
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другой игольницы, соответствующей уровню сложности). Изготовление игрушки 

«Грибок» (или другой игрушки, соответствующей уровню сложности). Изготовление 

игрушки по выбору. 

Тема 6. Мастерская Деда Мороза  

           «Кто такой Дед Мороз?». Новогодние традиции. История празднования Нового 

года. Символы новогоднего  праздника.  Рождество.  Традиции  и  символы,  

характерные  для  русского народа. Технология изготовления новогодних игрушек. 

           Новогодние сувениры и ѐлочные игрушки. Конструирование елочных игрушек 

из текстильных материалов.  Создание коллективной новогодней композиции.  

Тема 7. Творческая мастерская «Подарки своими руками»  

 «Нынче в моде подарки, сделанные своими руками». 

Сувениры ко дню Святого Валентина. История  праздника.  Основной  символ –  

сердечко.  Варианты оформления композиции с символом праздника. Изготовление 

сувениров для родителей. Сувенир для папы. «Слава защитникам Отечества». Круглый 

стол «О маме».Размышление на тему «Моя любимая мамочка». Пасхальный сувенир.  

Демонстрация образца. Этапы изготовления. Способы и приемы  отделочных работ. 

              Практическая работа. Работа по замыслу, эскиз. Изготовление сувенира 

«Валентинка». Создание эскиза сувенира для папы. Изготовление сувенира для мамы. 

Изготовление пасхального сувенира «Яйцо».  

Тема 8. Основы чердачной игрушки  

     Примитивные игрушки. История возникновения, отличительные особенности. 

Интерьерные игрушки: история возникновения, основные виды игрушек (чердачные, 

тильда, примитивные). Этапы изготовления. Способы и приемы отделочных работ.  

       Основы кроя. Работа по лекалам. Чердачный кот без пришивных элементов. 

Технология покраски чердачных игрушек. Изготовление чердачной игрушки 

«Сердечко в стиле «Винтаж». Роспись изготовленных игрушек. Изготовление 

сувениров.  

Тема 9. Игрушки на основе геометрических тел  

         Игрушки из шариков: способы изготовления шариков из ткани. Конструирование      

игрушек из шариков.  

          Изготовление игрушки Смешарик. Занятие - игра «Путешествие в страну 

Геометрических тел». Игрушки на основе конуса. Этапы изготовления игрушки. «Супер 

- лото» - проверочная работа с дидактическими карточками. Мини – выставка готовых 

изделий.  

Тема 10. Итоговое занятие  

           Советы по изготовлению различных работ летом. Обсуждение планов на 

следующий учебный год. 

           Открытие итоговой выставки с приглашением друзей и родителей. Награждение  

активных детей. Вручение благодарственных писем. 

 

2 класс 

Тема 1. Вводное занятие. ТБ при работе с инструментами  

        Знакомство с направлением работы объединения. Правила поведения и требования 

к внешнему виду. История появления материалов и инструментов для шитья. ТБ при 

работе с инструментами, оборудованием. 

         Изготовление игрушки в стиле «примитив», с целью выявления умений и 

интересов учащихся.  

Тема 2. Материаловедение  

        Виды тканей: натуральные и синтетические. Объяснение по теме с использованием 
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демонстрационного материала. Материалы  для  изготовления    поделок:  драп,  сукно, 

флис, плюш  и  другие  материалы.  Применение  кусочков  меха,  кожи,  пленки,  

пуговиц, бусин и т.д. в качестве элементов отделки.  

        Изготовление игрушки по выбору 

 Тема 3. Основы народной игрушки  

       Народные куклы-обереги. История и современность. Особенности кукол русского 

народа. Роль народной куклы в жизни людей. Виды кукол. Куклы - обереги. Игровые 

куклы. Обрядовые куклы.  

        Изготовление обереговых и игровых сувенирных кукол. Изготовление куклы 

«Колокольчик» (или по выбору аналогичная в технике изготовления): этапы 

изготовления. 

 Тема 4.  Основы чердачной игрушки  

       Примитивные игрушки. История возникновения, отличительные особенности. 

Интерьерные игрушки: история возникновения, основные виды игрушек (чердачные, 

тильда, примитивные). Этапы изготовления. Способы и приемы отделочных работ. 

Чердачные игрушки с надписями: принципы декора и предназначение. 

     Основы кроя. Работа по лекалам. Текстильное яйцо (отработка навыков ручного 

шитья). Чердачный кот без пришивных элементов. Технология покраски чердачных 

игрушек. Изготовление игрушки по собственному эскизу (творческие задания). Роспись 

изготовленных игрушек. Оформление надписей. Изготовление сувениров. Правильное 

оформление подарочных работ.  

Тема 5. Мастерская Деда Мороза  

          «Как встречают Новый год в разных странах». Новогодние традиции. Символы 

новогоднего  праздника.  Разнообразие видов елочных игрушек, выбор материала. 

Технология изготовления кофейных новогодних игрушек в технике «Декупаж». 

Игрушка - символ года (по восточному календарю). 

            Практическая работа. Новогодние сувениры и ѐлочные игрушки. 

Выкраивание по шаблонам елочных игрушек. Сшивание  игрушек. Набивка. 

Самостоятельная  разработка  вариантов  оформления.  Создание коллективной 

новогодней композиции.  

Тема 6. Творческая мастерская «Подарки своими руками»  

             Сувениры ко дню Святого Валентина. История  праздника.  Основной  символ –  

сердечко.  Варианты оформления композиции с символом праздника. Изготовление 

сувениров для родителей. Сувенир для папы. «История Российской армии». «Тебе, 

родная». Размышление на тему «Моя любимая мамочка». Пасхальный сувенир.  Этапы 

изготовления. Способы и приемы  отделочных работ. 

            Работа по замыслу, эскиз. Изготовление сувенира «Влюбленные котики». 

Создание эскиза сувенира для папы. Изготовление сувенира «Заяц - десантник». 

Изготовление сувенира для мамы кукла «Варенька». Изготовление пасхального 

сувенира «Пасхальный заяц».  

Тема 7. Итоговое занятие  

              Награждение активных детей. Вручение благодарственных писем. 

Анкетирование. 

              Открытие итоговой выставки с приглашением друзей и родителей. 

Награждение активных детей. Вручение благодарственных писем. Обсуждение планов 

на следующий учебный год. 

 

3 класс  

Тема 1. Вводное занятие. ТБ при работе с инструментами   
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         Анализ летних заданий. Задачи и содержание занятий в текущем учебном году с 

учетом конкретных условий и интересов учащихся. Правила поведения и требования к 

внешнему виду. История появления материалов и инструментов для шитья. ТБ при 

работе с инструментами, оборудованием. 

         Изготовление игрушки в стиле «примитив», с целью выявления умений и 

интересов учащихся.  

Тема 2. Материаловедение   

         Краткая характеристика тканей, ассортимент, применение.  

         Определение вида ткани из предложенных образцов.Изготовление игрушек на 

тему: «Моя любимая игрушка».  

Тема 3. Увеличение и уменьшение выкроек  

        Способы изменения выкроек. 

        Увеличение и уменьшение выкроек.  Выполнение зачетной работы.  

Тема 4.  Основы народной игрушки   

         Народные куклы-обереги. История и современность. Особенности кукол русского 

народа. Роль народной куклы в жизни людей. Виды кукол. Куклы - обереги. Игровые 

куклы. Обрядовые куклы.  

          Раскрой деталей оберега. Изготовление обереговых и игровых сувенирных кукол. 

Кукла «Неразлучники» (или по выбору аналогичная в технике изготовления): этапы 

изготовления.  Изготовление кукол по собственному эскизу (творческие задания). 

Создание пособия по изготовлению народной куклы. Подбор материалов для 

изготовления кукол. Выполнение технологических операций. Организация выставки 

«Чудо-кукла». 

 Тема 5.  Основы чердачной игрушки  

          Примитивные игрушки. История возникновения, отличительные особенности. 

Интерьерные игрушки: история возникновения, основные виды игрушек (чердачные, 

тильда, примитивные). Этапы изготовления. Способы и приемы отделочных работ. 

Чердачная игрушка «Сердечко в стиле «Винтаж»: основные принципы пошива и 

декора. Чердачные игрушки с надписями: принципы декора и предназначение. 

          Основы кроя. Работа по лекалам. Текстильное яйцо (отработка навыков ручного 

шитья). Чердачный кот без пришивных элементов. Технология покраски чердачных 

игрушек. Изготовление игрушки по собственному эскизу (творческие задания). 

Изготовление чердачной игрушки«Сердечко в стиле «Винтаж». Изготовление 

чердачных игрушек «Мухослоны». Роспись изготовленных игрушек. Оформление 

надписей. Изготовление сувениров. Правильное оформление подарочных работ.  

Тема 6.  Мастерская Деда Мороза  

        Творческое задание: праздничное оформление кабинета. Игрушка - символ года 

(по восточному календарю). Техника изготовления рождественского сапожка. 

         Изготовление игрушки символа года.  Изготовление рождественского сапожка. 

Правила составления композиций. Составление новогодних композиций.  

Тема 7. Творческая мастерская «Подарки своими руками»  

          Сувениры ко дню Святого Валентина. Изготовление сувениров для родителей. 

Сувенир для папы. Беседа - рассуждение «Герои Отечества». «Тебе, родная». 

Художественное слово. Пасхальный сувенир.  Демонстрация образца. Этапы 

изготовления. Способы и приемы  отделочных работ. 

         Работа по замыслу, эскиз. Изготовление валентинок в технике объемной 

аппликации. Изготовление сувенира для папы «Кукла-солдат». Изготовление для мамы 

кукольной композиции «Мама с дочкой». Изготовление пасхального сувенира по 

выбору.  Мини - выставка готовых работ.  
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Тема 8. Барельефная картина  

         Интерьерная кукла. Демонстрация образцов барельефных картин. Способы 

изготовления полуобъемных кукол. 

         Выполнение панно в технике лоскутное шитье, аппликация. Технология 

изготовления  головы: мимика лица; изготовление носа; 

форма бровей, лоб, изготовление глаз, волосы; роспись лица. Изготовление торса. 

Обтяжка. Рельеф тела. Обработка изделия. Итоговое занятие по теме «Барельефная 

картина».  

Тема 9. Итоговое занятие  

           Советы по изготовлению различных работ летом. 

          Открытие итоговой выставки с приглашением друзей и родителей. Награждение 

активных детей. Вручение благодарственных писем. 

 

4 класс 

Тема 1. Вводное занятие. ТБ при работе с инструментами   

       Анализ летних заданий. Задачи и содержание занятий в текущем учебном году с 

учетом конкретных условий и интересов учащихся. Правила поведения и требования к 

внешнему виду. История появления материалов и инструментов для шитья. ТБ при 

работе с инструментами, оборудованием. 

        Изготовление игрушки в стиле «примитив», с целью выявления умений и 

интересов учащихся.  

Тема 2.  Основы чердачной игрушки  

     Основные теоретические сведения 

Этапы изготовления. Декупаж. Способы и приемы отделочных работ. Чердачные 

игрушки с надписями: принципы декора и предназначение. 

         Практическая работа. Основы кроя. Работа по лекалам. Текстильное яйцо 

(отработка навыков ручного шитья). Покраска чердачных игрушек. Изготовление 

игрушки по собственному эскизу (творческие задания). Работа в технике декупаж. 

Роспись изготовленных игрушек. Оформление надписей. Изготовление сувениров. 

Правильное оформление подарочных работ.   

Тема 3. Мастерская Деда Мороза  

         Техника выполнения Деда Мороза и Снегурочки. Демонстрация образцов. 

Составление композиции. 

           Изготовление  новогодних  сувениров «Дед  Мороз»  и «Снегурочка». 

Выполнение образцов для Новогодней выставки.  

Тема 4.  Текстильная кукла  «Тыквоголовка»  

          Цветовое решение игрушек. Виды тканей, используемых для изготовления 

текстильнойкуклы. Выбор материалов по их свойствам. Набивка. Кукольная 

фурнитура. 

              Практическая работа. Раскрой. Бережное использование и экономное 

расходование материалов. Размещение лекал наткани с учѐтом экономичности 

раскладки. Классификация деталей срезов. Обводка лекал на ткани. Определение 

припусков на швы. Вырезание лекал. Обработка деталей тела куклы. Выворачивание и 

набивка частей тельца, особенности набивки и утяжки ручек и ножек. Соединение 

деталей куклы. Тонировка. Прическа текстильной куклы. Обзор по различным видам 

волос. Прорисовка лица текстильной куклы. Варианты прорисовки глаз. Одежда куклы. 

Особенности кроя. Создание выкройки одежды (платье, штанишки, пальто). Образ 

куклы. Обувь. Виды обуви. Аксессуары. Подставка для куклы.  

Тема 5. Мягкая игрушка. Работа по замыслу  
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          Замысел игрушки. Изготовление игрушек примитивов. Интерьерная текстильная 

игрушка – Музыкальный заяц,. Уход за текстильными куклами и мягкими игрушками 

ручной работы. Ремонт текстильной куклы. 

          Раскрой деталей игрушки. Обработка деталей игрушки. Выворачивание деталей. 

Набивка деталей игрушки. Соединение деталей игрушки. Тонировка. Раскрой костюма 

игрушки. Обработка костюма игрушки. Прическа игрушки. Прорисовка лица игрушки. 

Декоративная отделка игрушки. Подставка для игрушки. 

Тема 6. Итоговое занятие  

           Советы по изготовлению различных работ летом. 

          Открытие итоговой выставки с приглашением друзей и родителей. Награждение 

активных детей. Вручение благодарственных писем 

 

Кружок «Для тех, кто любит математику» 

1 класс 

        Целью организации кружка «Для тех, кто любит математику» является 

реализация идеи наиболее полного использования гуманитарного потенциала 

математики для развития личности и формирования основ творческого потенциала 

учащихся. 

Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение 

основных целей начального математического образования: 

— формирование злементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на 

основе овладения несложными математическими методами познания окружающего 

мира (умений устанавливать, описывать, моделировать и объяснять количественные и 

пространственные отношения); 

— развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического 

мышления; 

— развитие пространственного воображения; 

— развитие математической речи; 

— формирование системы начальных математических знаний и умений их 

применять для решения учебно-познавательных и практических задач; 

— формирование умения вести поиск информации и работать с ней; 

— формирование первоначальных представлений о компьютерной грамотности: 

— развитие познавательных способностей; 

— воспитание стремления к расширению математических знаний; 

— формирование критичности мышления; 

— развитие умений аргументированно обосновывать и отстаивать высказанное 

суждение, оценивать и принимать суждения других. 

    Решение названных задач обеспечит осознание младшими школьниками 

универсальности математических способов познания мира, усвоение начальных 

математических знаний, связей математики с окружающей действительностью и с дру-

гими школьными предметами, а также личностную заинтересованность в расширении 

математических знаний. 

Начальный курс математики является курсом интегрированным: в нѐм объединѐн 

арифметический, геометрический и алгебраический материал. 

Содержание обучения представлено в рабочей программе разделами: «Числа и 

величины», «Арифметические действия». «Текстовые задачи», «Пространственные 

отношения. Геометрические фигуры... «Геометрические величины". «Работа с 

информацией». 

  Арифметическим ядром программы является учебный материал, который, с 
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одной стороны, представляет основы математической науки, а с другой — содержание, 

отобранное и проверенное многолетней педагогической практикой, подтвердившей 

необходимость его изучения в начальной школе для успешного продолжения 

образования. 

Основа арифметического содержания — представления о натуральном числе и 

нуле, арифметических действиях (сложение, вычитание, умножение и деление). На 

уроках математики у младших школьников будут сформированы представления о числе 

как результате счѐта, о принципах образования, записи и сравнения целых 

неотрицательных чисел. Учащиеся научатся выполнять устно и письменно 

арифметические действия е целыми неотрицательными числами в пределах миллиона; 

узнают, как связаны между собой компоненты и результаты арифметических действий; 

научатся находить неизвестный компонент арифметического действия по известному 

компоненту и результату действия; усвоят связи между сложением и вычитанием, 

умножением и делением; освоят различные приѐмы проверки выполненных 

вычислений. Младшие школьники познакомятся с калькулятором и научатся 

пользоваться им при выполнении некоторых вычислений, в частности при проверке 

результатов арифметических действий с многозначными числами. 

Программа предусматривает ознакомление с величинами (длина, площадь, масса, 

вместимость, время), их измерением, с единицами однородных величин и 

соотношениями между ними. 

Важной особенностью программы является включение в неѐ элементов 

алгебраической пропедевтики (выражения с буквой, уравнения и их решение). Как 

показывает многолетняя школьная практика, такой материал в начальном курсе 

математики позволяет повысить уровень формируемых обобщений, способствует более 

глубокому осознанию взаимосвязей между компонентами и результатом 

арифметических действий, расширяет основу для восприятия функциональной 

зависимости между величинами, обеспечивает готовность выпускников начальных 

классов к дальнейшему освоению алгебраического содержания школьного курса 

математики. 

    Особое место в содержании начального математического образования занимают 

текстовые задачи. Работа с ними в данном курсе имеет свою специфику и требует более 

детального рассмотрения. 

    Система подбора задач, определение времени и последовательности введения 

задач того или иного вида обеспечивают благоприятные условия для сопоставления, 

сравнения, противопоставления задач, сходных в том или ином отношении, а также для 

рассмотрения взаимообратных задач. При таком подходе дети с самого начала 

приучаются проводить анализ задачи, устанавливая связь между данными и искомым, и 

осознанно выбирать правильное действие для еѐ решения. Решение некоторых задач 

основано на моделировании описанных и них взаимосвязей между данными и искомым. 

Решение текстовых задач связано с формированием целого ряда умении: осознанно 

читать и анализировать содержание задачи (что известно и что неизвестно, что можно 

узнать но данному условию и что нужно знать для ответа на вопрос задачи); 

моделировать представленную в тексте ситуацию, видеть различные способы решения 

задачи и сознательно выбирать наиболее рациональные; составлять план решения, 

обосновывая выбор каждого арифметического действия; записывать решение (на 

первых порах — по действиям, а в дальнейшем— составляя выражение); производить 

необходимые вычисления; устно давать полный ответ на вопрос задачи и проверять 

правильность ее решения: самостоятельно составлять задачи. 

Работа с текстовыми задачами оказывает большое влияние на развитие у детей 
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воображения, логического мышления, речи. Решение задач укрепляет связь обучения с 

жизнью, углубляет понимание практического значения математических знаний, 

пробуждает у учащихся интерес к математике и усиливает мотивацию к сѐ изучению. 

Сюжетное содержание текстовых задач, связанное, как правило, с жизнью семьи, клас-

са, школы, событиями в стране, городе или селе, знакомит детей с разными сторонами 

окружающей действительности, способствует их духовно-нравственному развитию и 

воспитанию: формирует чувство гордости за свою Родину, уважительное отношение к 

семейным ценностям, бережное отношение к окружающему миру, природе, духовным 

ценностям; развивает интерес к занятиям в различных кружках и спортивных секциях; 

формирует установку на здоровый образ жизни. 

При решении текстовых задач используется и совершенствуется знание основных 

математических понятий, отношений, взаимосвязей и закономерностей. Работа с 

текстовыми задачами способствует осознанию смысла арифметических действий и 

математических отношений, пониманию взаимосвязи между компонентами и 

результатами действий; осознанному использованию действий. 

Программа включает рассмотрение пространственных отношений между 

объектами, ознакомление с различными геометрическими фигурами и 

геометрическими величинами. Учащиеся научатся распознавать и изображать точку, 

прямую и кривую линии, отрезок., луч, угол, ломаную, многоугольник, различать 

окружность и круг. Они овладеют навыками работы с измерительными и чертѐжными 

инструментами (линейка, чертѐжный угольник, циркуль). В содержание включено 

знакомство с простейшими геометрическими телами: шаром, кубом, пирамидой. 

Изучение геометрического содержания создает условия для развития 

пространственного воображения детей и закладывает фундамент успешного изучения 

систематического курса геометрии в основной школе. 

Знания формируются как на уроках, так и во внеурочной деятельности — на 

факультативных и кружковых занятиях. Освоение содержания курса связано не только 

с поиском, обработкой, представлением новой информации, но и с созданием инфор-

мационных объектов: стенгазет, книг, справочников. Новые информационные объекты 

создаются в основном и рамках проектной деятельности. Проектная деятельность 

позволяет закрепить, расширить и углубить полученные на уроках знания: создаѐт 

условия для творческого развития детей, формирования позитивной самооценки, 

навыков совместной деятельности с взрослыми и сверстниками, умений сотрудничать 

Друг с другом, совместно планировать свои действия и реализовывать. Программой 

предусмотрено целенаправленное формирование совокупности умений работать с 

информацией. Эти уметь планы, нести поиск и систематизировать нужную 

информацию. 

Предметное содержание программы направлено на последовательное 

формирование и отработку универсальных учебных действий, развитие логического и 

алгоритмического мышления, пространственного воображения и математической речи. 

Большое внимание в программе уделяется формированию умений сравнивать 

математические объекты (числа, числовые выражения, различные величины, 

геометрические фигуры и т. д.), выделять их существенные признаки и свойства, 

проводить на этой основе классификацию, анализировать различные задачи, 

моделировать процессы и ситуации, отрешающие смысл арифметических действий, а 

также отношения и взаимосвязи между величинами; формулировать выводы, делать 

обобщения, переносить освоенные способы действий в изменѐнные условия. 

Знание и понимание математических отношений и взаимозависимостей между 

различными объектами (соотношение целого и части, пропорциональные 'зависимости 



 

287 

величин, взаимное расположение объектов в пространстве и др.)- их обобщение и 

распространение на расширенную область приложении выступают как средство 

познания закономерностей, происходящих в природе и в обществе. Это стимулирует 

развитие познавательного интереса школьника, стремление к постоянному 

расширению знаний, совершенствованию освоенных способов действий. 

Изучение математики способствует развитию алгоритмического мышления 

младших школьников. Программа предусматривает формирование умений действовать 

по предложен ному алгоритму, самостоятельно составлять план действий и следовать 

ему при решении учебных и практических задач, осуществлять поиск нужной 

информации, дополнять всю решаемую задачу, делать прикидку и оценивать 

реальность предполагаемою результата.   Развитие  алгоритмического   мышления   

послужит базой для успешного овладения компьютерной 1рамогностью. В   процессе   

освоения   программного   материала   младшие школьники знакомятся с языком 

математики, осваивают некоторые математические термины, учатся читать 

математический текст, высказывать суждения с использованием математических 

терминов и понятий, задавать «опросы по ходу выполнения заданий, обосновывать 

правильность выполненных действий, характеризовать результаты своего учебного 

труда и свои достижения и изучении этого предмета. 

Овладение математическим языком, усвоенные алгоритмы Выполнения действий, 

умения строить планы решения различных задач и прогнозировать результат являются 

основой для формирования умений рассуждать, обосновывать свою точку зрения, 

аргументировано подтверждать или опровергать истинность высказанного 

предположения. Освоение математическою содержания создаѐт условия для 

повышения логической культуры и совершенствования коммуникативной деятельности 

учащихся. 

Содержание программы предоставляет значительные возможности для развития 

умений работать в паре или в группе. формированию умений распределять роли и 

обязанности, сотрудничать и согласовывать свои действия с действиями 

одноклассников, оценивать собственные действия и действия отдельных учеников (пар, 

групп) и большой степени способствует содержание, связанное с поиском и сбором 

информации. 

Программа ориентирована на формирование умений использовать полученные 

знания для самостоятельного поиска новых знаний, для решения задач, возникающих в 

процессе различных видов деятельности, в том числе и в ходе изучения других 

школьных дисциплин. 

Математические знания и представления о числах, величинах, геометрических 

фигурах лежат в основе формирования обшей картины мира и познания законов его 

развития. Именно эти знания и представления необходимы для целостного восприятия 

объектов и явлений природы, многочисленных памятников культуры, сокровищ 

искусства. 

Обучение младших школьников математике на основе данной программы 

способствует развитию и совершенствованию основных познавательных процессов 

(включая воображение и мышление, память и речь). Дети научатся не только са-

мостоятельно решать поставленные задачи математическими способами, но и 

описывать на языке математики выполненные действия и их результаты, планировать, 

контролировать и оценивать способы действий и сами действия, делать выводы и 

обобщения, доказывать их правильность. Освоение курса обеспечивает развитие 

творческих способностей, формирует интерес к математическим знаниям и 

потребность в их расширении, способствует продвижению учащихся начальных 
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классов в познании окружающего мира. 

Содержание курса имеет концентрическое строение, отражающее 

последовательное расширение области чисел. Такая структура позволяет соблюдать 

необходимую постепенность в нарастании сложности учебного материала, создаѐт 

хорошие условия для углубления формируемых знаний, отработки умений и навыков, 

для увеличения степени самостоятельности (при освоении новых знаний, проведении 

обобщений, формулировании выводов), для постоянного совершенствования 

универсальных учебных действий. Структура содержания определяет такую 

последовательность изучения учебного материала, которая обеспечивает не только 

формирование осознанных и прочных, во многих случаях доведѐнных до автоматизма, 

навыков вычислений, но и доступное для младших школьников обобщение учебного 

материала, понимание общих принципов и законов, лежащих в основе изучаемых 

математических фактов, осознание связей между рассматриваемыми явлениями. 

Сближенное во времени изучения несвязанных между собой понятий, действий, задач 

даст возможность сопоставлять, сравнивать, противопоставлять их в учебном процессе, 

выявлять сходства и различия в рассматриваемых фактах 

 

Кукольный театр «Петрушка» 

3 класс 

1. Вводное занятие. Особенности театральной терминологии 

Знакомство детей с историей театра «Петрушка» в России. Понятие о пьесе, персонажах, 

действии, сюжете и т. д. Особенности организации работы театра «Петрушка». Техника 

безопасности. Особенности театральной терминологии. Особенности организации 

работы театра «Петрушка».  Понятие о театральных профессиях (актѐр, режиссѐр, 

художник, костюмер, гримѐр, осветитель и др.). Просмотр видио - фрагментов  и их 

последующий анализ. Дети учатся различать понятия ―театр‖ как здание и театр как 

явление общественной жизни, как результат коллективного творчества. 

Практическая работа: Первичные навыки работы с куклами. Приѐмы  кукловождения. 

Импровизация. 
2. Устройство ширмы  
Понятие о физико-технических свойствах материалов для изготовления театрального 

реквизита. 

Практическая работа: установка ширмы и работа с ней. 

3. Виды кукол и способы управления ими.  
Расширение знаний о видах кукол - пальчиковые куклы. Развитие умения 

кукловождения. Особенности изготовления кукол: 

 Выбор материалов для изготовления различных частей куклы. Порядок изготовления 

головы куклы (куклы-девочки, зайца, волка, медведя, деда, бабушки и др.). 

Изготовление одежды кукол. Понятие о технологии изготовления различных 

кукольных технологий. 

Практическая работа:  изготовление различных кукол, развитие умения 

кукловождения. 

4. Речевая гимнастика 

Понятие о речевой гимнастике и об особенностях речи различных персонажей 

кукольного спектакля (детей, взрослых персонажей, различных зверей). Голосовые 

модуляции. Понятие об артикуляции и выразительном чтении различных текстов 

(диалог, монолог, рассказ о природе, прямая речь, речь автора за кадром и т.п.). Речевая 

гимнастика (в декорации). Работа со скороговорками. Природные задатки человека, 

пути их развития.  
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Практическая работа: отработка (тренинг) сценической речи.  

5.Особенности работы кукловода 

Понятие «кукловод». Ознакомление детей с принципом управления движениями куклы 

(движения головы, рук куклы). Понятие о разнообразии движений различных частей ку-

кол. Особенности психологической подготовки юного артиста-кукловода.   

Практическая работа: Закрепление навыков жестикуляции и физических действий. 

Отработка навыков движения куклы на руке в глубине ширмы. Отработка навыков 

движения куклы по передней створке ширмы. 

6. Секреты сценического мастерства 

Разучивание ролей с применением голосовых модуляций. Понятие об актѐрском 

мастерстве и о художественных средствах создания театрального образа. 

Практическая работа: расчѐт времени тех или иных сцен, мизансцен и протяжѐнности 

всего спектакля. 

7. Выбор пьесы и работа над ней 

Выбор пьесы. Чтение сценария. Распределение и пробы ролей (два состава). 

Разучивание ролей с применением голосовых модуляций. Оформление спектакля: 

изготовление аксессуаров, подбор музыкального оформления. Соединение словесного 

действия (текст) с физическим действием персонажей. Отработка музыкальных 

номеров, репетиции. Понятие об актѐрском мастерстве и о художественных средствах 

создания театрального образа. Драматургия, сюжет, роли. 

Практическая работа: тренинг по взаимодействию действующих лиц в предлагаемых 

обстоятельствах на сцене. 

8. Изготовление декораций и бутафории  
Знакомство с понятием «декорация». Ознакомление с элементами оформления 

(декорации, цвет, свет, звук, шумы и т. п.) спектакля кукольного театра. 

 Практическая работа:  Изготовление  декораций и бутафории к  спектаклю 

9. Генеральная репетиция. Спектакль 

Подготовка помещения для презентации кукольного спектакля. Установка ширмы и 

размещение всех исполнителей (актѐров). Звуковое, цветовое и световое оформление 

спектакля. Установка оборудования для музыкального и светового сопровождения 

спектакля (имитация различных шумов и звуков). Управление светом, сменой де-

кораций. Разбор итогов генеральной репетиции. 

Практическая работа: организация и проведение спектакля; показ спектакля 

учащимся начальных классов.            

10. Коллективный анализ выступлений. 

 

4 класс 

1. Вводное занятие. Особенности театральной терминологии 

Теория: Знакомство детей с историей театра «Петрушка» в России. Понятие о пьесе, 

о персонажах, действии, сюжете. Особенности организации работы театра «Петрушка». 

Понятие «кукловод».  

Практическая работа: Ознакомление детей с принципом управления движения куклы 

(движение головы, рук куклы). Техника безопасности.  

Задачи учителя: познакомить детей с театральной терминологией; с основными 

видами театрального искусства; воспитывать культуру поведения в театре. 

2. Устройство ширмы и декорации. 

Теория: Знакомство с понятием «декорация». 
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Практическая работа: Ознакомление с элементами оформления (декорации, цвет, 

свет, шумы и т. п.) спектакля кукольного театра. Первичные навыки работы с ширмой. 

Понятие о плоскостных, полу плоскостных и объѐмных декорациях. Изготовление 

плоскостных декораций (деревья, дома и т. д.). Понятие о физико-технических 

свойствах материалов для изготовления театрального реквизита. 

Практическая работа: установка ширмы и изготовление элементов декораций. 

Задачи учителя: познакомить с понятием «декорация», с элементами оформления 

спектакля кукольного театра, дать первичные навыки работы с ширмой, учить 

изготавливать плоскостные декорации (деревья, дома и т.д.) Обучение работе над 

ширмой, за ширмой.                  

       3. Особенности изготовления кукол и управление ими. 

Теория: Знакомство с технологией разработки выкроек кукол. Кукловождение. 

Практика: Выбор материалов для изготовления различных частей куклы. Порядок 

изготовления различных частей куклы (куклы-девочки, зайца, волка, медведя и др.). 

Изготовление одежды кукол. Понятие о технологии изготовления различных 

кукольных персонажей. 

Практическая работа: изготовление различных кукол и умения и навыки ими 

управлять. 

Задачи учителя: учить изготавливать простые куклы и реквизит к кукольным 

спектаклям. 

4. Речевая гимнастика. 

 Теория: Понятие о речевой гимнастике и об особенностях речи различных персонажей 

кукольного спектакля (детей, взрослых персонажей, различных зверей). Голосовые 

модуляции. Понятие об артикуляции и выразительном чтении различных текстов 

(диалог, монолог, рассказ о природе, прямая речь, речь автора за кадром и т. п.). Речевая 

гимнастика (в декорации). Работа со скороговорками. Природные задатки человека, 

пути их развития.  

Практическая работа: отработка (тренинг) сценической речи. 

Задачи учителя: развивать речевое дыхание и правильную артикуляцию, четкую 

дикцию, разнообразную интонацию, логику речи; связную образную речь, творческую 

фантазию;  

Учить сочинять небольшие рассказы и сказки, подбирать простейшие рифмы; 

произносить скороговорки и стихи; тренировать четкое произношение согласных в 

конце слова; 

пользоваться интонациями, выражающими основные чувства; пополнять словарный 

запас. 

5. Ритмопластика. 

 Комплексные ритмические, музыкальные пластические игры и упражнения, 

обеспечивающие развитие естественных психомоторных способностей детей, свободы 

и выразительности телодвижении; обретение ощущения гармонии своего тела с 

окружающим миром. 
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 Обучение: создавать образы животных с помощью выразительных пластических 

движений. Упражнения 

«Зеркало», «Зонтик», «Пальма». 

Практическая работа: Создание образов с помощью жестов, мимики. Упражнения на  

расслабление мышц, развитие умения управлять мышцами тела (выполняется стоя). 

Упражнения «маятник», «дерево на ветру», «Петрушка» на расслабление мышц рук 

Упражнения на развитие пальцев рук (мелкой моторики). Инсценировка пальчиками 

стихотворений, ситуаций. 

6.Особенности работы кукловода. 

Теория: Особенности психологической подготовки юного артиста-кукловода.                        

Практика: Понятие о разнообразии движений различных частей кукол. Отработка 

навыков движений куклы по передней створке ширмы. Понятие о театральных 

профессиях (актѐр, режиссѐр, художник, гримѐр, осветитель и др.) Закрепление 

навыков жестикуляции и физических действий. Отработка навыков движения куклы в 

глубине ширмы. 

Практическая работа: расчѐт времени тех или иных сцен, мизансцен и протяжѐнности 

всего 

спектакля. 

7. Выбор пьесы. 

Теория: Понятие об актѐрском мастерстве и о художественных средствах создания 

театрального образа. Драматургия, сюжет, роли. 

Практика: Выбор пьесы. Чтение сценария. Распределение и пробы ролей (по два 

состава). 

Разучивание ролей с применением голосовых модуляций. Оформление спектакля: 

изготовление аксессуаров, подбор музыкального оформления. Соединение словесного 

действия (текста) с физическим действием персонажей. Отработка музыкальных 

номеров, репетиции.  

Практическая работа: тренинг по взаимодействию действующих лиц в 

предполагаемых обстоятельствах на сцене. 

Задачи учителя: учить выбирать из многообразия пьес наиболее доступную, 

актуальную, сочинять этюды по сказкам, басням;  

развивать навыки действий с воображаемыми предметами; 

учить находить ключевые слова в отдельных фразах и предложениях и выделять их 

голосом; 

развивать умение пользоваться интонациями, выражающими разнообразные 

эмоциональные состояния (грустно, радостно, сердито, удивительно, восхищенно, 

жалобно, презрительно, осуждающе, таинственно и т.д.);  

пополнять словарный запас, образный строй речи. 

8. Генеральная репетиция. Спектакль. 

Подготовка помещения для презентации кукольного спектакля. Установка 

ширмы и размещение всех исполнителей (актѐров). Звуковое, цветовое и световое 

оформление спектакля. Установка оборудования для музыкального и светового 
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сопровождения спектакля (имитация различных шумов и звуков). Управление светом, 

сменой декораций. Разбор итогов генеральной репетиции. 

Практическая работа: организация и проведение спектакля;  показ спектакля 

учащимся начальной школы;  

8. Коллективный анализ выступлений 

 

Кружок «Культура Алтая» 

3 класс 

Главной целью курса внеурочной деятельности «Культура Алтая» 

является освоение школьниками ценностных смыслов региональной культуры на 

основе художественно-творческой и проектной деятельности, способствующей 

формированию гармоничной целостности личностного, познавательного, 

коммуникативного и социального развития учащихся.  

Содержание программы курса реализуется во внеурочной деятельности 

учащихся начальной школы, призванной закрепить  и опредметить знания, развить 

компетенции, полученные на уроках образовательных областей «Искусство» и 

«Технология», на основе регионального историко-культурного и художественного 

материала, и может быть эффективно реализовано в творческой, поисковой, 

научно-исследовательской или проектной деятельности (особенно социо-культурной 

направленности). 

В плане личностного развития учащихся курс «Культура Алтая» призван 

воспитывать качества патриотизма, гражданственности, устойчивой и бескорыстной 

привязанности к малой Родине; формировать ориентацию школьников на базовые 

духовно-нравственные ценности российской культуры и на этой основе способствовать 

формированию у учащихся собственной жизненной позиции. В плане подготовки 

учащихся к профессиональной деятельности курс «Культура Алтая» призван привести 

их к пониманию духовно-нравственных смыслов важнейших видов человеческой 

деятельности (труда, предпринимательства, служения, творчества и др.), расширить их 

культурологическую компетентность, сформировать добросовестное отношение к 

труду. 

Методологической основой преподавания учебно-развивающего курса  

«Культура Алтая» является культурологический и культуротворческий подходы. 

Культурологический подход, раскрывая социокультурные ценности и смыслы, 

способствует формированию человека культуры,открытого для культурного диалога, 

осознающего ценности родной культуры, почитающего ее историю и традиции. 

Культуротворческий подход способствует становлению человека нового типа, не 

только способного воспринимать культурно-исторические ценности человечества, но и 

опредмечивать их в творческой, продуктивной и преобразующей деятельности. 

Реализация программы курса предполагает формирование первоначального 

представления о базовых ценностях региональной культуры в процессе проведения:  

-бесед, экскурсий, заочных путешествий;  

-участия в совместной проектной и творческой деятельности, такой, как 

театральные постановки, литературно-музыкальные композиции, художественные 

выставки и т.д.; а также в процессе реализации творческих и социально-значимых 

проектов во внеурочной деятельности. 

В целом, реализация содержания программы курса «Культура Алтая» 

рекомендуется в форме комплексных и интегрированных уроков, включающих в себя 

различные виды и формы деятельности учащихся, и продолжение освоения этих знаний 
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в социо-культурном пространстве региона проживания. При изучении отдельных тем 

возможно использование игровых и творческих форм работы, метода погружения, 

призванных обеспечить наиболее глубокое освоение историко-культурного материала 

курса, а также нацеленных на эффективное решение проблемы развития творческих 

способностей и формирования ценностной структуры личности  учащихся посредством 

участия в социокультурных и социально значимых проектах.  

Содержание курса внеурочной деятельности «Культура Алтая» реализуется 

с учетом психолого-возрастных особенностей становления личности учащегося. 

В основе деятельности учащихся заложено освоение языков культуры(пение, 

танец, слово, игровая деятельность и т.п.),что позволяет ввести учащихся в ее 

целостный текст. На данном этапе психолого-интеллектуального развития ребенка 

основным способом познания является действие, движение: «мысль рождается 

вместе с движением» (А.П. Валицкая). Дети успешно осваивают произведения 

фольклора, декоративно-прикладного искусства участвуют в разыгрывании обрядов 

народного календаря и т.п. 

Учебный материал внеурочной деятельности: тексты мифов, легенд, сказок, 

произведения устного и музыкального фольклора, декоративно-прикладное искусство. 

Образы культуры осваиваются в активном игровом действии. При этом важно 

соотносить смыслы древних образов с современностью, учить ребят «чтению» 

символов и умению выявлять их в современной мозаичной культуре. 

Форма реализации программы курса внеурочной деятельности: приоритет 

отдается активным формам преподавания. В программе эффективно сочетаются 

индивидуальные, групповые, фронтальные, коллективные, интегрированные формы 

работы. 

Формы образовательной деятельности: 

• беседы, подготовленные выступления учащихся; 

• выставки детских работ в школе, селе; выставки работ учащихся; 

• экскурсии; 

• дидактические игры; 

• экспериментирование с художественными материалами; 

• соревнования, конкурсы; 

• реконструкции праздников и обрядов; 

• исполнительская и художественно-прикладная деятельность; 

• сочинение сказок, рассказов, историй о своих работах. 

 

Используемые методы и приѐмы: 

• погружения; 

• одномоментности; 

• метод «подмастерья»; 

• сотворчества; 

• театрализации; 

• реконструкции; 

• эвристический; 

• частично-поисковый; 

• проблемно-мотивационный; 

• игра. 

 

В основу программы положены следующие педагогические принципы: 

• непрерывное дополнительное образование как механизм обеспечения 
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полноты и цельности образования; 

• связи с жизнью; 

• развитие индивидуальности каждого ребѐнка; 

• единство и целостность субъект-субъектных отношений; 

• системная организация управления учебно-воспитательным процессом 

(систематичность, контролируемость, последовательность, доступность, наглядность, 

построения программного материала «от простого к сложному»). 

 

Объединение «Танцкласс» 

 

 

2 класс 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Содержание 

курса 

Форма 

организации 

Вид деятельности 

1 Теоретические 

занятия. 

Групповая. Беседа. Познавательная деятельность. 

2 Упражнения на 

ориентировку в 

пространстве 

Групповая. Ходьба, бег. Построения, перестроение 

движения.  Ориентировка в направлении 

движения. Выполнение простых движений с 

предметами. 

3 Ритмико-гимнас

тические 

упражнения 

Групповая. Общеразвивающие упражнения. Упражнения на 

координацию движений. Упражнения на 

расслабление мышц. 

4 Игры под 

музыку 

Групповая.  Выполнение ритмических движений, в 

соответствии с различным характером музыки, 

динамикой, регистрами. Музыкальные игры. 

5 Танцевальные 

движения 

Групповая. Знакомство с танцевальными движениями. 

Хороводы в кругу, танцы и пляски. 

№ 

п/п 

Содержание 

курса 

Форма 

организации 

Вид деятельности 

1 Теоретические 

занятия. 

Групповая. Беседа. Познавательная деятельность. 

2 Упражнения на 

ориентировку в 

пространстве 

Групповая. Ходьба, бег. Построения, перестроения, 

движения врассыпную. Выполнение простых 

движений с предметами. 

3 Ритмико-гимнаст

ические 

упражнения 

Групповая. Общеразвивающие упражнения. Упражнения 

на координацию движений. Упражнение на 

расслабление мышц. 

4 Игры под музыку Групповая. Инсценирование  доступных песен. 

Музыкальные игры с предметами. 

5 Танцевальные 

движения 

Групповая. Повторение элементов танца по программе для 

2 класса. Движение парами. Основные 

движения народных танцев. 
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3 класс 

 

4 класс 

 

Кружок «Станем волшебниками» 

 

Содержание курса внеурочной деятельности для 1 класса класса 

№ 

п/п 

Содержание 

курса 

Форма 

организации 

Вид деятельности 

1 Теоретические 

занятия. 

Групповая. Беседа. Познавательная деятельность. 

2 Упражнения на 

ориентировку в 

пространстве 

Групповая. Ходьба с приседанием. Построения, 

перестроения. Более сложные упражнения с 

предметами, чем в предыдущих классах. 

3 Ритмико-гимнасти

ческие 

упражнения 

Групповая. Общеразвивающие упражнения. 

Упражнения на координацию движений. 

Упражнения на расслабление мышц. 

4 Игры под музыку Групповая. Придумывание вариантов движений к играм 

и пляскам. Подвижные игры с пением и 

речевым сопровождением. 

5 Танцевальные 

движения 

Групповая. Повторение элементов танца по программе 

для 2 класса. Шаги польки. Элементы 

русской пляски. Самба. 

№ 
п/п 

Содержание курса Форма 

организации 
Вид деятельности 

1 Теоретические занятия. Групповая. Беседа. Познавательная деятельность. 

2 Упражнения на 

ориентировку в 

пространстве 

Групповая. Построения, перестроения. Ходьба по 

центру зала. Сохранение правильной 

дистанции. Использование лент, обручей, 

скакалок. 

3 Ритмико-гимнастические 

упражнения 
Групповая. Общеразвивающие упражнения. 

Упражнения на координацию движений. 

Упражнения на расслабление мышц. 

4 Игры под музыку Групповая. Упражнения на самостоятельную передачу 

в движениях ритмического рисунка. 

Инсценирование музыкальных песен и 

сказок. 

5 Танцевальные движения Групповая. Исполнение элементов плясок и танцев, 

разученных в 3 классе. Упражнения на 

различение элементов народных танцев. 

Сиртаки. Фигурный вальс. 

№ 

темы 

п/п 

Кол-

во 

часов 

Название темы, раздела Форма 

организации 

Вид деятельности 

 Раздел 1. Аппликация и моделирование – 22 часа 

1 4 Аппликация из природных 

материалов на картоне 

индивидуальная

групповая, 

парная 

Комбинированный 
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Содержание курса внеурочной деятельности для 2 класса 

 

2 4 Аппликация из 

геометрических фигур 

индивидуальная Комбинированный 

3 2 Аппликация из пуговиц индивидуальная Комбинированный 

4 2 Мозаика из бисера и 

пайеток 

индивидуальная Комбинированный 

5 2 Аппликация из круглых 

салфеток 

индивидуальная Комбинированный 

6 2 Динамическая открытка с 

аппликацией 

индивидуальная 

 групповая, 

парная 

Комбинированный 

7 2 Моделирование из бумаги 

и  проволоки 

парная Комбинированный 

8 4 Выпуклая аппликация. 

Коллективная работа. 

Коллективная Комбинированный 

 Раздел 2. Работа с пластическими материалами -11часов 

1 2 Отпечатки на пластилине парная Комбинированный 

2 2 Рисование пластилином индивидуальная Комбинированный 

3 2 Обратная мозаика на 

прозрачной основе 

индивидуальная Комбинированный 

4 2 Моделирование из 

природных материалов на 

пластилиновой основе 

индивидуальная Комбинированный 

5 2 Разрезание смешанного 

пластилина проволокой 

парная Комбинированный 

6 1 Лепка из теста парная Комбинированный 

№ 

темы 

п/п 

Кол-

во 

часов 

Название темы, раздела Форма 

организации 

Вид деятельности 

 Раздел 1. Аппликация и моделирование – 24 часа 

1 2 Аппликация и мозаика из 

обрывных кусочков 

бумаги 

индивидуальная

групповая, 

парная 

Комбинированный 

2 1 Аппликация из птичьих 

перьев 

индивидуальная Комбинированный 

3 1 Аппликация из кружев индивидуальная Комбинированный 

4 1 Аппликация из ткани индивидуальная Комбинированный 

5 2 Аппликация из деталей 

оригами 

индивидуальная Комбинированный 

6 2 Мозаика из ватных 

комочков 

индивидуальная 

 групповая, 

парная 

Комбинированный 

7 2 Прорезная аппликация парная Комбинированный 

8 2 Гофрированные цепочки коллективная Комбинированный 

9 1 Складывание гармошкой парная Комбинированный 

10 2 Выпуклая мозаика из индивидуальная Комбинированный 



 

297 

 

 
Кружок «Шахматы» 

Модуль I  

Шахматная доска и фигуры 

Шахматная доска. Поля, линии. Легенда о возникновении шахмат. 

Обозначение полей и линий. Шахматные фигуры и их обозначения.  

Ходы и взятия фигур 

Ходы и взятия ладьи, слона, ферзя, короля и пешки. Ударность и подвижность фигур в 

зависимости от положения на доске. Угроза, нападение, защита. Превращение и взятие 

на проходе пешкой. Значение короля. Шах. Короткая и длинная рокировка. Начальная 

позиция. Запись шахматных позиций. Практическая игра. 

Цель и результат шахматной партии. Шах, мат и пат 

Способы защиты от шаха. Открытый, двойной шах. Мат. Сходство и различие между 

понятиями шаха и мата. Алгоритм решения задач на мат в один ход. Пат. «Бешеные» 

фигуры. Сходство и различие между понятиями мата и пата. Выигрыш, ничья, виды 

ничьей (в том числе вечный шах). Правила шахматных соревнований. Шахматные часы. 

Запись шахматных ходов 

Принцип записи перемещения фигуры. Полная и краткая нотация. Условные 

обозначения перемещения, взятия, рокировки. Шахматный диктант. 

Ценность шахматных фигур. Нападение и защита, размен 

Ценность фигур. Единица измерения ценности. Изменение ценности в зависимости от 

ситуации на доске. Размен. Равноценный и неравноценный размен. Материальный 

перевес, качество.  

Общие принципы разыгрывания дебюта 

плотной бумаги 

11 2 Моделирование из 

картона. Рамочка. 

индивидуальная Комбинированный 

12 2 Моделирование 

объѐмного изделия из 

гофрокартона 

индивидуальная Комбинированный 

13 1 Моделирование из 

гофрированной бумаги 

индивидуальная Комбинированный 

14 2 Моделирование из 

гофрированной бумаги и 

проволоки 

индивидуальная Комбинированный 

15 1 Многослойное торцевание 

на плоскости 

парная Комбинированный 

 Раздел 2. Работа с пластическими материалами -10часов 

1 2 Раскатывание и обрубовка 

пластилина 

Парная Комбинированный 

2 2 Выпуклая аппликация из 

пластилина 

индивидуальная Комбинированный 

3 2 Торцевание на пластилине индивидуальная Комбинированный 

4 2 Разрезание слоѐного 

пластилина 

индивидуальная Комбинированный 

5 2 Лепка из теста парная Комбинированный 
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Мобилизация фигур, безопасность короля, борьба за центр и расположение пешек в 

дебюте. Классификация дебютов. Анализ учебных партий. Дебютные ловушки. 

Раннее развитие ферзя  

Дебютные ловушки.  

К концу изучения модуля I учащиеся должны знать: 

—шахматную доску и еѐ структуру; 

—обозначение полей линий; 

—ходы и взятия всех фигур, рокировку; 

—основные шахматные понятия (шах, мат, пат, выигрыш, ничья, ударность и 

подвижность фигур, ценность фигур, угроза, нападение, защита, три стадии шахматной 

партии, развитие и др.); уметь: 

—играть партию от начала до конца по шахматным правилам; 

—записывать партии и позиции, разыгрывать партии по записи; 

—находить мат в один ход в любых задачах такого типа; 

—оценивать количество материала каждой из сторон и определять наличие 

материального перевеса; 

—планировать, контролировать и оценивать действия соперников; 

—определять общую цель и пути еѐ достижения; 

—решать лабиринтные задачи (маршруты фигур) на шахматном материале. 

Модуль II  

Повторение 

Ходы и взятия фигур. Понятия шаха, мата и пата. Задачи на ценность. Правила записи 

ходов. Принципы игры в дебюте, анализ учебных партий. 

Защита 

Понятие о защите. Уничтожение атакующей фигуры, уход из-под удара, перекрытие 

линии атаки, защита атакованной фигуры своей фигурой, контратака. 

Реализация большого материального перевеса 

Матование одинокого короля ферзѐм и ладьѐй, двумя ладьями, королѐм и ферзѐм, 

королѐм и ладьѐй как игры с выигрышной стратегией. Матовые и патовые позиции. 

Стратегии оттеснения одинокого короля на край доски. Оппозиция. 

Эндшпиль 

Общие принципы разыгрывания эндшпилей, их классификация.  

—Пешечные эндшпили. Король и пешка против короля. Роль оппозиции, правило 

квадрата, ключевые поля. Король и крайняя пешка против короля. Треугольник как 

средство вынуждения цугцванга. Пешечный прорыв.  

—Ладейные эндшпили. Ладья и пешка против короля. Позиция Филидора. Мост и его 

построение. Правило Тарраша. Ферзь против пешки. Алгоритм выигрыша. 

Практическая игра 

Контроль за соблюдением шахматных правил и качеством записи. 

Анализ ошибок. 

К концу изучения модуля II учащиеся должны знать: —выигрышные 

стратегии матования одинокого короля; уметь:  

—ставить мат одинокому королю двумя ладьями, королѐм и ферзѐм, королѐм и ладьѐй 

из любой позиции; 

—понимать причины своего выигрыша и проигрыша; 

—сравнивать и анализировать действия других игроков; 
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—разыгрывать простейшие пешечные и ладейные эндшпили. 

Модуль III 

Повторение 

Способы защиты от нападения. Матование одинокого короля. Простейшие пешечные и 

ладейные эндшпили. 

Тактика в шахматах 

Тактические приѐмы и комбинации. 

Определение комбинации 

Вариант, форсированный вариант, жертва. Двойной удар, связка, открытое нападение, 

слабость последней горизонтали. Устранение защиты, отвлечение, завлечение, 

блокировка, освобождение пространства, перекрытие, «мельница», «рентген», 

перегрузка, разрушение пешечного прикрытия короля — основные идеи комбинаций. 

Комбинации на сочетание идей. 

Практическая игра 

К концу изучения модуля III учащиеся должны знать: —основные идеи 

комбинаций различных типов; уметь: 

—осуществлять простейшие комбинации; 

—определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

Модуль IV 

Атака в шахматной партии 

Король в центре. Атака позиции короткой рокировки. Атака при разносторонних 

рокировках. 

Оценка позиции 

Оценка позиции как разложение позиции на элементы. Материальное соотношение, 

положение в центре, сильные и слабые поля, развитие фигур и наличие угроз с обеих 

сторон как статические факторы, определяющие оценку позиции. Понятие о динамике 

позиции. 

Игра в середине партии 

Что делать после дебюта. Слабые поля. Временные и постоянные слабости. 

Расположение фигур. Плохие и хорошие фигуры. Ограничение подвижности 

 фигур.  Блокада.  Централизация.  Открытые  линии. Полуоткрытые 

линии. Концентрация сил для атаки важного пункта. Открытие и закрытие линий. Два 

слона. 7 и 8 горизонтали. Форпост. Форпост на е5. Форпост на d5. Слабость комплекса 

полей. Фигуры и пешки в центре. Висячие пешки. Изолированные пешки. Центр и 

операции на фланге. 

Практическая игра 

К концу изучения модуля IV учащиеся должны знать: 

—понятия ограничения, открытой и полуоткрытой линии;  

—слабые и сильные поля, форпост, силу и слабость изолированных пешек в центре, 

централизацию блокады; уметь: 

—занимать и использовать открытые линии, 7 и 8 горизонтали; 

—блокировать проходные пешки, оценивать качество расположения фигур; 

—использовать базовые понятия.  

Кружок «Юный чемпион» 

1 год обучения 
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I.Игры с бегом 
Теория. Правила безопасного поведения в местах проведения и во время 

проведения подвижных игр. Значение подвижных игр для здорового образа 

жизни. 

Практические занятия: 

 Комплекс упражнений ОРУ на месте. Игры "Фигуры", "Волки, зайцы, лисы", 

"Медведь и пчелы", "Третий лишний". 

 Комплекс упражнений ОРУ в движении. Игры "У медведя во бору", "Веселые 

ракеты", "Краски", "Белые медведи". 

 Комплекс упражнений с предметами. Игры "Салки", "Шишки, желуди, орехи", 

"Удержи обруч", "Пустое место". 

 Комплекс упражнений в круге. Игры "Отгадай чей голос?", "Караси и Щуки", 

"Гуси - лебеди". 

II.Игры с мячом  
Теория. История возникновения игр с мячом. Правила безопасного поведения 

при проведении подвижных игр с мячом 

Практические занятия: 

 Совершенствование координации движений. Перекаты мяча. Комплекс ОРУ с 

мячом «Мячик». Игра «Мяч по полу», "Гусеница", "Перестрелка". 

 Развитие глазомера и чувства расстояния. Передача мяча. Метание мяча «Кто 

меткий?» Игра «Метко в цель». Игра «Бегуны и метатели», "Перестрелка". 

 Укрепление основных мышечных групп; мышц рук и плечевого пояса. Игра 

«Передача мяча в колоннах». Игра «Гонка мячей», "Перестрелка". 

 Обучение бросанию, метанию и ловле мяча в игре. Броски и ловля мяча. Игра 

«Мяч соседу». Игра «Подвижная цель», "Перестрелка". 

 Укрепление основных мышечных групп; мышц рук и плечевого пояса, работа с 

набивными мячами. Игра "Охотники и утки", "Передал садись", "Перестрелка". 

III. Игра с прыжками  
Теория. Профилактика детского травматизма. Знакомство с правилами дыхания 

во время прыжков. Последовательность обучения прыжкам. Техника 

безопасности во время занятий. Правила безопасного поведения при проведении 

подвижных игр с мячом 

Практические занятия: 

 Комплекс ОРУ «Скакалочка». Игра «Прыгающие воробышки». Игра 

"Петушиные бои". Игра "Кенгуру". 

 Комплекс упражнений с длинной скакалкой «Верѐвочка». Игра «Удочка».Игра 

«Лягушата и цапля». 

 Комплекс ОРУ с короткими скакалками «Солнышко». Игра «Зеркало». 

 Комплекс ОРУ со скакалкой «Лучики». Игра «Выше ножки от земли». 

IV.Игры малой подвижности (6 часов). 
Теория. Правильная осанка и еѐ значение для здоровья и хорошей учѐбы. 

Упражнения для формирования правильной осанки, укрепления мышечного 

корсета. 

Практические занятия: 

 Комплекс специальных упражнений «Ровная спина». Игра «Красный, зелѐный». 

Игра «Альпинисты». Игра «Кто быстрее встанет в круг». 

 Комплекс упражнений с мешочками. Игра «Разведчики». Игра «Поезд». Игра 

«Построение в шеренгу». 
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 Упражнения для исправления нарушений осанки и плоскостопия. Игра «Летает – 

не летает». Игра «Копна – тропинка – кочки». Игра "Язычок". 

 

V.Народные игры  
Теория. Народные игры – основа игровой культуры. Роль и место игры в жизни 

людей. Техника безопасности во время разучивания народных игр. 

Практические занятия: 

 Разучивание народных игр. Игра «Калин – бан -ба». 

 Разучивание народных игр. Игра «Чижик». 

 Разучивание народных игр. Игра «Золотые ворота». 

 Разучивание народных игр. Игра "Чехарда". 

VI.Зимние забавы  
Теория. Закаливание и его влияние на организм. Первая помощь при 

обморожении. Техника безопасности во время занятий на улице 

Практические занятия: 

 Игра «Скатывание шаров». 

 Игра «Гонки снежных комов». 

 Игра «Гонки санок». 

 Игра «Слаломисты». 

 Игра «Черепахи». 

VΙΙ. Эстафеты  
Теория. Знакомство с правилами проведения эстафет. Профилактика детского 

травматизма. Техника безопасности во время занятий 

Практические занятия: 

 Беговая эстафеты. 

 Эстафета с предметами (мячами, обручами, скакалками) 

 Эстафеты на развитие статистического и динамического равновесия. 

 Эстафета "вызов номеров". 

 

2-й год обучения 

I. Игры с бегом  
Теория. Правила безопасного поведения при проведении 

игр с бегом. Техника бега с ускорением, техника равномерного бега 

Практические занятия: 

 Комплекс ОРУ на месте. Комплекс ОРУ с рифмованными строчками. Игра 

«Совушка». Игра «Вороны и воробьи». Игра "Лиса и куры". 

 Комплекс ОРУ в движении. Игра «К своим флажкам». Игра «День и ночь». " 

Веселые ракеты". 

 Комплекс ОРУ в колонне по одному в движении. Игра «Вызов номеров». Игра 

«Пустое место». Игра «Невод». 

 Упражнения с предметами. Игра «Колесо» 

«Два мороза». Игра «Воробьи-попрыгунчики». Игра «Челнок». Игра «Карусел 

II. Игры  
Теория. Правила безопасного поведения при с играх мячом. 

Практические занятия: 

 Совершенствование координации движений. Игра « Передал – садись». Игра 

«Свечи», "Перестрелка". 

 Развитие глазомера и чувства расстояния. Передача мяча. Метание мяча. Игра 

«Охотники и утки». Игра «Сбей мяч». Игра "Гусеница". 
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 Укрепление основных мышечных групп; мышц рук и плечевого пояса. Игра «Рак 

пятится назад». Игра «Скорый поезд». Игра "Перестрелка". 

 Обучение бросанию, метанию и ловле мяча в игре. Броски и ловля мяча 

Броски и ловля мяча. Игра «Кто самый меткий». Игра «Не упусти мяч». Игра 

"Мяч по полу". 

 Комплекс ОРУ с набивными мячами. Игра "Салки с ведением баскетбольного 

мяча". Игра "Перестрелка с пленом". 

 Комплекс ОРУ в движении. Игра "Перестрелка с пленом". Игра "Гонка мячей". 

 Комплекс ОРУ в круге. Игра "Перестрелка с пленом". Игра " 

IIΙ. Игры с прыжками 
Теория. Правила по технике безопасности при проведении игр с прыжками. 

Профилактика детского травматизма. Развитие координации движений в 

прыжках со скакалкой 

Практические занятия: 

 Комплекс ОРУ. Игра «Салки на одной ноге». Игра « Воробушки». 

 Комплекс упражнений с длинной скакалкой. Игра «Удочка». Игра «Кто выше» 

 Комплекс ОРУ с мячами. Игра «Прыжки в приседе». Игра «Пингвины с мячом». 

 Комплекс ОРУ с короткой скакалкой. Игра «Поймай лягушку». Игра «Прыжки с 

поворотом» 

IV. Игры малой подвижности  
Теория. Правила по технике безопасности при проведении игры малой 

подвижности. 

Практические занятия: 

 Комплекс специальных упражнений «Ровная спина». Игра «Змейка». Игра 

«Карлики и великаны». Игра «На новое место». 

 Комплекс упражнений с мешочками. Игра «Кошка и мышка». Игра «Ручеек». 

Игра "Лабиринт". 

 Упражнения для исправления нарушений осанки и плоскостопия. Игра 

«Стрекозы». Игра «Чемпионы скакалки». Игра «Что изменилось?». 

V. Народные игры  
Теория. История изучения Техника безопасности во время разучивания 

народных игр и организации игр. Знаменитые собиратели и организаторы игр. 

Игровая терминология. 

Практические занятия: 

 Разучивание народных игр. Игра «Бегунок» 

 Разучивание народных игр. Игра «Верѐвочка» 

 Разучивание народных игр. Игра «Котел» 

 Разучивание народных игр. Игра "Дедушка - сапожник". 

VΙ. Зимние забавы  
Теория. Закаливание и его влияние на организм. Правила безопасного поведения 

при катании на лыжах, санках. Инструктаж по технике безопасности. 

Практические занятия: 

 Игра «Санные поезда». 

 Игра «На одной лыже». 

 Игра «Езда на перекладных». 

 Игра "Слаломисты". 

 Игра "Воротца". 

VIΙ. Эстафеты  
Теория. Правила безопасного поведения при проведении эстафет 
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Способы деления на команды. Считалки. 

Практические занятия: 

 Веселые старты 

 Эстафеты «Бег по кочкам», «Бег сороконожек». 

 Эстафеты «Рак пятится назад», «Скорый поезд». 

 Эстафеты «Чемпионы скакалки», «Вьюны». 

 Эстафеты «Стрекозы», «На новое место». 

 

3 год обучения 

I. Игры с бегом  
Теория: Правила техники безопасности. Значение бега в жизни человека и 

животных. Лучшие легкоатлеты страны, области, школы. 

Практические занятия: 

 Комплекс ОРУ для укрепления мышц ног. Игра «Змейка». Игра «Челнок». Игра 

«Пятнашки с домом». Игра «Дай руку». 

 Комплекс ОРУ на месте. Игра «Пустое место». Игра «Филин и пташки». Игра 

«Кошка и мышка в лабиринте». Игра «Ловушки в кругу». 

 Комплекс ОРУ в движении. Игра «Пятнашки с домом». Игра «Прерванные 

пятнашки». Игра «Круговые пятнашки». Игра «Много троих, хватит двоих». 

 Комплекс ОРУ с предметами. Игра «Платок». Игра «Палочки – выручалочки». 

II. Игры с мячом  
Теория. Правила техники безопасности при игре с мячом. Разучивание считалок. 

Практические занятия: 

 Комплекс ОРУ с малыми мячами. Игра «Мячик кверху». Игра «Свечи ставить» 

 Комплекс ОРУ с большими мячами. Игра «Перебрасывание мяча» 

Игра «Зевака». Игра «Летучий мяч». 

 Комплекс ОРУ с набивными мячами. Игра «Выбей мяч из круга». Игра 

«Защищай город». 

 Комплекс ОРУ с мячами. Игра «Гонка мячей». Игра «Попади в цель». Игра 

«Русская лапта». 

 Комплекс ОРУ с набивными мячами. Игра "Мяч капитану", "Пионербол". 

 Комплекс ОРУ с набивными мячами. Игра "Мяч капитану", "Пионербол". 

 Комплекс ОРУ с набивными мячами. Игра "Мяч капитану", "Пионербол". 

III. Игры с прыжками  
Теория. Правила техники безопасности при игре с прыжками. 

Для чего человеку важно уметь прыгать. 

Виды прыжков. Разучивание считалок. 

Практические занятия: 

 Комплекс ОРУ. Игра « Воробушки и кот». Игра «Дедушка – рожок». 

 Комплекс ОРУ. Игра « Переселение лягушек». Игра «Лошадки». 

 Комплекс ОРУ. Игра « Петушиный бой». Игра «Борьба за прыжки». 

 Комплекс ОРУ. Игра « Солка на одной ноге». Игра «Кто первый?». 

IV. Игры малой подвижности  
Теория. Правила техники безопасности. Знакомство с играми на внимательность. 

Практические занятия 

 Игры на внимательность. Игра «Летит - не летит». Игра «Запрещенное 

движение». Игра «Перемена мест». 

 Комплекс ОРУ для правильной осанки, разучивание считалок. 

Игры «Колечко». Игра « Море волнуется». Игра «Кривой петух» 
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 Комплекс ОРУ. Игра «Молчанка». Игра «Колечко». 

V. Народные игры  
Теория. Правила техники безопасности. Материальная и духовная игровая 

культура. Организация и проведение игр на праздниках. 

Практические занятия: 

 Разучивание народных игр. Игра "Горелки". 

 Разучивание народных игр. Игра «Мотальщицы». 

 Разучивание народных игр. Игра "Мишени". 

 Игра "Русская лапта". 

VΙ. Зимние забавы  
Теория. Правила техники безопасности зимой. Осторожно лед. 

Загадки и пословицы о зиме. Беседа о закаливании. 

Практические занятия: 

 Игра «Строим крепость». 

 Игра «Взятие снежного городка». 

 Игра «Меткой стрелок». 

 Игра "Слаломисты". 

 Игра "Воротца". 

VIΙ. Эстафеты  
Теория. Значение слова эстафета. Разбивание разными способами команд на 

группы. Правила техники безопасности при проведении эстафет 

Практические занятия: 

 Эстафеты « Передал – садись», «Мяч среднему», «Парашютисты», «Скакалка 

под ногами», «Тачка». 

 Эстафета «Челночный бег», «По цепочке», «Вызов номеров», «Дорожки», 

«Шарик в ложке». 

 Эстафета «Ведерко с водой», «Кати большой мяч впереди себя», «Нитки 

наматывать», «Передача мяча в колонне», «Поезд». 

 

4 год обучения 

I. Игры с бегом  
Теория. Правила ТБ при проведении подвижных игр. Способы деления на 

команды. Повторение считалок. 

Практические занятия: 

 Комплекс ОРУ в движении. Игра «Бег командами». Игра «Мешочек». 

 Комплекс ОРУ с предметами. Игра «Городок». Игра «Воробушки и кот». Игра 

«Пятнашки маршем». 

 Комплекс ОРУ на месте. Игра «Лиса в курятнике». Игра «Ловкие ребята». 

«Скороходы и бегуны». 

 Комплекс ОРУ с предметами . Игра «Пятнашки в кругу».Игра «Караси и щуки». 

Игра «Игра «Без пары». 

II. Игры с мячом  
Теория. Правила безопасного поведения с мячом в местах проведения 

подвижных игр. Инструктаж по ТБ. Способы передачи мяча; переброска мячей 

друг другу в шеренгах. 

Практические занятия: 

 Комплекс ОРУ с малыми мячами. Игра «Мяч в центре». Игра «Мяч среднему». 

Игра "Головой, ногой через сетку". 
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 Комплекс ОРУ с большими мячами. Игра «Мяч – соседу». Игра «Охотники». 

Игра "Головой, ногой через сетку". 

 Комплекс ОРУ с набивными мячами. Игра «Отгадай, кто бросил» 

Игра «Защищай ворота». 

 Комплекс ОРУ с мячами. Игра «Подвижная цель». Игра «Обгони мяч». 

Игра «Мяч в центре». 

 Комплекс ОРУ с набивными мячами. Игра "Мяч капитану", "Пионербол". Игра 

"Головой, ногой через сетку". 

 Комплекс ОРУ с набивными мячами. Игра "Мяч в кольцо", "Пионербол". 

 Комплекс ОРУ с набивными мячами. Игра "Мяч в кольцо", "Пионербол". 

III. Игры с прыжками  
Теория. Правила безопасного поведения в местах проведения подвижных игр. 

Профилактика детского травматизма. Разучивание считалок. 

Практические занятия: 

 Комплекс ОРУ. Игра «Туда- обратно». Игра «Зайцы в огороде». 

 Комплекс ОРУ. Игра «Шишки, жѐлуди, орехи».Игра «белые медведи». 

 Комплекс ОРУ. Игра «Карусели». Игра «Тропка». 

 Комплекс ОРУ. Игра «Ловушка». Игра «Капканы». 

IV. Игра малой подвижности  
Теория. Правила безопасного поведения в местах проведения подвижных игр. 

Инструктаж по ТБ. Разучивание рифм для проведения игр. 

Практические занятия: 

 Комплекс ОРУ на месте. Игра «Кто дальше бросит?». Игра «Что изменилось?». 

Игра «Найди предмет». Игра "Городки". 

 Комплекс ОРУ на месте. Игра «Слушай сигнал». Игра «Угадай, кто это?». Игра 

«Точный телеграф». Игра «Невидимки». 

 Комплекс ОРУ на месте. Игра «Ориентирование без карты». Игра «Садовник». 

Игра «Наблюдатели». Игра "Городки". 

V. Народные игры  

Теория. Традиционные народные праздники. Календарные народные праздники. 

Классификация народных игр. 

Практические занятия: 

 Разучивание народных игр. Игра "Корову доить". 

 Разучивание народных игр. Игра "Малечина - колечина". 

 Разучивание народных игр. Игра "Коршун". 

 Разучивание народных игр. Игра "Бабки". 

 Игра "Русская лапта". 

VΙ. Зимние забавы  
Теория. Правила безопасного поведения 

при катании на лыжах, санках. 

Инструктаж по ТБ. Повторение попеременного двухшажного хода, поворота в 

движении и торможение. 

Практические занятия: 

 Игра «Снежком по мячу». 

 Игра «Пустое место». 

 Игра «Кто дальше» (на лыжах). 

 Игра «Быстрый лыжник». 

VΙΙ. Эстафеты  
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Теория. Правила безопасного поведения при проведении эстафет. Инструктаж 

по ТБ. 

Способы деления на команды. Повторение считалок. 

Практические занятия: 

 Эстафеты «Ходьба по начерченной линии», с доставанием подвижного мяча, 

«Кто первый?», эстафета парами. 

 Эстафета с лазанием и перелезанием, линейная с прыжками, с бегом вокруг 

гимнастической скамейки, «веревочка под ногами». 

 Эстафета с предметами (скакалки, мячи, обручи). 

 

Механизм конструирования оптимизационной модели: 

1. Администрация образовательного учреждения проводит анализ ре- 

сурсного обеспечения (материально-технической базы, кадрового обеспечения, 

финансово-экономического обеспечения (возможности использования внебюджетных 

средств, возможность осуществления платных дополнительных образовательных 

услуг) и определяет возможности для организации внеурочной деятельности. 

2. Классный руководитель проводит анкетирование среди родителей 

(законных представителей) с целью: 

- получения информации о направлениях и еженедельной временной нагрузке 

обучающихся в объединениях/центрах/учреждениях дополнительного образования, 

учреждениях культуры и спорта (в том числе негосударственных); 

- знакомства родителей (законных представителей) с возможностями 

образовательного учреждения по организации внеурочной деятельности обучающихся 

(примерным планом внеурочной деятельности; программами кружков, секций, 

объединений; планируемыми результатами внеурочной деятельности обучающихся); 

- получения информации о выборе родителями (законными представителями) 

предпочтительных направлений и форм внеурочной деятельности детей. 

3. Полученная информация является основанием для выстраивания ин-

дивидуального маршрута ребенка во внеурочной деятельности, комплектования групп 

(кружков, секций, клубов и др.), утверждения плана и составления расписания 

внеурочной деятельности обучающихся с учетом возможностей образовательного 

учреждения. 

Эффективное конструирование оптимизационной модели внеурочной деятельности 

опирается на следующие принципы: 

Принцип учета потребностей, обучающихся и их родителей. Для этого 

необходимо выявление запросов родителей и обучающихся, соотнесение запроса с 

кадровым и материально-техническим ресурсом учреждения, особенностями основной 

образовательной программы учреждения. 

Принцип гуманистической направленности. При организации внеурочной 

деятельности в максимальной степени учитываются интересы и потребности детей, 

поддерживаются процессы становления и проявления индивидуальности и 

субъектности школьников, создаются условия для формирования умений и навыков 

самопознания обучающихся, самоопределения, само - строительства, самореализации, 

самоутверждения. 

Принцип разнообразия направлений внеурочной деятельности, 

предполагающий реализацию максимального количества направлений и видов 

внеурочной деятельности, предоставляющих для детей реальные возможности 

свободного выбора, осуществления проб своих сил и способностей в различных видах 
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деятельности, поиска собственной ниши для удовлетворения потребностей, желаний, 

интересов, 

4 Принцип оптимального использования учебного и каникулярного 

периодов учебного года при организации внеурочной деятельности. Часть программы 

внеурочной деятельности может быть реализована во время каникул. Информация о 

времени проведения тех или иных занятий должна содержаться в рабочих программах. 

5. Принцип учета возможностей учебно-методического комплекта, 

используемого в образовательном процессе. 

6.  Принцип успешности и социальной значимости. Усилия организаторов 

внеурочной деятельности направляются на формирование у детей потребности в 

достижении успеха. Важно, чтобы достигаемые ребенком результаты были не только 

личностно значимыми, но и ценными для социального окружения образовательного 

учреждения. 

Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях 

общеобразовательного учреждения ребѐнок получает возможность подключиться к 

занятиям по интересам, познать новый способ существования - без оценочный, при 

этом обеспечивающий достижение успеха благодаря его способностям независимо от 

успеваемости по обязательным учебным дисциплинам. 

Внеурочная деятельность опирается на содержание основного 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. 

 

Режим организации внеурочной деятельности 

 

Расписание занятий внеурочной деятельности составляется с учетом наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха обучающихся. При работе с детьми 

осуществляется дифференцированный подход с учетом возраста детей и этапов их 

подготовки, чередованием различных видов деятельности (мыслительной, 

двигательной). 

Расписание занятий включает в себя следующие нормативы: 

недельную (максимальную) нагрузку на обучающихся; 

-недельное количество часов на реализацию программ по каждому направлению 

развития личности. 

Продолжительность учебного года составляет: 1 классы - 33 недели; 2-4 классы - 34 

недели. Продолжительность одного занятия составляет 40 минут (в соответствии с 

нормами СанПин.) Между началом внеурочной деятельности и последним уроком 

организуется перерыв не менее 40 минут для отдыха детей. 

Наполняемость групп осуществляется в зависимости от направлений и форм 

внеурочной деятельности. Занятия проводятся по группам в соответствии с 

утвержденной программой. 

Для реализации внеурочной деятельности используются программы, 

разработанные педагогами образовательного учреждения, педагогами дополнительного 

образования, прочими сотрудниками, реализующими программы внеурочной 

деятельности. 

Рабочие программы внеурочной деятельности должны обеспечивать достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования. 
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Рабочие программы внеурочной деятельности разрабатываются на основе 

требований к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования с учетом программ, включенных в ее структуру. 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности должны содержать: 

результаты освоения курса внеурочной деятельности: 

содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности; 

тематическое планирование. 

Рабочая программа внеурочной деятельности согласовывается с МО учителей 

начальной школы, утверждается ежегодно приказом директора образовательного 

учреждения до 1 сентября. 

Рабочая программа внеурочной деятельности составляется по определенному 

курсу сроком на учебный год (с 1 сентября по 25 мая (для 1-х классов), по31 мая(для 2-4 

классов) 

Оформление, содержание рабочей программы внеурочной деятельности 

регламентируется локальным актом МБОУСОШ№4 - «Положением о рабочей 

программе внеурочной деятельности». 

Курсы внеурочной деятельности ежегодно могут меняться, добавляться в план 

внеурочной деятельности. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов, курсов внеурочной деятельности 

на текущий учебный год - Приложение №1. 

 

2.3. Программа духовно-нравственного воспитания, развития 

обучающихся при получении начального общего образования. 
 Цель и задачи духовно-нравственного воспитания и развития. 

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на 

уровне начального общего образования является социально-педагогическая поддержка 

становления и развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина 

России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и 

культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на 

уровне начального общего образования: 

В области формирования нравственной культуры: 
- формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной 

деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, традиционных для 

народов России, российского общества, непрерывного образования, самовоспитания и 

стремления к нравственному совершенствованию;  укрепление нравственности, 

основанной на свободе воли и духовных отечественных традициях, внутренней 

установке личности школьника поступать согласно своей совести; 

- формирование основ нравственного самосознания личности (совести)   способности 

младшего школьника формулировать собственные нравственные обязательства, 

осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных 

норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

-  формирование нравственного смысла учения; 

- формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости  

определенного поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о 
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добре и зле, должном и недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной 

нравственной самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма; 

- принятие обучающимся нравственных ценностей, национальных и этнических 

духовных традиций с учетом мировоззренческих и культурных особенностей и 

потребностей семьи;  формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

-   формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно  

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и 

поступкам  формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям,  

совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их 

результаты; 

- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремленности и настойчивости в достижении результата. 

В области формирования социальной культуры: 

- формирование основ российской культурной и гражданской идентичности 

(самобытности); 

- пробуждение веры в Россию, в свой народ, чувства личной ответственности за  

Отечество; 

- воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 

-  формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

-  развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами,  

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

- развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, человеколюбия  

(гуманности) понимания других людей и сопереживания им; 

- становление гражданских качеств личности на основе демократических ценностных 

ориентаций;  - формирование осознанного и уважительного отношения к 

традиционным российским религиям и религиозным организациям, к вере и 

религиозным убеждениям; 

-  формирование основ культуры межэтнического и межконфессионального общения, 

уважения к языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни 

представителей всех народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

- формирование отношения к семье как основе российского общества; 

- формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям,  осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 

- формирование представления о традиционных семейных ценностях народов России, 

семейных ролях и уважения к ним; 

- знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями 

российской семьи. 

 Основные направления и ценностные основы духовнонравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся 

Общие задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся на уровне начального общего образования классифицированы по 

направлениям, каждое из которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну 

из существенных сторон духовно-нравственного развития личности гражданина 

России. Каждое из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся основано на определенной системе базовых национальных 

ценностей и должно обеспечивать усвоение их обучающимися. Организация 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

осуществляется по следующим направлениям: 
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1. Гражданско-патриотическое воспитание 

Ценности:  любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; 

правовое государство; гражданское общество; закон и правопорядок; свобода личная и 

национальная; доверие к людям, институтам государства и гражданского общества. 

2. Нравственное и духовное воспитание 

Ценности: духовный мир человека, нравственный выбор; 

жизнь и смысл жизни; 

справедливость; 

милосердие; 

честь; 

достоинство; 

уважение достоинства человека, равноправие, ответственность и чувство долга; 

забота и помощь, мораль, честность, щедрость, свобода совести и вероисповедания; 

вера; 

традиционные религии и духовная культура народов России, российская светская 

(гражданская) этика. 

3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству 

Ценности: уважение к труду, человеку труда; 

творчество и созидание; 

стремление к познанию и истине; 

целеустремлѐнность и настойчивость; бережливость; 

трудолюбие, работа в коллективе, ответственное отношение к труду и творчеству, 

активная жизненная позиция, самореализация в профессии. 

4. Интеллектуальное воспитание 
Ценности: образование, истина, интеллект, наука, интеллектуальная деятельность, 

интеллектуальное развитие личности, знание, общество знаний. 

5. Здоровьесберегающее воспитание 

Ценности: здоровье физическое, духовное и нравственное, здоровый образ жизни, 

здоровьесберегающие технологии, физическая культура и спорт 

6. Социокультурное и медиакультурное воспитание 
Ценности: миролюбие, гражданское согласие, социальное партнерство, межкультурное 

сотрудничество, культурное обогащение личности, духовная и культурная 

консолидация общества; поликультурный мир. 

7. Культуротворческое и эстетическое воспитание 

Ценности: красота; гармония; эстетическое развитие, самовыражение в творчестве и 

искусстве, культуросозидание, индивидуальные творческие способности, диалог 

культур и цивилизаций. 

8. Правовое воспитание и культура безопасности 
Ценности: правовая культура, права и обязанности человека, свобода личности, 

демократия, электоральная культура, безопасность, безопасная среда школы, 

безопасность информационного пространства, безопасное поведение в природной и 

техногенной среде 

9. Воспитание семейных ценностей Ценности: 

Ценности: семья, семейные традиции, культура семейной жизни, этика и психология 

семейных отношений, любовь и уважение к родителям, прародителям; забота о старших 

и младших. 

10. Формирование коммуникативной культуры 
Ценности: русский язык, языки народов России, культура общения, межличностная и 

межкультурная коммуникация, ответственное отношение к слову как к поступку, 
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продуктивное и безопасное общение. 

11. Экологическое воспитание 
Ценности: родная земля; 

заповедная природа; 

планета Земля; 

бережное освоение  природных ресурсов региона, страны, планеты, экологическая 

культура, забота об окружающей среде, домашних животных. 

Все направления духовно-нравственного развития, воспитания и социализации важны, 

дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных 

духовных, нравственных и культурных традиций. 

 Основное содержание духовно- нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся. 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

- ценностные представления о любви к России, народам Российской Федерации, к  

своей малой родине; 

- первоначальные нравственные представления о долге, чести и достоинстве в 

контексте отношения к Отечеству, к согражданам, к семье, школе, одноклассникам; 

-  элементарные представления о политическом устройстве Российского государства,  

его институтах, их роли в жизни общества, важнейших законах государства; 

-  представления о символах государства: Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта 

Российской Федерации, в котором находится образовательная организация; 

- интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, 

субъекта Российской Федерации, края (населенного пункта), в котором находится 

образовательная организация; 

- уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку  

межнационального общения; 

-  ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

-   первоначальные представления о народах России, об их общей исторической  судьбе, 

о единстве народов нашей страны; 

- первоначальные представления о национальных героях и важнейших событиях  

истории России и ее народов; 

- уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему нашей страны,  

уважение к защитникам Родины. 

Нравственное и духовное воспитание: 
-  первоначальные представления о морали, об основных понятиях этики (добро и  зло, 

истина и ложь, смысл и ценность жизни, справедливость, милосердие, нравственный 

выбор, достоинство, любовь и др.); 

-  первоначальные представления о значении религиозной культуры в жизни человека  и 

общества, связи религиозных культур народов России и российской гражданской 

(светской) этики, свободе совести и вероисповедания, роли традиционных религий в 

развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 

- первоначальные представления о духовных ценностях народов России; 

-   уважительное отношение к традициям, культуре и языку своего народа и других 

народов России; 

- знание и выполнение правил поведения в образовательной организации, дома, на  

улице, в населенном пункте, в общественных местах, на природе; 

-   уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам  и 

младшим; -  установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на  

взаимопомощи и взаимной поддержке; 
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-  бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

- стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; 

-  умение признаться в плохом поступке и проанализировать его; 

-  отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным  

словам и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и 

телевизионных передач. 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 
-  первоначальные представления о нравственных основах учебы, ведущей роли 

образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества; 

- уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

-   элементарные представления об основных профессиях; 

-   ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности; 

-   элементарные представления о современной экономике; 

-  первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и  

реализации учебных и 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 учебе, небережливому  

отношению к результатам труда людей. 

Интеллектуальное воспитание: 
-  первоначальные представления о возможностях интеллектуальной деятельности, о ее 

значении для развития личности и общества; 

- представление об образовании и самообразовании как общечеловеческой  ценности, 

необходимом качестве современного человека, условии достижении личного успеха в 

жизни; 

-  элементарные представления о роли знаний, науки в развитии современного  

производства, в жизни человека и общества, об инновациях, инновационном обществе, 

о знании как производительной силе, о связи науки и производства;  первоначальные 

представления о содержании, ценности и безопасности   современного 

информационного пространства; 

- интерес к познанию нового; 

-   уважение интеллектуального труда, людям науки, представителям творческих  

профессий; 

-   элементарные навыки работы с научной информацией; 

-  первоначальный опыт организации и реализации учебно-исследовательских  

проектов; 

-первоначальные представления об ответственности за использование результатов  

научных открытий. 

Здоровьесберегающее воспитание: 
-  первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности,  его 

значения для полноценной человеческой жизни, о физическом, духовном и 

нравственном здоровье;  формирование начальных представлений о культуре здорового 

образа жизни; 

-  базовые навыки сохранения собственного здоровья, использования  

здоровьесберегающих технологий в процессе обучения и во внеурочное время; 

-  первоначальные представления о ценности занятий физической культурой и  спортом, 
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понимание влияния этой деятельности на развитие личности человека, на процесс 

обучения и взрослой жизни; 

- элементарные знания по истории российского и мирового спорта, уважение к 

спортсменам; 

-   отрицательное отношение к употреблению психоактивных веществ, к курению и 

алкоголю, избытку компьютерных игр и интернета; 

-  понимание опасности, негативных последствий употребления психоактивных 

веществ, алкоголя, табака, наркотических веществ, бесконтрольного употребление 

лекарственных препаратов, возникновения суицидальных мыслей. 

Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

-  первоначальное понимание значений понятий «миролюбие», «гражданское  

согласие», «социальное партнерство», важности этих явлений для жизни и развития 

человека, сохранения мира в семье, обществе, государстве; 

- первоначальное понимание значений понятий «социальная агрессия»,  

«межнациональная рознь», «экстремизм», «терроризм», «фанатизм», формирование 

негативного отношения к этим явлениям, элементарные знания о возможностях 

противостояния им; 

-  первичный опыт межкультурного, межнационального, межконфессионального  

сотрудничества, диалогического общения; 

- первичный опыт социального партнерства и межпоколенного диалога; 

-   первичные навыки использования информационной среды,  телекоммуникационных 

технологий для организации межкультурного сотрудничества, культурного 

взаимообогащения. 

Культуротворческое и эстетическое воспитание: 

- первоначальные представления об эстетических идеалах и ценностях; 

-   первоначальные навыки культуроосвоения и культуросозидания, направленные на  

приобщение к достижениям общечеловеческой и национальной культуры; 

- проявление и развитие индивидуальных творческих способностей; 

-  способность формулировать собственные эстетические предпочтения; 

-  представления о душевной и физической красоте человека; 

-   формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; 

-  умение видеть красоту  природы, труда и творчества; 

- начальные представления об искусстве народов России; 

-  интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам,  

выставкам, музыке; 

- интерес к занятиям художественным творчеством; 

-  стремление к опрятному внешнему виду; 

-  отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

Правовое воспитание и культура безопасности: 

- элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях 

участия граждан в общественном управлении; 

- первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека; 

-   элементарные представления о верховенстве закона и потребности в правопорядке, 

общественном согласии; 

- интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 

-  стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, города; 

-   умение отвечать за свои поступки; 

-  негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к 

невыполнению человеком своих обязанностей; 
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-  знание правил безопасного поведения в школе, быту, на отдыхе, городской среде, 

понимание необходимости их выполнения; 

- первоначальные представления об информационной безопасности; 

- представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое  

состояние человека компьютерных игр, кинофильмов, телевизионных передач, 

рекламы; 

- элементарные представления о девиантном и делинквентном поведении. 

Воспитание семейных ценностей: 

-   первоначальные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в  

жизни человека и общества; 

- знание правил поведение в семье, понимание необходимости их выполнения; 

- представление о семейных ролях, правах и обязанностях членов семьи; 

- знание истории, ценностей и традиций своей семьи; 

-   уважительное, заботливое отношение к родителям, прародителям, сестрам и  брат 

ьям; 

- элементарные представления об этике и психологии семейных отношений,  

основанных на традиционных семейных ценностях народов России. 

Формирование коммуникативной культуры: 
-первоначальные представления о значении общения для жизни человека,  развития 

личности, успешной учебы; 

-первоначальные знания правил эффективного, бесконфликтного, безопасного общения 

в классе, школе, семье, со сверстниками, старшими и младшими; 

- понимание значимости ответственного отношения к слову как к поступку,  действию; 

- первоначальные знания о безопасном общении в Интернете; 

-  ценностные представления о родном языке; 

- первоначальные представления об истории родного языка, его особенностях и  месте в 

мире; 

-элементарные представления о современных технологиях коммуникации;  

элементарные навыки межкультурной коммуникации; 

Экологическое воспитание: 

- развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание  

активной роли человека в природе; 

- ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

- элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

- бережное отношение к растениям и животным; 

- понимание взаимосвязи здоровья человека и экологической культуры; 

-первоначальные навыки определения экологического компонента в проектной и 

учебно-исследовательской деятельности, других формах образовательной 

деятельности; 

- элементарные знания законодательства в области защиты окружающей среды. 

 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

- получают первоначальные представления о Конституции  Российской Федерации, 

знакомятся с государственной символикой  Гербом, Флагом Российской Федерации, 

гербом и флагом субъекта Российской Федерации, в котором находится 

образовательная организация (на плакатах, картинах, в процессе бесед, чтения книг, 

изучения основных и вариативных учебных дисциплин); 
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- знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью замечательных  

людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, 

с обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, 

экскурсий по историческим и памятным местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и 

историко-патриотического содержания, изучения основных и вариативных учебных 

дисциплин); 

- знакомятся с историей и культурой родного края, народным творчеством, 

этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в 

процессе бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, 

фестивалей, праздников, экскурсий, путешествий, туристско-краеведческих 

экспедиций, изучения вариативных учебных дисциплин); 

- знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и  

значением государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных часов, 

просмотра учебных фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, 

посвященных государственным праздникам); 

- знакомятся с деятельностью общественных организаций патриотической и 

гражданской направленности (в процессе посильного участия в социальных проектах и 

мероприятиях, проводимых этими организациями, встреч с их представителями); 

-   участвуют в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных фильмов,  

проведении бесед о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, подготовке и 

проведении игр военно-патриотического содержания, конкурсов и спортивных 

соревнований, сюжетно-ролевых игр на местности, встреч с ветеранами и 

военнослужащими; 

-  получают первоначальный опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми   

представителями разных народов России, знакомятся с особенностями их культур и 

образа жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения 

национально-культурных праздников); 

- участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, ознакомятся с 

биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и 

патриотизма; 

-   принимают посильное участие в школьных программах и мероприятиях по  

поддержке ветеранов войны; 

-  принимают посильное участие в программах и проектах, направленных на воспитание 

уважительного отношения к воинскому прошлому и настоящему нашей страны (в 

рамках деятельности военно-исторических клубов, школьных музеев, детских 

военно-спортивных центров и т. д.); 

-  участвуют в проектах, направленных на изучение истории своей семьи в контексте 

значимых событий истории родного края, страны. 

Нравственное и духовное воспитание: 

-   получают первоначальные представления о базовых ценностях отечественной  

культуры, традиционных моральных нормах российских народов (в процессе изучения 

учебных инвариантных и вариативных предметов, бесед, экскурсий, заочных 

путешествий, участия в творческой деятельности, такой, как театральные постановки, 

литературно-музыкальные композиции, художественные выставки и других 

мероприятий, отражающих культурные и духовные традиции народов России); 

-  участвуют в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, направленных на 

формирование представлений о нормах морально-нравственного поведения, игровых 

программах, позволяющих школьникам приобретать опыт ролевого нравственного 

взаимодействия; 
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- знакомятся с основными правилами поведения в школе, общественных местах (в 

процессе бесед, классных часов, просмотра учебных фильмов, наблюдения и 

обсуждения в педагогически организованной ситуации поступков, поведения разных 

людей); 

-   усваивают первоначальный опыт нравственных взаимоотношений в коллективе  

класса и образовательной организации – овладевают навыками вежливого, 

приветливого, внимательного отношения к сверстникам, старшим и младшим детям, 

взрослым, обучаются дружной игре, взаимной поддержке, участвуют в коллективных 

играх, приобретают опыта совместной деятельности; 

-  принимают посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в  оказании 

помощи нуждающимся, заботе о животных, других живых существах, природе. 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

- получают первоначальные представления о роли труда и значении творчества в жизни 

человека и общества в процессе изучения учебных дисциплин и проведения 

внеурочных мероприятий; 

- получают элементарные представления о современной инновационной экономике – 

экономике знаний, об инновациях в процессе изучения учебных дисциплин и 

проведения внеурочных мероприятий, выполнения учебно-исследовательских 

проектов;  знакомятся с различными видами труда, профессиями (в ходе экскурсий на 

производственные предприятия, встреч с представителями разных профессий, изучения 

учебных предметов); 

- знакомятся с профессиями своих родителей (законных представителей) и 

прародителей, участвуют в организации и проведении презентаций «Труд наших 

родных»;  получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия 

со  сверстниками, старшими детьми, взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в 

ходе сюжетно-ролевых экономических игр, посредством создания игровых ситуаций по 

мотивам различных профессий, проведения внеурочных мероприятий (праздники 

труда, ярмарки, конкурсы, города мастеров, организации детских фирм и т. д.), 

раскрывающих перед детьми широкий спектр профессиональной и трудовой 

деятельности);  приобретают опыт уважительного и творческого отношения к учебному 

труду (посредством презентации учебных и творческих достижений, стимулирования 

творческого учебного труда, предоставления обучающимся возможностей творческой 

инициативы в учебном труде); 

- осваивают навыки творческого применения знаний, полученных при изучении 

учебных предметов на практике (в рамках предмета «Технология», участия в разработке 

и реализации различных проектов); 

-  приобретают начальный опыт участия в различных видах общественно полезной  

деятельности на базе образовательной организации и взаимодействующих с ним 

организаций дополнительного образования, других социальных институтов (занятие 

народными промыслами, природоохранительная деятельность, работа творческих и 

учебно-производственных мастерских, трудовые акции, деятельность школьных 

производственных фирм, других трудовых и творческих общественных объединений 

как младших школьников, так и разновозрастных, как в учебное, так и в каникулярное 

время); 

-  приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома; 

-  участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с  

биографиями выпускников, показавших достойные примеры высокого 

профессионализма, творческого отношения к труду и жизни. 

Интеллектуальное воспитание: 
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- получают первоначальные представления о роли знаний, интеллектуального труда и 

творчества в жизни человека и общества в процессе изучения учебных дисциплин и 

проведения внеурочных мероприятий; 

- получают элементарные представления о возможностях интеллектуальной  

деятельности и направлениях развития личности в рамках деятельности детских 

научных сообществ, кружков и центров интеллектуального развития, в ходе проведения 

интеллектуальных игр и т. д.; 

-  получают первоначальные представления об образовании и интеллектуальном  

развитии как общечеловеческой ценности в процессе учебной и внеурочной 

деятельности; 

-   активно участвуют в олимпиадах, конкурсах, творческих лабораториях,  

интеллектуальных играх, деятельности детских научных сообществ, кружков и центров 

интеллектуальной направленности и т. д.; 

- получают элементарные навыки научно-исследовательской работы в ходе  реализации 

учебно-исследовательских проектов; 

-   получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, старшими детьми, взрослыми в творческой интеллектуальной 

деятельности (в ходе сюжетно-ролевых игр, посредством создания игровых ситуаций 

по мотивам различных интеллектуальных профессий, проведения внеурочных 

мероприятий, раскрывающих перед детьми широкий спектр интеллектуальной 

деятельности); 

-  получают первоначальные представления об ответственности, возможных  

негативных последствиях интеллектуальной деятельности, знакомятся с этикой 

научной работы в процессе учебной и внеурочной деятельности, выполнения 

учебно-исследовательских проектов. 

Здоровьесберегающее воспитание: 

-  получают первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной  

ценности, его значении для полноценной человеческой жизни, о физическом, духовном 

и нравственном здоровье, о природных возможностях организма человека, о 

неразрывной связи здоровья человека с его образом жизни в процессе учебной и 

внеурочной деятельности; 

-  участвуют в пропаганде здорового образа жизни (в процессе бесед, тематических  игр, 

театрализованных представлений, проектной деятельности); 

- учатся организовывать правильный режим занятий физической культурой,  спортом, 

туризмом, рацион здорового питания, режим дня, учебы и отдыха; 

-  получают элементарные представления о первой доврачебной помощи 

пострадавшим; 

- получают представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр,  

телевидения, рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, школьными 

психологами, медицинскими работниками, родителями), в том числе к аддиктивным 

проявлениям различного рода - наркозависимость, игромания, табакокурение, 

интернет-зависимость, алкоголизм и др., как факторам ограничивающим свободу 

личности; 

- получают элементарные знания и умения противостоять негативному влиянию 

открытой и скрытой рекламы ПАВ, алкоголя, табакокурения (научиться говорить 

«нет») (в ходе дискуссий, тренингов, ролевых игр, обсуждения видеосюжетов и др.); 

-  участвуют в проектах и мероприятиях, направленных на воспитание  ответственного 

отношения к своему здоровью, профилактику возникновения вредных привычек, 

различных форм асоциального поведения, оказывающих отрицательное воздействие на 
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здоровье человека (лекции, встречи с медицинскими работниками, сотрудниками 

правоохранительных органов, детскими психологами, проведение дней здоровья, 

олимпиад, конкурсов и пр.); 

-  разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и просветительские  проекты 

по направлениям: здоровье, здоровый образ жизни, физическая культура и спорт, 

выдающиеся спортсмены; 

- регулярно занимаются физической культурой и спортом (в спортивных секциях и 

кружках, на спортивных площадках, в детских оздоровительных лагерях и лагерях 

отдыха), активно участвуют в школьных спортивных мероприятиях, соревнованиях. 

Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

- получают первоначальное представление о значении понятий «миролюбие»,  

«гражданское согласие», «социальное партнерство», осознают важности этих явлений 

для жизни и развития человека, сохранения мира в семье, обществе, государстве в 

процессе изучения учебных предметов, участия в проведении государственных и 

школьных праздников «Диалог культур во имя гражданского мира и согласия», 

выполнения проектов, тематических классных часов и др.; 

-  приобретают элементарный опыт, межкультурного, межнационального, 

межконфессионального сотрудничества, диалогического общения в ходе встреч с 

представителями различных традиционных конфессий, этнических групп, 

экскурсионных поездок, выполнения проектов социокультурной направленности, 

отражающих культурное разнообразие народов, проживающих на территории родного 

края, России; 

- приобретают первичный опыт социального партнерства и межпоколенного диалога в 

процессе посильного участия в деятельности детско-юношеских организаций, 

школьных дискуссионных клубов, школ юного педагога, юного психолога, юного 

социолога и т. д.; 

- моделируют (в виде презентаций, описаний, фото и видеоматериалов и др.)  различные 

ситуации, имитирующие социальные отношения в семье и школе в ходе выполнения 

ролевых проектов; 

-  принимают посильное участие в разработке и реализации разовых мероприятий или 

программ добровольческой деятельности, направленных на решение конкретной 

социальной проблемы класса, школы, прилегающей к школе территории;  приобретают 

первичные навыки использования информационной среды, телекоммуникационных 

технологий для организации межкультурного сотрудничества, культурного 

взаимообогащения в рамках деятельности кружков информатики, деятельности 

школьных дискуссионных клубов, интерактивного общения со сверстниками из других 

регионов России. 

Культуротворческое и эстетическое воспитание: 
- получают элементарные представления об эстетических идеалах и художественных  

ценностях культур народов России (в ходе изучения инвариантных и вариативных 

учебных дисциплин, посредством встреч с представителями творческих профессий, 

экскурсий на художественные производства, к памятникам зодчества и на объекты 

современной архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, знакомства с 

лучшими произведениями искусства в музеях, на выставках, по репродукциям, 

учебным фильмам); 

- знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры  

родного края, с фольклором и народными художественными промыслами (в ходе 

изучения вариативных дисциплин, в системе экскурсионно-краеведческой 

деятельности, внеклассных мероприятий, включая шефство над памятниками культуры 
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вблизи образовательной организации, посещение конкурсов и фестивалей 

исполнителей народной музыки, художественных мастерских, театрализованных 

народных ярмарок, фестивалей народного творчества, тематических выставок); 

-  осваивают навыки видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края,  в 

том, что окружает обучающихся в пространстве образовательной организации и дома, 

сельском и городском ландшафте, в природе в разное время суток и года, в различную 

погоду; 

- разучивают стихотворения, знакомятся с картинами, участвуют в просмотре учебных 

фильмов, фрагментов художественных фильмов о природе, городских и сельских 

ландшафтах; 

-  развивают умения понимать красоту окружающего мира через художественные 

образы; 

-   осваивают навыки видеть прекрасное в поведении, отношениях и труде людей, 

развивают умения различать добро и зло, красивое и безобразное, плохое и хорошее, 

созидательное и разрушительное (знакомятся с местными мастерами прикладного 

искусства, наблюдают за их работой, участвуют в беседах «Красивые и некрасивые 

поступки», «Чем красивы люди вокруг нас», в беседах о прочитанных книгах, 

художественных фильмах, телевизионных передачах, компьютерных играх и т. д.); 

-   получают первичный опыт самореализации в различных видах творческой  

деятельности, выражения себя в доступных видах и формах художественного 

творчества (на уроках художественного труда, школьных кружков и творческих 

объединений, литературных и художественных салонов, в процессе проведения 

творческих конкурсов, детских фестивалей искусств и т. д.); 

- участвуют вместе с родителями (законными представителями) в проведении выставок 

семейного художественного творчества, музыкальных вечеров, в 

экскурсионно-краеведческой деятельности, реализации культурно- досуговых 

программ, включая посещение объектов художественной культуры с последующим 

представлением в образовательной организации своих впечатлений и созданных по 

мотивам экскурсий творческих работ; 

- получают элементарные представления о стиле одежды как способе выражения  

душевного состояния человека; 

- участвуют в художественном оформлении помещений. 

Правовое воспитание и культура безопасности: 

- получают элементарные представления о политическом устройстве России, об 

институтах гражданского общества, о законах страны, о возможностях участия граждан 

в общественном управлении, о верховенстве закона и потребности в правопорядке, 

общественном согласии (в процессе изучения учебных предметов, бесед, тематических 

классных часов, встреч с представителями органов государственной власти, 

общественными деятелями и др.); 

-  получают первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях  

человека, учатся отвечать за свои поступки, достигать общественного согласия по 

вопросам школьной жизни (в процессе бесед, тематических классных часов, в рамках 

участия в школьных органах самоуправления и др.); 

-  получают элементарный опыт ответственного социального поведения, реализации  

прав гражданина (в процессе знакомства с деятельностью детско-юношеских 

движений, организаций, сообществ, посильного участия в социальных проектах и 

мероприятиях, проводимых детско-юношескими организациями); 

- получают первоначальный опыт общественного самоуправления в рамках участия в 

школьных органах самоуправления (решают вопросы, связанные с поддержанием 
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порядка, дежурства и работы в школе, дисциплины, самообслуживанием; участвуют в 

принятии решений руководства образовательной организацией; 

- контролируют выполнение основных прав и обязанностей; обеспечивают защиту прав 

на всех уровнях управления школой и т. д.); 

-  получают элементарные представления об информационной безопасности, о 

девиантном и делинквентном поведении, о влиянии на безопасность детей отдельных 

молодежных субкультур (в процессе, бесед, тематических классных часов, встреч с 

представителями органов государственной власти, общественными деятелями, 

специалистами и др.); 

-  получают первоначальные представления о правилах безопасного поведения в  

школе, семье, на улице, общественных местах (в процессе изучения учебных 

предметов, бесед, тематических классных часов, проведения игр по основам 

безопасности, участия в деятельности клубов юных инспекторов дорожного движения, 

юных пожарных, юных миротворцев, юных спасателей и т. д.); 

Воспитание семейных ценностей: 

-  получают элементарные представления о семье как социальном институте, о роли  

семьи в жизни человека и общества (в процессе изучения учебных предметов, бесед, 

тематических классных часов, встреч с представителями органов государственной 

власти, общественными деятелями и др.); 

-  получают первоначальные представления о семейных ценностях, традициях, культуре 

семейной жизни, этике и психологии семейных отношений, основанных на 

традиционных семейных ценностях народов России, нравственных взаимоотношениях 

в семье (в процессе бесед, тематических классных часов, проведения 

школьно-семейных праздников, выполнения и презентации проектов «История моей 

семьи», «Наши семейные традиции» и др.); 

- расширят опыт позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения  

открытых семейных праздников, выполнения и презентации совместно с родителями 

(законными представителями) творческих проектов, проведения других мероприятий, 

раскрывающих историю семьи, воспитывающих уважение к старшему поколению, 

укрепляющих преемственность между поколениями); 

- участвуют в школьных программах и проектах, направленных на повышение 

авторитета семейных отношений, на развитие диалога поколений (в рамках 

деятельности школьных клубов «мам и пап», «бабушек и дедушек», проведения дней 

семьи, дней национально-культурных традиций семей обучающихся, детско- 

родительских школьных спортивных и культурных мероприятий, совместного 

благоустройства школьных территорий и др.). 

Формирование коммуникативной культуры: 
- получают первоначальные представления о значении общения для жизни человека,  

развития личности, успешной учебы, о правилах эффективного, бесконфликтного, 

безопасного общения в классе, школе, семье, со сверстниками, старшими и младшими 

(в процессе изучения учебных предметов, бесед, тематических классных часов, встреч 

со специалистами и др.); 

-   развивают свои речевые способности, осваивают азы риторической  компетентности 

(в процессе изучения учебных предметов, участия в деятельности школьных кружков и 

клубов, презентации выполненных проектов и др.); 

-  участвуют в развитии школьных средств массовой информации через выпуск 

школьных газет, плакатов и листовок; 

- получают первоначальные представления о безопасном общении в интернете, о 

современных технологиях коммуникации (в процессе изучения учебных предметов, 
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бесед, тематических классных часов, встреч со специалистами и др.); 

- получают первоначальные представления о ценности и возможностях родного  языка, 

об истории родного языка, его особенностях и месте в мире (в процессе изучения 

учебных предметов, бесед, тематических классных часов, участия в деятельности 

школьных кружков и клубов и др.); 

-  осваивают элементарные навыки межкультурной коммуникации, общаются со 

сверстниками – представителями разных народов, знакомятся с особенностями их 

языка, культуры и образа жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и 

проведения национально-культурных праздников и др.). 

Экологическое воспитание: 
-  усваивают элементарные представления об экокультурных ценностях, о 

законодательстве в области защиты окружающей среды, о традициях этического 

отношения к природе в культуре народов России, других стран, нормах экологической 

этики, об экологически грамотном взаимодействии человека с природой (в ходе 

изучения учебных предметов, тематических классных часов, бесед, просмотра 

учебныхфильмов и др.); 

- получают первоначальный опыт эмоционально-чувственного непосредственного 

взаимодействия с природой, экологически грамотного поведения в природе (в ходе 

экскурсий, прогулок, туристических походов и путешествий по родному краю и др.); 

-   получают первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности  

(экологические акции, десанты, высадка растений, создание цветочных клумб, очистка 

доступных территорий от мусора, подкормка птиц, участие в деятельности школьных 

экологических центров, лесничеств, экологических патрулей, в создании и реализации 

коллективных природоохранных проектов, посильное участие в деятельности 

детско-юношеских организаций); 

- при поддержке школы усваивают в семье позитивные образцы взаимодействия с  

природой: совместно с родителями (законными представителями) расширяют опыт 

общения с природой, заботятся о животных и растениях, участвуют вместе с 

родителями (законными представителями) в экологических мероприятиях по месту 

жительства; 

-  учатся вести экологически грамотный образ жизни в школе, дома, в природной и 

городской среде (выбрасывать мусор в специально отведенных местах, экономно 

использовать воду, электроэнергию, оберегать растения и животных и т. д.). 

 

 Модель организации работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации обучающихся 

 

Организация работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации 

обучающихся основана на единой стратегии взаимодействия участников 

образовательной деятельности, реализуемой на следующих уровнях: 

-научно-методологическом (уровень согласованного единства базовых  педагогических 

принципов и подходов к воспитанию);   

-программно-методическом (уровень разработки системного комплекса  

воспитательных программ, устранения «разрывов» в обучении и воспитании, 

интеграции ценностного содержания воспитания в образовательную деятельность);   

-организационно-практическом (уровень преемственности практического опыта и  

согласованного взаимодействия коллектива педагогов, обучающихся и их родителей). 

Данная модель взаимодействия базируется на сочетании двух принципов структурного 

взаимодействия: иерархического и сетевого.  
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 Иерархический принцип обеспечивает концептуальную соподчиненность 

уровней взаимодействия субъектов образовательного пространства, сохраняя 

контекстуальное единство содержания и многообразие форм и методов воспитательной 

работы. Практическое взаимодействие осуществляется по сетевому принципу, где 

каждый участник образовательной деятельности получает возможность интегрировать 

(концентрировать вокруг себя) педагогические и детско-родительские инициативы, 

конвертируя творческий потенциал личности в коллективные образовательные и 

социальные проекты. 

 Главными принципами межличностного педагогического общения в контексте 

реализации модели сетевого взаимодействия становятся сотворчество и 

взаиморазвитие, предполагающие деятельное соучастие и взаимообмен 

положительным опытом, содействие и взаимопомощь, согласие и взаимовыручку, 

взаимообучение и сотрудничество и, как результат, взаимообогащение всех участников 

образовательной деятельности за счет мобилизации и оптимального перераспределения 

методического, педагогического и административного ресурсов. Реализация названных 

принципов взаимодействия и общения способствует актуализации нравственного 

начала личности обучающегося, педагога, родителя, помогает раскрытию их 

творческого потенциала, развивает единый социокультурный и ценностно-смысловой 

контекст содержания обучения и воспитания. 

 В процессе реализации модели организации сетевого взаимодействия 

участников образовательной деятельности постепенно начинают рождаться новые 

формы творческой самоорганизации детско-родительских коллективов в виде сетевых 

органов самоуправления – советы детско-родительских активов. Главное отличие 

советов детско- родительских активов от других форм самоуправления состоит в том, 

что их формирование происходит не на стихийной основе, а в процессе совместной 

реализации системного комплекса воспитательных программ духовно-нравственной и 

социокультурной направленности, предполагающих активное присоединение семей 

воспитанников к учебно-воспитательному процессу, что способствует созданию 

эффективной системы общественного участия в управлении развитием 

образовательной организации. Представляя собой устойчивое ядро 

детско-родительского коллектива класса (группы), советы детско-родительских 

активов выполняют функцию сетевых субъектов системы общественного управления 

учебно-воспитательным процессом в школе. 

 Базовым методологическим принципом реализации модели сетевого 

взаимодействия участников образовательной деятельности служит принцип 

культуросообразности, обеспечивающий устойчивое социокультурное развитие и 

сохранение единства воспитательной среды современной школы в условиях открытого 

информационного общества. 

 Перечисленные принципы реализации модели сетевой организации 

взаимодействия согласуются с принципами, отражающими особенности организации 

содержания воспитания и социализации младших школьников. 

 

Принципы и особенности организации воспитания и социализации младших 

школьников 

 

Принцип ориентации на идеал. 

 Идеал – это высшая ценность, совершенное состояние человека, семьи, школьного 

коллектива, социальной группы, общества, высшая норма нравственных отношений,  

превосходная степень нравственного представления о должном. Идеалы определяют 
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смыслы воспитания, то, ради чего оно организуется. Идеалы сохраняются в традициях и 

служат основными ориентирами человеческой жизни, духовно-нравственного и 

социального развития личности. В содержании программы духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся начальной школы должны быть актуализированы 

определѐнные идеалы, хранящиеся в истории нашей страны, в культурах народов 

России, в том числе в религиозных культурах, в культурных традициях народов мира. 

Воспитательные идеалы поддерживают единство уклада школьной жизни, придают ему 

нравственные измерения, обеспечивают возможность согласования деятельности 

различных субъектов воспитания и социализации. 

Аксиологический принцип. 

 Ценности определяют основное содержание духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации личности младшего школьника. Любое содержание 

обучения, общения, деятельности может стать содержанием воспитания, если оно 

отнесено к определенной ценности. Педагогическая организация нравственного уклада 

школьной жизни начинается с определения той системы ценностей, которая лежит в 

основе воспитательного процесса, раскрывается в его содержании и сознательное 

усвоение которой обучающимися осуществляется в процессе их 

духовно-нравственного развития. 

Принцип амплификации. 

 Признание уникальности и качественного своеобразия уровней возрастного развития и 

их самостоятельной ценности для психического и личностного развития ребенка, 

утверждение непреходящего, абсолютного значения психологических 

новообразований, возникающих на определенной возрастной стадии детства для всего 

последующего развития личности. Обучающийся на уровне начального общего 

образования является одновременно и ребенком, и младшим подростком, причем часто 

приходящим в школу с нерешенными на предшествующих этапах возрастными 

задачами социализации. Обучающийся имеет право на детство, как особо значимый 

период в возрастном развитии, обладающий уникальными возможностями развития и 

особым набором видов деятельности, в первую очередь игровых. Организация 

воспитания и социализации в соответствии с принципом амплификации проявляется в 

том, что младшему школьнику со стороны образовательной организации и семьи, как 

основных социальных институтов, должна предоставляться возможность для 

свободной, спонтанной активности, свободного общения, творчества и игры. 

Принцип следования нравственному примеру. 

 Следование примеру — ведущий метод нравственного воспитания. Пример — это 

возможная модель выстраивания отношений ребѐнка с другими людьми и с самим 

собой, образец ценностного выбора, совершѐнного значимым другим. Содержание 

учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности должно быть наполнено 

примерами нравственного поведения. Пример как метод воспитания позволяет 

расширить нравственный опыт ребѐнка, побудить его к внутреннему диалогу, 

пробудить в нѐм нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при 

построении собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать 

ребѐнку реальную возможность следования идеалу в жизни. В примерах 

демонстрируется устремлѐнность людей к вершинам духа, персонифицируются, 

наполняются конкретным жизненным содержанием идеалы и ценности. Особое 

значение для духовно- нравственного развития обучающегося имеет пример учителя. 

Принцип идентификации (персонификации). Идентификация — устойчивое 

отождествление себя со значимым другим, стремление быть похожим на него. В 

младшем школьном возрасте преобладает образно- эмоциональное восприятие 



 

324 

действительности, развиты механизмы подражания, эмпатии способность к 

идентификации. В этом возрасте выражена ориентация на персонифицированные 

идеалы — яркие, эмоционально привлекательные образы людей (а также природных 

явлений, живых и неживых существ в образе человека), неразрывно связанные с той 

ситуацией, в которой они себя проявили. Персонифицированные идеалы являются 

действенными средствами нравственного воспитания ребѐнка. 

 Принцип диалогического общения.  

В формировании ценностных отношений большую роль играет диалогическое общение 

младшего школьника со сверстниками, родителями (законными представителями), 

учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в 

воспитательном процессе делает возможным его организацию на диалогической 

основе. Диалог исходит из признания и безусловного уважения права воспитанника 

свободно выбирать и сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает как 

истинную. Диалог не допускает сведения нравственного воспитания к морализаторству 

и монологической проповеди, но предусматривает его организацию средствами 

свободного, равноправного межсубъектного общения. Выработка личностью 

собственной системы ценностей, поиск смысла жизни невозможны вне диалогического 

общения человека с другим человеком, ребѐнка со значимым взрослым. 

Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс развития 

и воспитания личности имеет полисубъектный, многомерно-деятельностный характер. 

Младший школьник включѐн в различные виды социальной, информационной, 

коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко 

противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Деятельность различных 

субъектов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации при ведущей 

роли образовательного учреждения должна быть по возможности согласована на 

основе цели, задач и ценностей программы духовно- нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. 

Воспитание, направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся и 

поддерживаемое всем укладом школьной жизни, включает в себя организацию 

учебной, внеучебной, общественно значимой деятельности младших школьников. 

Интеграция содержания различных видов деятельности обучающихся в рамках 

программы их духовно- нравственного развития и воспитания осуществляется на 

основе воспитательных идеалов и ценностей. Каждая из ценностей, педагогически 

определяемая как вопрос, превращается в воспитательную задачу. Что есть Отечество? 

семья? милосердие? закон? честь? Понимание - это ответ на вопрос. Оно достигается 

через вопрошание общественного значения ценностей и открытие их личностного 

смысла. Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами и 

родителями (законными представителями), иными субъектами воспитания и 

социализации обращаются к содержанию. 

- общеобразовательных дисциплин;  произведений искусства; 

-  периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач, отражающих  

современную жизнь;  

- духовной культуры и фольклора народов России; 

-  истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи; 

-   жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и прародителей; 

-  общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагогически  

организованных социальных и культурных практик; 

- других источников информации и научного знания. 
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 Решение этих задач предполагает, что в содержании образования гармонично 

сочетаются специальные и культурологические знания, отражающие 

многонациональный характер российского народа. Таким образом, содержание разных 

видов учебной, семейной, общественно значимой деятельности интегрируется вокруг 

сформулированной в виде вопроса-задачи ценности. В свою очередь, ценности 

последовательно раскрываются в содержании образовательной деятельности и всего 

уклада школьной жизни. Ценности не локализованы в содержании отдельного учебного 

предмета, формы или вида образовательной деятельности. Они пронизывают все 

содержание образования, весь уклад школьной жизни, всю многоплановую 

деятельность обучающегося как человека, личности, гражданина. Система идеалов и 

ценностей создает смысловую основу пространства духовно-нравственного развития 

личности. В этом пространстве снимаются барьеры между отдельными учебными 

предметами, между школой и семьей, школой и обществом, школой и жизнью. 

Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной 

жизни. Сам по себе этот уклад формален. Придает ему жизненную, социальную, 

культурную, нравственную силу педагог. Обучающийся испытывает большое доверие к 

учителю. Для него слова учителя, поступки, ценности и оценки имеют нравственное 

значение. Именно педагог не только словами, но и всем своим поведением, своей 

личностью формирует устойчивые представления ребенка о справедливости, 

человечности, нравственности, об отношениях между людьми. Характер отношений 

между педагогом и детьми во многом определяет качество духовно-нравственного 

развития и воспитания последних. Родители (законные представители), так же как и 

педагог, подают ребенку первый пример нравственности. Пример имеет огромное 

значение в духовно-нравственном развитии и воспитании личности. Обеспечение  

наполнения всего уклада жизни обучающегося множеством примеров нравственного 

поведения, которые широко представлены в отечественной и мировой истории, истории 

и культуре традиционных религий, истории и духовно-нравственной культуре народов 

Российской Федерации, литературе и различных видах искусства, сказках, легендах и 

мифах. В содержании каждого из основных направлений духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации должны быть широко представлены примеры 

духовной, нравственной, ответственной жизни как из прошлого, так и из настоящего, в 

том числе получаемые при общении обучающихся с людьми, в жизни которых есть 

место духовному служению и моральному поступку. Но принять ту или иную ценность 

ребенок должен сам, через собственную деятельность. Поэтому педагогическая 

поддержка нравственного самоопределения младшего школьника есть одно из условий 

его духовно-нравственного развития. В процессе нравственного самоопределения 

пробуждается самое главное в человеке – совесть, его нравственное самосознание. 

Уклад школьной жизни как система устоявшихся, привычных форм жизнедеятельности 

является носителем важных компонентов формируемой системы идентичностей 

обучающегося: идентичности ученика, гражданина, человека. Основа уклада 

образовательной организации – традиция, в свою очередь, опирающаяся на значимые 

события, привычные отношения в коллективе. Именно уклад школьной жизни 

конституирует определенную образовательную организацию как самостоятельный 

психолого-социально-педагогический феномен, дает возможность ему выступить 

координатором воспитательных влияний на обучающихся. Эффективное 

регулирование работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации младших школьников строится на идее цикличности: организация 

работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации на уровне 

начального общего образования представляет собой завершенный четырехлетний цикл, 
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состоящий из четырех годовых циклов. Календарное время в качестве фактора 

определяющего годовой порядок жизни коллектива младших школьников влияет через 

разделение времени на учебное и каникулярное, через размещение праздников и 

памятных дат. Важным условием духовно-нравственного развития и полноценного 

социального созревания является соблюдение равновесия между самоценностью 

детства и своевременной социализацией. Первое раскрывает для человека его 

внутренний идеальный мир, второе – внешний, реальный. Соединение внутреннего и 

внешнего миров происходит через осознание и усвоение ребѐнком моральных норм, 

поддерживающих, с одной стороны, нравственное здоровье личности, с другой – 

бесконфликтное, конструктивное взаимодействие человека с другими людьми. 

 

Описание форм и методов организации социально-значимой деятельности 

обучающихся 

 

Одним из важных направлений воспитания и социализации современных детей 

является их педагогически организованное включение в социальные реалии, 

преодоление усиливающегося в последние годы отчуждения молодого поколения от 

общественной жизни. В этом смысле первостепенную роль призвана сыграть социально 

значимая деятельность, под которой понимается добровольное конструктивное 

преобразование окружающего социума в русле решения проблем, актуальных для всего 

общества или помощи представителям отдельных социальных групп. Социально 

значимая деятельность обеспечивает два результата: 

- общественный – позитивные изменения в социальной среде (преодоление социальных 

проблем, улучшение положения отдельных лиц или групп);   

- педагогический – проявление просоциальной активности обучающихся,  

самореализации детей в социально приемлемых формах, усиление сопричастности 

общественным процессам и проблемам (установление связи школьника с культурной, 

общественной, политической жизнью общества и государством, первоначальная 

идентификация себя в качестве гражданина, общественного деятеля), приобретение 

начального опыта решения проблем, формирование компетенций социального 

взаимодействия, включение в реальные социальные отношения со сверстниками, 

старшими школьниками и взрослыми. 

 По организации социальная значимая деятельность может быть 

инициируема преимущественно педагогами (классным руководителем), либо самими 

младшими школьниками, либо их родителями, однако, при любой схеме обязательным 

условием достижения общественных и педагогических результатов является 

личностная значимость для участников деятельности социальной проблемы, 

улучшения окружающей действительности. В социально значимых инициативах 

младших школьников впервые проявляется их стремление к участию в жизни школы, 

культурно-территориального сообщества, общества, к удовлетворению и реализации 

формирующихся социальных потребностей в активности, независимости, 

самостоятельности, проявлению своего личностного достоинства, «чувства 

взрослости», личностного самоопределения. Одним из методов организации социально 

значимой деятельности младших школьников является их добровольное и посильное 

участие в мероприятиях молодежного добровольчества. Добровольцами или 

волонтерами называют лиц, добровольно оказывающих помощь той или иной 

категории нуждающихся. Важным элементом жизни разновозрастных добровольческих 

объединений является ситуация нравственного выбора, такую группу образуют 

учащиеся, для которых наиболее значима нравственная характеристика окружения 
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(порядочность, надежность, искренность). За счет сплоченности и чувства 

ответственности членов группы друг перед другом она достигает порой весьма высоких 

результатов в сфере объявленных задач. И все же главное в такой группе – ее «дух». 

Характерной чертой групп добровольцев является потребность в совместной рефлексии 

нравственных ценностей. Причем материалом для ценностного диалога о смыслах 

может стать как объединяющая деятельность (спектакль, книга, исторический факт), 

так и события повседневной жизни, поступки товарищей, газетная статья. Важным 

элементом культуры общения разновозрастной группы добровольцев является 

совокупность взглядов и идей о преобразовании окружающего мира. Деловые 

отношения построены на идейном авторитете лидеров, тех, кто отражает, выражает и 

защищает идейные ценности группы. Еще одним методом организации социально 

значимой деятельности младших школьников является поддержка общественной 

самоорганизации – способ совместного решения проблем, актуальных для 

самоорганизующихся лиц. Индивидуальным мотивом для младших школьников 

становится – участвовать в обустройстве окружающей жизни. Характер проблем, 

решаемых в рамках общественной самоорганизации, может быть различен: от 

организации своего свободного времени до участия в решении важных социальных, 

экономических, культурных проблем своего микрорайона, улицы, двора. 

Педагогическое сопровождение общественной самоорганизации – это предоставление 

обучающимся набора средств для решения актуальных задач. Деятельность педагогов- 

организаторов, классных руководителей ориентирована на следующие задачи:   

- осуществление консультирования школьников по наиболее эффективному 

достижению деловых и личностно значимых целей;  

-  использование технологии развития способностей для достижения целей в различных 

областях жизни;  отказ взрослого от экспертной позиции;  задача взрослого – создать 

условия для принятия детьми решения. 

 Широко известным методом организации социально значимой деятельности 

младших школьников является их включение в работу по социальному 

проектированию и реализации социальных проектов. Социальное проектирование как 

процесс создания социального проекта – прообраза предполагаемого состояния жизни 

общества или социальной группы, может быть представлен в виде последовательно 

сменяющих друг друга этапов: 

- формулировка задачи, на решение которой направлен социальный проект 

(обоснование актуальности задачи, согласование предполагаемого изменения с лицами, 

группами, организациями, на жизнь которых социальный проект может повлиять, 

достижение технически четких, полных, грамотных и исчерпывающих формулировок 

задачи, критериев оценки качества результата);  

-  поиск решения задачи (формулировка идеи социального проекта, разработка  

механизма действия: содержания действий, этапов; схематизация предполагаемой 

деятельности);  

-  подготовка к презентации социального проекта (подробное описание предполагаемых 

действий, создание подробной документации, схемы, презентации). 

В рамках названного метода используются такие формы организации социально 

значимой деятельности как «ярмарка социальных проектов», «защита социальных 

проектов», «презентация социального проекта». В качестве эффективных форм 

организации социально значимой деятельности младших школьников используются и 

такие формы как продуктивная игра по решению актуальных проблем, а также 

проведение патриотических, волонтерских, экологических акций. 

Ведущую роль в реализации программы играет образовательный процесс, 



 

328 

реализуемый в ходе освоения основных предметных программ и программ 

формирования универсальных учебных действий. УМК «Школа России» создан на 

основании системно- деятельностного подхода, позволяющего ориентировать педагога 

на достижение личностных и метапредметных результатов обучения младших 

школьников. Достижению указанных результатов способствует тематическое единство 

всех предметных линий комплекта, выраженных в следующих тезисах: «Средствами 

разных учебных предметов 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». Учащиеся знакомятся с образцами служения 

Отечеству, постигают причастность каждого человека, каждой семьи к жизни России, 

осознают значимость усилий каждого для благополучия и процветания Родины, чтобы 

уже в этом возрасте почувствовать себя гражданами великой страны. Значительную 

часть содержания учебников составляют родиноведческие и краеведческие знания, их 

содержательное, дидактическое и методическое обеспечение. Учитывая особенности 

предметных областей учебного плана начального общего образования ФГОС и 

возрастные психологические особенности развития младших школьников, создаются 

условия для развития 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. Во всех учебниках «Школа России», «ПНШ», 

«система Л.В.Занкова» обеспечивается поликультурность содержания образования. В 

каждой предметной линии, с учетом предметной специфики и отражает многообразие и 

единство национальных культур народов России, содействуя формированию у 

обучающихся толерантности, способности к межнациональному и 

межконфессиональному диалогу, знакомству с культурами народов других стран мира. 

В этой связи, важное место в системе учебников ««Школа России» занимает курс 

«Основы религиозных культур и светской этики». Курс органично интегрирован в 

систему учебников 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. 

 

Духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся. 

Направления деятельности и проводимые мероприятия по реализации задач 
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чтение научно-познавательной литературы, 

периодических журналов, просмотр познавательных 

фильмов и телепередач 

Участие в интеллектуальных проектах Сотруднич

ество в 

подготовке 
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проектов  

 

Здоровьесбер

е гающее 

воспитание 

Физическа

я культура 

Окружающ

ий мир 

Литератур

ное чтение 

Технологи

я 

Спортивные праздники Привитие 

гигиеничес

ких 

навыков, 

походы, 

поездки, 

экскурсии, 

игры на 

свежем 

воздухе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Школьные соревнования 

Спортивные 

кружки 

Прогулки 

Физкультм

инут ки 

Подвижные игры 

Беседы о здоровом образе 

жизни, о здоровом питании 

 

Участие в конференциях 

 

 

Дни Здоровья Экскурси

и в 

природу 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социокульту

рное и 

медиакультур

ное 

воспитание 

Литератур

ное чтение 

Окружающ

ий мир 

Технологи

я Музыка 

Изобразите

льно е 

искусство 

Физическа

я культура 

ОРКСЭ 

Проведение 

тематически 

х классных 

часов 

Участие в 

проводимы

х 

мероприят

ия х 

  

Культуротво

рческое и 

эстетическое 

воспитание 

Изобразите

льное 

искусство 

Музыка 

Технологи

я 

Окружающ

ий мир 

Кружки 

художестве

нно- 

эстетическо

го 

направления  

Посещение 

выставок, 

просмотр 

мультфиль

мов, 

посещение 

библиотеки

, музея 

 

Привитие 

эстетическ

ого вкуса; 

соблюдени

е правил 

этикета 

 

Участие в выставках, 

конкурсах декоративно- 

прикладного искусства 

 

Проведени

е 

«фотосесси

й » 
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Проведение тематических 

мероприятий 

Подготовка 

презентаци

й 

Проведение бесед из 

цикла «Красота вокруг 

нас» 

 

Сюжетно- ролевые игры 

Правовое 

воспитание и 

культура 

безопасности 

Окружающ

ий мир 

Технологи

я 

Физическа

я культура 

Изучение 

ПДД 

Встречи с 

инспектора

м и 

ГИБДД, по 

делам 

несоверше

нн олетних 

Изучение 

безопасных 

маршрутов 

«От школы 

до дома» с 

составлени

е м схем 

следования 

 

Проведение практикумов 

по ПДД 

 

Разъяснени

е правил и 

норм 

поведения 

Инструктажи безопасности в классе, в 

различных ситуациях, на различных 

объектах, на праздниках 

 

Определен

ие круга 

прав и 

обязанност

ей в семье 

 

 

 

 

 

 Классные 

часы и 

мероприяти

я из цикла 

«Мои права 

и мои 

обязанности 

» 

 

Разъяснение правил работы с компьютером 

Воспитание 

семейных 

ценностей 

Литератур

ное чтение 

Окружающ

ий мир 

Музыка 

ОРКСЭ 

Проведение совместных 

мероприятий (День 

Матери, к 23 февраля и 8 

Марта, «Мама, папа и я!») 

Разработка 

совместны

х проектов 

«Моя 

семья» 

 

Подготов

ка 

подарков 

для 

родных к 

Участие в 

конкурсах и 

выставках 
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значимым 

событиям 

Формировани

е  

коммуникати 

вной 

культуры 

Литератур

ное чтение 

Окружающи

й мир 

Технология 

Музыка 

Изобразител

ьно е 

искусство 

Физическая 

культура 

ОРКСЭ 

Кружки 

всех 

направлени

й 

Организац

ия и 

проведение 

различных 

мероприят

ий  

Участие в 

мероприят

иях 

Выпуск 

стенгазет, 

листовок, 

плакатов 

Изучение правил эффективного, бесконфликтного, 

безопасного общения в классе, школе, семье, со 

сверстниками, старшими 

Ознакомление с первоначальными представлениями о 

безопасном общении в интернете, о современных 

технологиях коммуникации 

    

Экологическ

ое 

воспитание 

Окружающ

ий мир 

Изобразите

льно е 

искусство 

Технологи

я Музыка 

Подготовка 

и 

проведение 

праздников 

Экскурсии 

в природу 

Чтение 

научно- 

познавател

ь ной 

литературы

; просмотр 

документал

ь ных и 

художестве

н ных 

фильмов; 

походы, 

поездки 

Участие в 

экологических 

акциях, 

десантах; уход 

за комнатными 

растениями в 

школе 

Проектная 

школе 

деятельнос

ть 

Тематическ

и е 

мероприяти

я 

Беседы о сохранении 

природы 

Участие в проводимых 

экологических 

конференциях 

 

Описание форм и методов формирования у обучающихся экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни, включая 

мероприятия по обучению правилам безопасного поведения на дорогах. 

 

Воспитание физической культуры, формирование ценностного отношения к 

здоровью и здоровому образу жизни. Физическое воспитание младших школьников, 

процесс формирования у них здорового образа жизни предполагает усиление внимание 

к формированию представлений о культуре здоровья и физической культуры; 

первоначального опыта самостоятельного выбора в пользу здорового образа жизни; 

интереса к физическому развитию, к спорту. 
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Формы и методы формирования у обучающихся культуры здорового и безопасного 

образа жизни: 

- начальное самоопределение младших школьников в сфере здорового образа жизни 

(организация исследований, обмена мнениями учащихся о здоровье человека, 

биологических основах деятельности организма, различных оздоровительных системах 

и системах физических упражнений для поддержания здоровья, традициях физического 

воспитания и здоровьесбережения в культуре народов России и других стран); 

- предоставление школьникам возможностей предъявления сверстникам 

индивидуальных достижений в различных видах спортивных состязаний, подвижных 

играх;  

- демонстрации успехов в деятельности спортивных секций, туристических походах;   

- предъявление примеров ведения здорового образа жизни; 

-   ознакомление обучающихся с ресурсами ведения здорового образа жизни,  занятий 

физической культурой, использования спортивно-оздоровительной инфраструктуры 

ближайшего социума;   

- включение младших школьников в санитарно-просветительскую деятельность и  

пропаганда занятий физической культурой в процессе детско-родительских и семейных 

соревнований;  организация сетевого партнерства учреждений здравоохранения, 

спорта,  туризма, общего и дополнительного образования.  коллективные прогулки, 

туристические походы ученического класса; 

-  фотовыставки, конкурсы видеороликов, посвященном здоровью; 

- дискуссии по проблемам здорового образа жизни современного ученика (о  режиме 

дня, труда и отдыха, питания, сна;  

- о субъективном отношении к физической культуре);  

-  разработка учащимися памяток и информационных листовок о нормативно- правовом 

обеспечении права граждан на сохранение здоровья, о возможностях получения 

медицинской помощи, об отечественной системе медицинского страхования;  

выступление перед учащимися младших классов по проблематике физической  

культуры, заботы о собственном здоровье, об истории международного и 

отечественного спорта, его героях, о видах спорта и т. п.); 

-   совместные праздники, турпоходы, спортивные соревнования для детей и 

родителей; 

Развитие экологической культуры личности, ценностного отношения к природе, 

созидательной экологической позиции. Развитие содержания экологического 

воспитания на уровне начального общего образования предполагает формирование у 

младших школьников эмоционально-чувственного, нравственного отношения к 

природе; понимания необходимости соблюдения норм экологической этики; 

представлений о экологически целесообразном поведении. 

Развитие экологической культуры личности, ценностного отношения к природе, 

созидательной экологической позиции. Развитие содержания экологического 

воспитания на уровне начального общего образования предполагает формирование у 

младших школьников эмоционально-чувственного, нравственного отношения к 

природе; понимания необходимости соблюдения норм экологической этики; 

представлений о экологически целесообразном поведении. 

Формы и методы формирования у младших школьников экологической культуры 

могут быть представлены в контексте основных вариантов взаимодействия человека и 

природы:   

- исследование природы – познавательная деятельность, направленная на  раскрытие 

тайн и загадок окружающего мира с целью использования открытых явлений для блага 
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человечества (исследовательские проекты, научные мини- конференции, 

интеллектуально-познавательные игры и т. д.);  

-  преобразование природы с целью возделывания растений и ухода за животными 

(выращивание домашних растений, выставки сельскохозяйственной продукции, 

презентации домашних растений, цветов и т. д.);  

-  художественно-эстетические практики – общение с природой созерцательно- 

эстетического характера (выставки – обсуждения рисунков, фотографий, рассказов, 

стихов, работ младших школьников и произведений известных мастеров, посещение 

природных объектов с эстетическими целями); 

  - занятия туризмом – изменение себя в ходе преодоления природных условий в 

походах, экспедициях (походы, рассказы участников об испытаниях, в ходе похода); 

- общение с домашними животными, в котором человек стремится усилить 

психологический комфорт повседневной жизни (рассказы–презентации о домашних 

животных);   

- природоохранная деятельность (экологические акции, природоохранные флешмобы). 

Обучение правилам безопасного поведения на дорогах призвано содействовать 

профилактике правонарушений несовершеннолетними в сфере дорожного движения, 

воспитывать транспортную культуру безопасного поведения на дорогах. 

 

Мероприятия по обучению младших школьников правилам безопасного 

поведения на дорогах: 

 

- Просмотр видеофильмов (мультфильмов) «Опасности на дорогах»;  

-  «Твой безопасный путь в школу» (групповые исследовательские проекты, оценка 

безопасности традиционных маршрутов, которыми учащиеся идут в школу и из школы, 

разработка рекомендаций для родителей, школьников, полиции по прокладке 

безопасных маршрутов);  практические занятия на школьном дворе «ПДД в части 

велосипедистов», мероприятия с участием представителей инспекторов полиции, 

ответственных за  безопасность дорожного движения (проведение опроса, съемка 

видеосюжетов и др.);   

- конкурс памяток «Школьнику пешеходу (зима)», «Школьнику- пешеходу (весна)» и 

т. д.;   

- тестирование по правилам дорожного движения. 

 

 Описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества субъектов 

воспитательной деятельности и социальных институтов 

 

В процессе воспитания, социализации и духовно-нравственного развития обучающихся 

на уровне начального общего образования большое значение имеет социальное 

партнерство различных социальных институтов. Интеграция 

социально-педагогического потенциала организаций общего и дополнительного 

образования, культуры, спорта, туризма, местного сообщества, традиционных 

религиозных и иных общественных организаций и семьи способствует позитивной 

социализации младших школьников. Взаимодействие школы, семьи и общественности 

имеет решающее значение для организации нравственного уклада жизни детей. 

Ведущая роль в организации социального партнерства институтов общественного 

участия и семьи принадлежит педагогическому коллективу общеобразовательной 

школы и особенно институту классного руководства. Младшие школьники должны 

принимать посильное участие в построении модели социального партнерства, 
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необходимой для их позитивной социализации. Формирование социального опыта 

младших школьников осуществляется в ходе реализации проектов, коллективных 

творческих дел, сюжетно-ролевых и деловых игр, коллективного посещения концертов, 

экскурсий, встреч с представителями религиозных и общественных организаций и т. д. 

Социальное партнерство институтов общественного участия в процессе воспитания 

учащихся начальной школы выражается в создании и реализации совместных 

социально- педагогических, образовательных, просветительских и иных программ, 

проведении совместных мероприятий. При разработке и осуществлении программы 

воспитания и социализации младших школьников образовательная организация 

взаимодействует, в том числе на системной основе, с традиционными религиозными 

организациями, общественными организациями и объединениями 

гражданско-патриотической, культурной, экологической и иной направленности, 

детско-юношескими и молодежными движениями, организациями, объединениями, 

разделяющими в своей деятельности цели, задачи и ценности настоящей программы. 

При этом могут быть использованы различные формы взаимодействия с согласия 

обучающихся и их родителей (законных представителей):  

-  участие традиционных религиозных организаций, иных общественных организаций и 

объединений в проведении отдельных мероприятий в рамках реализации направлений 

воспитания и социализации обучающихся на уровне начального общего образования;   

- участие указанных организаций и объединений в реализации отдельных  

образовательных программ, согласованных с программой воспитания и социализации 

обучающихся на уровне начального общего образования и одобренных Управляющим 

советом образовательной организации;   

- проведение совместных мероприятий по направлениям программы воспитания и 

социализации в образовательной организации. 

 

 Описание форм и методов повышения педагогической культуры родителей 

(законных представителей) обучающихся 

 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) – одно из 

ключевых направлений реализации программы воспитания и социализации 

обучающихся на уровне начального общего образования. Система работы 

образовательной организации по повышению педагогической культуры родителей 

(законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся младшего школьного возраста должна быть 

основана на следующих принципах: 

- совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в 

определении направлений, ценностей и приоритетов деятельности образовательной 

организации по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся с 

учетом законодательно установленного преимущественного права родителей 

(законных представителей) на обучение и воспитание детей перед всеми другими 

лицами, мировоззренческих и культурных особенностей и потребностей их семей, 

местных и региональных культурных особенностей, в разработке содержания и 

реализации программы воспитания и социализации обучающихся, оценке ее 

эффективности; 

- сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием 

родителей (законных представителей);   

- педагогическое внимание, уважение и требовательность  к родителям (законным 

представителям);   
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- поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития  

педагогической культуры каждого из родителей (законных представителей);  

содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных 

проблем воспитания детей с учетом закрепленного законом приоритета семьи 

родителей (законных представителей) обучающихся в воспитании своих детей перед 

всеми иными лицами;   

- пора на положительный опыт семейного воспитания, традиционные семейные 

ценности народов России. 

Методы повышения педагогической культуры родителей:   

- организация исследования родителями (целенаправленного изучения) текстов 

психолого-педагогического и нормативно-правового содержания, опыта других 

родителей; 

-   информирование родителей специалистами (педагогами, психологами, врачами и т. 

п.); 

- организация встреч родителей, младших школьников, учителей для согласования 

интересов, позиций и способов взаимодействия по решению конкретных вопросов, 

открытое обсуждение имеющихся проблем;   

- организация предъявления родителями своего опыта воспитания, своих проектов  

решения актуальных задач помощи ребенку; 

-   проигрывание родителем актуальных ситуаций для понимания собственных  

стереотипов и барьеров для эффективного воспитания;  

-  организация преодоления родителями ошибочных и неэффективных способов  

решения задач семейного воспитания младших школьников;  

-  организация совместного времяпрепровождения родителей одного ученического 

класса;  преобразования стереотипов взаимодействия с родными близкими и 

партнерами  в воспитании и социализации детей. 

Ведущей формой повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) обучающихся является родительское собрание, которое обеспечивает 

как информирование, «переговорную площадку» так и психолого-педагогический 

тренинг. Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педагогической 

культуры родителей согласовываются с планами воспитательной работы 

образовательной организации. Работа с родителями (законными представителями) 

предшествует работе с обучающимися и подготавливает к ней. 

Виды и формы работы с семьей:  
-  день открытых дверей для родителей, общешкольные и классные родительские 

собрания (лекции, беседы, диспуты, круглые столы );   

- благотворительная акция «Помоги семье», «Рождественская», «Поможем собрать  

ребенка в школу»;   

- родительский всеобуч в форме родительских собраний, направленных на  обсуждение 

с родителями актуальных вопросов воспитания детей в семье и образовательном 

учреждении, знакомство родителей с задачами и итогами работы школы;   

- родительские конференции, посвященные обмену опытом семейного воспитания, в  

форме организационно-деятельностной и психологической игры, собрание-диспут, 

родительский лекторий, семейная гостиная, встреча за круглым столом, вечер вопросов 

и ответов, семинар, педагогический практикум, тренинг для родителей и другие. 

Просвещение родителей через размещение информации на сайте школы, создание 

информационных стендов, книжных выставок:  о нормативно – правовой базе по 

воспитанию ребенка, правовыми аспектами, связанными с ответственностью 
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родителей за воспитание детей: статьями;  Конституции Российской Федерации; 

 Семейного кодекса Российской Федерации;  Закона "Об образовании", Устава 

МБОУ средней образовательной школы г. Алейска  (права и обязанности детей и 

родителей);  

-  о режиме работы МБОУ средней общеобразовательной школы г. Алейска; 

- индивидуальные консультации по подбору литературы.  

Распространение лучшего опыта семейного воспитания через: обсуждение вопросов 

на классных родительских собраниях по темам «Истоки глубинной привязанности в 

детско- родительских отношениях», «Иерархия отношений в семье и особенности 

семейного воспитания», «Типичные недостатки семейного воспитания и пути их 

преодоления», «Способы общения и методы педагогического воздействия на ребенка в 

семье». 

Участие родителей в управлении школой учебно - воспитательным процессом, в 

организации деятельности общественных родительских формирований через:   

- работу Управляющего Совета, классные родительские комитеты; 

-  деятельность инициативных родителей;  участие в обсуждении Публичного 

доклада МБОУСОШ №4, обсуждение разделов новой редакции Устава МБОУСОШ 

№4. Поощрение родителей, активно участвующих в жизни школы, по итогам года, 

итогам проведения акций, различных мероприятий. 

 

 Планируемые результаты 

 

 Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся должно обеспечивать присвоение ими соответствующих 

ценностей, формирование знаний, начальных представлений, опыта 

эмоционально-ценностного постижения действительности и общественного действия в 

контексте становления российской культурной и гражданской идентичности, 

самосознания гражданина России. 

В результате реализации программы воспитания и социализации обучающихся на 

уровне начального общего образования должно обеспечиваться достижение 

обучающимися:   

- воспитательных результатов – тех духовно-нравственных приобретений, которые 

получил обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности (например, 

приобрел, участвуя в каком-либо мероприятии, опыт самостоятельного действия);   

- эффекта – последствий результата, того, к чему привело достижение результата  

(развитие обучающегося как личности, формирование его компетентности, 

идентичности и т. д.). При этом учитывается, что достижение эффекта  развитие 

личности обучающегося, формирование его социальных компетенций и т. д. – 

становится возможным благодаря деятельности педагога, других субъектов 

духовно-нравственного воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, 

общественности, СМИ и т. п.), а также собственным усилиям обучающегося. 

Воспитательные результаты могут быть распределены по трем уровням. 

 Первый уровень результатов – приобретение обучающимися социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых 

формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение 

имеет взаимодействие обучающегося со своими учителями (в урочной и внеурочной 

деятельности) как значимыми для него носителями положительного социального 

знания и повседневного опыта. 
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 Второй уровень результатов – получение обучающимися опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к 

социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, 

образовательной организации, т. е. в защищенной среде, в которой ребенок получает 

(или не получает) первое практическое подтверждение приобретенных социальных 

знаний, начинает их ценить (или отвергает).  

Третий уровень результатов – получение обучающимся начального опыта 

самостоятельного общественного действия, формирование у младшего школьника 

социально приемлемых моделей поведения. Только в самостоятельном общественном 

действии человек действительно становится (а не просто узнает о том, как стать) 

гражданином, социальным деятелем, свободным человеком. Для достижения данного 

уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося с 

представителями различных социальных субъектов за пределами образовательной 

организации, в открытой общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 

воспитательные эффекты:   

- на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом 

воспитания как учения являются не столько научные знания, сколько знания о 

ценностях;   

- на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности  

школьников и ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно 

ориентированных поступков;   

- на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в  

нравственно ориентированной социально значимой деятельности и приобретения ими 

элементов опыта нравственного поведения и жизни. Таким образом, знания о ценностях 

переводятся в реально действующие, осознанные мотивы поведения, значения 

ценностей присваиваются обучающимися и становятся их личностными смыслами, 

духовно-нравственное развитие обучающихся достигает относительной полноты. 

Несмотря на это разделение уровней результатов возможно только в теории, на уровне 

целей, а практической деятельности они могут смешиваются, реализуясь как 

последовательность педагогических ситуаций.  

 Например, сложно представить, что сообщение знаний о ценностях, характерное 

для первого уровня, не формирует никакого отношения к ним, в то же время участие в 

социально-значимой деятельности может решать все основные задачи по воспитанию 

обучающихся. Образовательная организация, педагоги выбирают различные 

концепции, методы и технологии воспитания, не противоречащие принципам 

программы воспитания и социализации младших школьников, основанные на других 

логиках построения воспитательной деятельности, в том числе и не использующие 

понятие воспитательного эффекта. Возможен последовательный, постепенный переход 

от одного уровня воспитательных результатов к другому. В то же время возможно 

комплексное решение воспитательных задач за счет того, что участие обучающихся в 

нравственно ориентированной социально значимой деятельности и приобретение ими 

элементов опыта нравственного поведения и жизни позволяет одновременно решать все 

воспитательные задачи. Переход от одного уровня воспитательных результатов к 

другому должен быть последовательным, постепенным. Достижение трех уровней 

воспитательных результатов обеспечивает появление значимых эффектов 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся – 

формирование основ российской идентичности, присвоение базовых национальных 
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ценностей, развитие нравственного самосознания, укрепление духовного и 

социально-психологического здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к 

людям и обществу и т. д. По каждому из направлений духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся на уровне начального общего образования 

предусмотрены следующие воспитательные результаты, которых достигнут 

обучающиеся в ходе реализации программы. 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

-   ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному 

культурно-историческому наследию, государственной символике, законам Российской 

Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению;  

 элементарные представления о государственном устройстве и социальной  структуре 

российского общества, наиболее значимых страницах истории страны, об этнических 

традициях и культурном достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и 

патриотического долга;   

- первоначальный опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской,  

патриотической позиции;   

-первоначальный опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми – 

представителями разных народов России;  

-  уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему нашей страны,  

уважение к защитникам Родины. 

Нравственное и духовное воспитание:  

-  начальные представления о традиционных для российского общества моральных  

нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об этических нормах 

взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, носителями разных 

убеждений, представителями различных социальных групп;   

- нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и  

младшими детьми, взрослыми в соответствии с традиционными нравственными 

нормами;  уважительное отношение к традиционным религиям народов России; 

-   неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку,  

находящемуся в трудной ситуации;  

-  способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском  

обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и 

поступков других людей;  уважительное отношение к родителям (законным 

представителям), к старшим,  заботливое отношение к младшим;   

- знание традиций своей семьи и образовательной организации, бережное  отношение к 

ним. 

Интеллектуальное воспитание: 

- первоначальные представления о роли знаний, интеллектуального труда и творчества 

в жизни человека и общества, возможностях интеллектуальной деятельности и 

направлениях развития личности;   

- элементарные навыки учебно-исследовательской работы; 

-  первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со  сверстниками, 

старшими детьми, взрослыми в творческой интеллектуальной деятельности;  

элементарные представления об этике интеллектуальной деятельности. 

Здоровьесберегающее воспитание:   

- первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, о  

физическом, духовном и нравственном здоровье, о неразрывной связи здоровья 

человека с его образом жизни;  элементарный опыт пропаганды здорового образа 

жизни; 
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  элементарный опыт организации здорового образа жизни; 

-   представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека;  

-  представление о негативном влиянии психоактивных веществ, алкоголя,  

табакокурения на здоровье человека;  

-  регулярные занятия физической культурой и спортом и осознанное к ним 

отношение.  

Социокультурное и медиакультурное воспитание:  

-  первоначальное представление о значении понятий «миролюбие»,  «гражданское 

согласие», «социальное партнерство»;   

- элементарный опыт, межкультурного, межнационального,  межконфессионального 

сотрудничества, диалогического общения;  

-  первичный опыт социального партнерства и диалога поколений; 

-   первичный опыт добровольческой деятельности, направленной на решение  

конкретной социальной проблемы класса, школы, прилегающей к школе территории;   

- первичные навыки использования информационной среды, телекоммуникационных 

технологий для организации межкультурного сотрудничества. 

 

Культуротворческое и эстетическое воспитание:   

 

- умения видеть красоту в окружающем мире; 

-  первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

-  элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры;  

-  первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества,  

этнокультурных традиций, фольклора народов России;   

- первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических  

объектов в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и 

самому себе;  

-  первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества;   

- понимание важности реализации эстетических ценностей в пространстве  

образовательной организации и семьи, в быту, в стиле одежды. 

Правовое воспитание и культура безопасности:   

- первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека; 

- первоначальные умения отвечать за свои поступки, достигать общественного согласия 

по вопросам школьной жизни;   

- элементарный опыт ответственного социального поведения, реализации прав  

школьника;   

- первоначальный опыт общественного школьного самоуправления; 

- элементарные представления об информационной безопасности, о девиантном и  

делинквентном поведении, о влиянии на безопасность детей отдельных молодежных 

субкультур;  

-  первоначальные представления о правилах безопасного поведения в школе, семье, 

на улице, общественных местах. 

Воспитание семейных ценностей:   

- элементарные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в жизни 

человека; 
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-   первоначальные представления о семейных ценностях, традициях, культуре 

семейной жизни, этике и психологии семейных отношений, нравственных 

взаимоотношениях в семье;  

-  опыт позитивного взаимодействия в семье в рамках школьно-семейных  программ и 

проектов. 

Формирование коммуникативной культуры  
-  первоначальные представления о значении общения для жизни человека, развития 

личности, успешной учебы;  

-  знание правил эффективного, бесконфликтного, безопасного общения в классе,  

школе, семье, со сверстниками, старшими; 

-   элементарные основы риторической компетентности; 

-   элементарный опыт участия в развитии школьных средств массовой информации; 

-   первоначальные представления о безопасном общении в интернете, о  современных 

технологиях коммуникации;   

- первоначальные представления о ценности и возможностях родного языка, об истории 

родного языка, его особенностях и месте в мире-   элементарные навыки 

межкультурной коммуникации. 

Экологическое воспитание:  
-  ценностное отношение к природе; 

- элементарные представления об экокультурных ценностях, о законодательстве в  

области защиты окружающей среды;   

- первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к  

природе;   

- элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе  в 

культуре народов России, нормах экологической этики; 

- первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на  

пришкольном участке, по месту жительства. 

Модель выпускника начальных классов МБОУСОШ №4 г. Алейска 

Учащиеся, завершившие обучение на уровне начального образования, должны в плане 

воспитания:   

- иметь первоначальное представление о духовных ценностях; 

- овладеть основными правилами культуры поведения и речи,   освоить нормы общения 

со сверстниками, взрослыми; 

-   овладеть простейшими навыками самоконтроля.  

Модель выпускника 1 класса 

 Приоритетный основообразующий критерий - сформировано ценностное отношение к 

природе как общему дому человечества:  

-  Проявляет эмоционально-положительное отношение к природе. 

-  Умеет сосредоточить свое внимание на предлагаемом материале и действовать в  

соответствии с указаниями педагога.   

- Умеет строить отношения со взрослыми, сверстниками, доброжелателен в  

отношениях с людьми.  Дисциплинирован, знает правила поведения в общественных 

местах. 

- Имеет представление о здоровом образе жизни, элементарные культурно-  

гигиенические навыки, обладает хорошей работоспособностью, развиты двигательные 

и моторные навыки.  

 - Знает элементарные правила безопасного поведения при взаимодействии с другими  

людьми, правила поведения на улице, в быту, в школе.  

- Владеет доступными видами общественно-полезного труда. 
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-Владеет наглядно-образной памятью. 

Модель выпускника 2 класса  
Приоритетный основообразующий критерий - сформировано уважительное отношение 

к жизни, ко всему живому, как проявлению жизни, осознание себя как части природы: 

-   Воспринимает красоту природы, человека и предметного мира, созданного им. 

-  Обладает развитым воображением, проявляет творческие способности в разных  

видах деятельности.  

-  Имеет склонность к постановке вопросов и самостоятельному поиску ответов на них 

-   Умеет управлять своим вниманием, самостоятельно его организовывать. 

-  Владеет разнообразными формами и средствами общепланирования в совместной 

продуктивной деятельности.   

- Проявляет чувство ответственности за живое существо, начатое дело, результат 

совместной деятельности, сдержан, тактичен.  

-  Выполняет основные положения здорового образа жизни, правила личной и 

общественной гигиены, особенности охраны здоровья в разные времена года.  

-  Выполняет правила безопасного поведения на улице, в быту, при контактах с  

людьми.   

- Трудолюбив, умеет правильно организовать свой труд, поддерживать,  

контролировать правильность своих действий.  

- Владеет словесно-логической памятью. 

Модель выпускника 3 класса   
Приоритетный основообразующий критерий - освоены, усвоены и присвоены нормы 

социально-культурной жизни, осознание собственного внутреннего мира:  

-  Имеет понятия об экономической и природоохранительной культуре, способен к 

эмоциональному восприятию искусства и красоты окружающего мира.   

- Проявляет интерес к людям, общителен, доброжелателен, склонен не к  конфликтам, а 

к сотрудничеству.   

- Умеет контролировать свое поведение, различать разные позиции в общении,  

оценивать свое положение в системе социальных отношений. 

- Выполняет основные положения здорового образа жизни, относится к своему 

здоровью как к важной личной и общественной ценности, имеет прочные 

культурно-гигиенические навыки, умеет оказывать первую медицинскую помощь.  

-  Знает и выполняет условия безопасного поведения на улице, в быту, условия  

безопасности при пользовании общественным транспортом, знает правила дорожного 

движения. 

-   Обладает потребностью трудиться и осознает необходимость трудовой деятельности, 

умеет самостоятельно ориентироваться в любой работе, трудовой деятельности.   

- Обладает устойчивостью внимания, умеет распределять и переключать свое  

внимание.   

- Умеет управлять своей памятью и регулировать ее проявления 

-   Имеет наглядно-образное и наглядно-действенно е мышление 

Модель выпускника 4 класса   
Приоритетный основообразующий критерий - развита способность воспринимать и 

оценивать себя как сторонний объект (рефлексия), осознание внешнего мира: 

-   Владеет культурой самоопределения личности, стремиться к 

самосовершенствованию, мотивирован на достижение успеха, на дальнейшее 

продолжение образования в основной школе.  

-  Он – гражданин, патриот, ощущающий ответственность за прошлое, настоящее и  

будущее Отечества, приверженный общечеловеческим духовным идеалам.   
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- Понимает взаимосвязи человека с природой, умеет применять экологические знания 

на практике.  

-  Креативен (способен к творчеству), обладает эстетическими установками по  

отношению к культуре и природе, знает произведения выдающихся деятелей культуры 

и искусства.   

- Обладает уверенностью в себе, чувством собственного достоинства,  положительной  

 

самооценкой.  

-  Коммуникативен, владеет культурой общения, бережно относится к  

общечеловеческим ценностям, честен, принципиален, умеет свои взгляды и убеждения, 

настойчив в преодолении трудностей  

-  Ведет здоровый образ жизни, осознанно относится к здоровью и физической  

культуре, владеет антистрессовой защитой, умеет применять простейшие способы 

оказания первой медицинской помощи.   

- Способен действовать в чрезвычайной ситуации, сознательно и ответственно  

относится к личной безопасности и безопасности окружающих.  

- Способен действовать, анализировать свои действия, находить причину затруднений, 

строить новый проект своих действий, способен к рефлексии, саморегуляции, к 

сознательному управлению своим поведением.   

- Владеет произвольным вниманием, умеет организовывать и регулировать свое 

внимание.  Имеет первоначально отработанную произвольную память. 

 

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 ориентировки норм 

поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 

психологического здоровья как одной из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребѐнка. 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования 

культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся на ступени начального 

общего образования являются: 

- Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. №273 - ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации"; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (Утвержден Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. № 373, в ред. приказов Минобрнауки России от 

26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357); 

- Санпин 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях" (от 29 декабря 2010 г. N 

189); - СанПиН2.4.2.2821-10 «Гигиенические требования к режиму образовательного 

процесса» раздел 10; 

- 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); 
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- 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.); 

Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни на уровне 

начального общего образования сформирована: 

- с учѐтом возможностей УМК «Школа Росси», «Перспективная начальная школа, 

«Система развивающего обучения Л.В.Занкова» с особенностями образовательного 

учреждения, образовательных потребностей и запросов обучающихся, воспитанников; 

- с учѐтом реального состояния здоровья детей и факторов риска, имеющих место в 

МБОУСОШ№4. 

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 

учѐтом 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 серьѐзными 

хроническими заболеваниями) и восприятием ребѐнком состояния болезни главным 

образом как ограничения свободы (необходимость лежать в постели, болезненные 

уколы). 

Наиболее эффективным путѐм формирования экологической культуры, здорового 

и безопасного образа жизни обучающихся является направляемая и организуемая 

взрослыми самостоятельная работа школьников, способствующая активной и 

успешной социализации ребѐнка в образовательной организации, развивающая 

способность понимать своѐ 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 ребѐнка в семье и образовательной организации. 

При выборе стратегии реализации настоящей программы необходимо учитывать 

психологические и психофизиологические характеристики детей младшего школьного 
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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 еѐ инфраструктуру, 

создание благоприятного психологического климата, обеспечение рациональной 

организации учебного процесса, эффективной физкультурно-оздоровительной 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 ее реализации строится 

на основе научной обоснованности, последовательности, возрастной и 

социокультурной адекватности, информационной безопасности и практической 

целесообразности. 

Основная цель настоящей программы - сохранение и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся при получении начального 

общего образования,  как одной из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. 

 

Задачи программы: 

сформировать представления об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 

окружающей среды; 

сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на 

здоровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных эмоций, 

получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных 

играх; 

дать представление с учетом принципа информационной безопасности о 

негативных факторах риска для здоровья детей (сниженная двигательная активность, 

инфекционные заболевания, переутомление и т. п.), о существовании и причинах 

возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психо-активных 

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 свое здоровье; 

сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, 

структуре, полезных продуктах; 

сформировать представление о рациональной организации режима дня, учебы и 

отдыха, двигательной активности, научить ребенка составлять, анализировать и 

контролировать свой режим дня; 

обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным навыкам 
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поведения в экстремальных ситуациях; 

сформировать навыки позитивного общения; 

научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих сохранять 

и укреплять здоровье; 

сформировать потребность ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и 

развития. 

 

Направления деятельности  по  здоровьюсбережению, обеспечению 

безопасности и формированию экологической культуры обучающихся 

 

Системная работа на уровне начального общего образования по формированию 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни организована по 

следующим направлениям:  

-создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры 

образовательной организации; 

 - организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся; 

 - организация физкультурнооздоровительной работы; 

 - реализация программ внеурочной деятельности; 

 - организация работы с родителями (законными представителями). 

 1. Создание экологически безопасной здоровьесберегающей инфраструктуры 

образовательного учреждения  

В здании школы 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, СанПиНами. 

 Здоровьесберегающую инфраструктуру обеспечивает: 

 - Контроль санитарного состояния помещений, освещенности, режима 

проветривания, соответствие мебели росто-возрастной норме. 

 - Организация горячего питания и контроль состояния питания. 

 - Контроль за организацией питания, санитарным состоянием пищеблока. 

- Осмотр сотрудников, ведение необходимой документации.  

- Контроль санитарно-эпидемиологического режима в школе.  

 - Контроль физического воспитания детей. Посещение уроков физкультуры. 

 - Контроль за соблюдением воздушно-теплового режима во время учебного 

процесса (режим проветривания). 

 - Контроль за психологическим состоянием детей во время проведения занятий в 

период адаптации в 1-х, 5-х классах; осанкой, проведением физкультминуток, 

гимнастики для рук и глаз и др. 

 - Контроль за составлением расписания.  

- Контроль за состоянием здоровья педагогического и технического персонала 

(медицинский осмотр и наличие допуска к работе). 

 - Контроль за соблюдением требований СанПиНа. 

 Организация питания 

 В здании школы имеется оборудованная столовая, позволяющая организовывать 

горячие завтраки и обеды. Охвачено горячим питанием 100% обучающихся, при этом 

дети отдельных категорий граждан получают дотационное питание. 

 Создание условий для спортивно-оздоровительной работы  

В школе имеется: 
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 Спортивный зал. Спортивный зал оснащен необходимым спортивным 

оборудованием и инвентарѐм. Для физкультурно-оздоровительных мероприятий на 

улице имеются лыжи, лыжные ботинки, лыжные палочки, крепление. Для 

физкультурно-оздоровительных занятий имеются мячи (волейбольные, баскетбольные, 

футбольные), маты гимнастические, шведские лестницы, секундомеры, свистки, 

скакалки, стол теннисный, мячики для настольного тенниса, ракетки, сетка 

волейбольная, сетка баскетбольная, ворота переносные.  

Медицинское сопровождение осуществляется через: 

 - Программу профилактических осмотров (осмотр детей на педикулез, чесотку и 

другие, организация и проведение профилактических медицинских осмотров с 

привлечением узких специалистов в 1-11х классах.).  

- Программу иммунизации (планирование и проведение профилактических 

прививок с целью профилактики инфекционных заболеваний, постановка реакции 

Манту и выявление тубинфицированных). 

 - Контроль текущего состояния здоровья обучающихся.  

Лечебно-оздоровительная работа  

- Рекомендации по организации учебного процесса и режима детям, учителям и 

родителям.  

- Выявление заболеваний во время амбулаторного приема и профосмотров. 

Своевременное направление на обследование и лечение. 

 - Осуществление контроля за состоянием детей, страдающих хроническими 

заболеваниями. Социальные партнеры: Сотрудничество с ЦРБ. 

 2. Организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся Сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся средствами рациональной организации их 

деятельности достигается благодаря систематической работе педагогического 

коллектива над вопросами повышения эффективности учебного процесса, снижения 

функционального напряжения и утомления детей, создания условий для снятия 

перегрузки, нормального чередования труда и отдыха. 

 С целью рациональной организации учебной и внеучебной деятельности 

обучающихся применяются здоровьесберегающие технологии: 

 - Защитно-профилактические: (выполнение норм СЭС, проведение прививочной 

работы, ограничение предельного уровня учебной нагрузки).  

- Компенсаторно-нейтрализующие: при их использовании ставится задача 

восполнить недостаток того, что требуется организму для полноценной 

жизнедеятельности (витаминизация, физкультпаузы, эмоциональные разрядки).  

 - Стимулирующие: позволяют активизировать силы организма (педагогическая 

психотерапия). 

 - Информационно-обучающие: обеспечивают обучающимся уровень грамотности, 

необходимый для эффективной заботы о здоровье. Организация образовательного 

процесса строится с учетом гигиенических норм и требований к организации и объѐму 

учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и 

спортивных секциях).  

Методические мероприятия: 

 - Педагогический совет с обсуждением вопросов использования 

здоровьесберегающих технологий в образовательном пространстве школы.  

Организационно-педагогические мероприятия: 

 - Адаптационный период 1-х классов, главной целью курса адаптации является 

душевное здоровье, эмоциональное благополучие как условие успешности учебной  

мероприятий по вопросам сохранения здоровья, соблюдения личной гигиены. 
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 - Проведение уроков,  внеклассных мероприятий с использованием динамических 

пауз, физкультминуток, гимнастики для глаз, прогулок на свежем воздухе (уроках 

физической деятельности. 

 - Проведение уроков, проведение внеклассных культуры.  

- Продолжительность урока - 35 минут (1 класс), с обязательным проведением двух 

физкультминуток по 1,5-2 минут каждая, с использованием дозирования времени на 

задания. 

 - Инструктажи по технике безопасности, ведение журнала инструктажей.  

Контрольные мероприятия: 

 - Мониторинг успешности учебной деятельности обучающихся 1-х классов.  

- Психолого-педагогическая диагностика обучающихся 1-ых классов. 

 - Контроль режима учебных занятий, расписания уроков, интенсивности учебной 

нагрузки, методик обучения, соблюдение гигиенических требований. - Посещение 

уроков администратором входит в план работы.  

- Ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и детьми с 

ограниченными возможностями здоровья.  

- В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, 

адекватные возрастным возможностям и особенностям обучающихся. Особую 

актуальность имеет учебный материал, связанный с проблемой безопасного поведения 

ребенка в природном и социальном окружении, который представлен в учебных курсах 

«Окружающий мир», «Физическая культура».  

 В школе соблюдаются все требования к использованию технических средств  

обучения, в том числе компьютеров. Предметные области «Окружающий мир», 

«Физическая культура» предполагают возможность научиться понимать 

необходимость ЗОЖ, соблюдать правила безопасного и здорового поведения, 

использовать знания о строении и функционировании организма для сохранения и 

укрепления своего здоровья. Выпускник получит возможность научиться простым 

навыкам самоконтроля и саморегуляции своего состояния, осознанно выполнять режим 

дня, правила рационального питания и личной гигиены, оказывать первую помощь при 

несложных несчастных случаях. 

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:  

 - организация уроков физической культуры на свежем воздухе при благоприятных 

погодных условиях; 

 - организация уроков физической культуры на лыжах в зимнее время года с 1 по 11 

класс; 

 - организация спортивных мероприятий в рамках работы летнего оздоровительно- 

трудового лагеря «Солнечная страна» с дневным пребыванием детей; 

 - система спортивно-оздоровительных мероприятий в течение учебного года 

(«Дни здоровья», «Веселые старты», соревнования, эстафеты, спортивные игры, 

конкурсы, состязания и др.);  

- организация декады «За здоровый образ жизни»;  

- участие в «Президентских состязаниях»; 

 -организация динамических пауз, динамических перемен, физкультминуток на 
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уроках, способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной 

активности;  

4. Реализация программ внеурочной деятельности  

Программы внеурочной деятельности, направленные на формирование ценности 

здоровья и здорового образа жизни, реализуются по следующим направлениям: 

 - Танцевальное  

- Подвижные игры  

5. Просветительская работа с родителями (законными представителями) 

В школе сложилась система работы по вопросам охраны и укрепления здоровья 

детей, направленная на повышение уровня знаний родителей, которая включает: 

- оказание консультативной помощи детям и родителям; 

 - систему родительских собраний; - систему лекций по профилактике; 

 - индивидуальное консультирование; 

 - привлечение родителей для участия во внеурочных классных мероприятиях 

(Спортивные соревнования, посвященные Дню защитника Отечества);  

- сотрудничество с ЦРБ Просветительская работа с родителями предполагает 

родительский всеобуч: 

 - Особенности образовательного процесса в первых классах.  

- Организация знакомства с пособием для педагогов и родителей «Организация 

педагогической профилактики вредных привычек среди младших школьников». 

 - Психологические особенности первоклассника, требования к режиму 

первоклассника. 

 - Снижение уровня тревожности у детей. 

 6. Обеспечение безопасности обучающихся 

  Обеспечению безопасности образовательного процесса способствуют 

установленные и исправно работающие система автоматической пожарной 

сигнализации, система оповещения, (голосовая), тревожная кнопка, а также 

информационный стенд по ГО, противогазы. Тренировки по эвакуации обучающихся и 

сотрудников из здания школы при различных ЧС (пожар, анонимный звонок, авария с 

выбросом отравляющих веществ) проводятся 2 раза в год. В ходе тренировки 

вырабатываются навыки быстрого и безопасного выхода из здания, умения 

немедленного реагирования на изменение обстановки. В школе расположено 2 

запасных выхода.  

7. Формирование экологической культуры обучающихся, ценностного отношения 

к жизни во всех еѐ проявлениях, здоровью, качеству окружающей среды, умений вести 

здоровый и безопасный образ жизни. 

  Формирование экологической культуры обучающихся осуществляется 

средствами урочной и внеурочной деятельности. Посредством учебных предметов 

включающий разделы человек, природа, общество, безопасность жизнедеятельности. 

Формирование экологической культуры осуществляется в рамках  

 - учебной деятельности; 

 -внеурочной деятельности (спортивно-оздоровительное направление, 

общекультурное направление, духовно-нравственное направление, социальную 

деятельность);  

- внеклассной деятельности (мероприятия с выходом на природу, организация 

экскурсий, однодневных походов, дней здоровья для формирование экологически 

сообразного поведения в быту и природе);  

- использование форм и методов в урочной, внеурочной, внеклассной деятельности 

формирующих нормы безопасного поведения для человека и окружающей среды 
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(инструктажи по ТБ, проектная деятельность, беседы, экологические праздники); 

 - просветительская работа с родителями (законными представителями) в рамках 

экологического воспитания.  

Профилактика употребления ПАВ осуществляется через классные часы, 

профилактические беседы, работу с родителями, родительские собрания. 

Профилактика детского травматизма, в том числе дорожно-транспортного 

осуществляется через классные часы, инструктажи по ТБ, профилактические беседы, 

работу с родителями, родительские собрания.  

 

Модель организации работы по реализации программы 

 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися по формированию 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни. 

 1. Формирование экологически целесообразного, здорового и безопасного 

уклада школьной жизни, поведения. 

Виды деятельности: 

 урочная, внеурочная, внеклассная 

 Формы занятий: 

 - Инструктаж по ТБ, экскурсии, беседы, дискуссии, проекты в рамках учебных 

предметов, включающий разделы человек, природа, общество, безопасность 

жизнедеятельности;  

-олимпиады, конкурсы, конференции, праздники; 

 - организация уроков физической культуры на свежем воздухе при благоприятных 

погодных условиях; 

 2. Физкультурно-спортивная работа 

 Виды деятельности: урочная, внеурочная, внеклассная 

 Формы занятий: 

 - организация уроков физической культуры на лыжах в зимнее время года с 1 по 11 

класс;  

- реализация программ внеурочной деятельности (мир движений, танцы, шахматы);  

- организация утренних зарядок и спортивных мероприятий в рамках работы 

летнего оздоровительного лагеря «Улыбка» с дневным пребыванием детей;  

- система спортивно-оздоровительных мероприятий в течение учебного года («Дни 

доровья», «Веселые старты», соревнования, эстафеты, спортивные игры, конкурсы, 

состязания и др.);  

- участие в «Президентских состязаниях»; 

 3. Оздоровительная работа  

Виды деятельности: внеклассная  

Формы занятий: 

 - организация месячника «За здоровый образ жизни»;  

- организация работы летнего оздоровительного лагеря «Улыбка» с дневным 

пребыванием детей;  

4. Профилактика детского травматизма, в том числе дорожно-транспортного 

 Виды деятельности: урочная, внеурочная, внеклассная  

Формы занятий:  

- Экскурсии, беседы, дискуссии, классные часы, проекты в рамках учебных 

предметов, включающий разделы человек, природа, общество, безопасность 

жизнедеятельности и  курсов внеурочной деятельности.  

- Инструктаж по ТБ, олимпиады, конкурсы, конференции, спортивные праздники 
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 Критерии и показатели эффективности деятельности МБОУ СОШ №4 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) 

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 

1. Охват горячим питанием 

обучающихся начальной школы  

2. Степень соответствия 

организации школьного питания 

гигиеническим нормам  

3. Организация щадящего и 

диетического питания школьников с 

учѐтом медицинских рекомендаций . 

Формирование представлений с 

учетом принципа информационной 

безопасности о негативных факторах 

риска здоровью детей 

1. 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). 

 

Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых 

результатов 
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 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 

здоровьесбережения 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.  

 В МБОУСОШ №4 приняты следующие формы оценки знаний и действий 

учащихся в области охраны и укрепления здоровья: 

 - Викторины по ПДД и пожарной безопасности;  

- Конкурсы рисунков, стихотворений, рассказов и презентаций;  

- Контрольные тесты на определение уровня физического развития и физической 

подготовки.  

Результаты Программы являются основой для проведения оценок 

образовательной деятельности в части воспитания экологической культуры, культуры 

безопасного и здорового образа жизни.  

 Для оценки результативности программы использовать следующие критерии: 

 1. Результаты участия в конкурсах экологической направленности (личностные и 

школьные). 

 2. Количество акций, походов, мероприятий экологической направленности.  

3. Реализация экологических проектов (классов, школы).  

4. Сформированность личностного заинтересованного отношения к своему 

здоровью (анкетирование, наблюдение).  

5. Использование здоровьесберегающих технологий в учебной деятельности.  

6. Психологический комфорт классного коллектива (диагностика). 

 7. Уровень развития познавательного интереса, в том числе к предметам с 

экологическим содержанием (диагностика). 

 8. Охват горячим питанием обучающихся начальной школы.  

9. Степень соответствия организации школьного питания гигиеническим нормам.  

10. Сформированность личностного отрицательного отношения к табакокурению, 

алкоголизму и другим негативным факторам риска здоровью детей (анкетирование).  

11. Сформированность основ здоровьесберегающей учебной культуры. 

(Наблюдение).  

Реализация программы формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучающихсяпозволит:  

- Усовершенствовать созданную в ОО модель развивающего, 

здоровьесберегающего, безопасного образовательного пространства в соответствии с 

требованиями ФГОС; 

 - Улучшить качество образования на начальной ступени на основе эффективного 

функционирования здоровьесберегающей среды и применения здоровьесберегающ х и 

здоровьеформирующих технологий образования; 

 - Снизить заболеваемость и уровень функциональных нарушений у обучающихся 

и педагогов; 

 - Повысить уровень физического развития и физической подготовленности 
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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. 

  

2.5.Программа коррекционной работы 

 
Цель программы 

 Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

направлена на создание системы комплексной помощи детям с ОВЗ в освоении 

основной образовательной программы начального общего образования, коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их социальную 

адаптацию.  

Нормативно-правовой и документальной основой Программы коррекционной 

работы являются:  

- Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. №273 - ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 - Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования;  

- Санпин 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях" - СанПиН, 2.4.2.2434-08 

«Гигиенические требования к режиму учебно- воспитательного процесса» (Приказ 

Минздрава от 28.11.2002) раздел 2.9.; 

 - Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней 

начальной школы (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001); 

 - Об организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы 

(Письмо МО РФ № 202/11-13 от 25.09.2000); 

 - 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.); 

 - О создании условий для получения образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и детьми-инвалидами. (Письмо МО РФ N АФ-150/06 от 18 

апреля 2008 г.) 

 - Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации (от 24 июля 1998 г. 

N 124-ФЗ)  

Дети с ОВЗ — дети, состояние здоровья которых препятствует освоению 

образовательных программ общего образования вне специальных условий обучения и 

воспитания, т. е. это дети-инвалиды либо другие дети в возрасте до 18 лет, не 

признанные в установленном порядке детьми-инвалидами, но имеющие временные или 

постоянные отклонения в физическом и (или) психическом развитии и нуждающиеся в 

создании специальных условий обучения и воспитания.  

Дети с ОВЗ могут иметь разные по характеру и степени выраженности нарушения в 
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физическом и (или) психическом развитии в диапазоне от временных и 

легкоустранимых трудностей до постоянных отклонений, требующих адаптированной 

к их возможностям индивидуальной программы обучения или использования 

специальных образовательных программ.  

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных 

условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные 

потребности детей с ОВЗ посредством индивидуализации и дифференциации 

образовательного процесса. 

Программа коррекционной работы может предусматривать как вариативные 

формы получения образования, так и различные варианты специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть  

формы обучения в общеобразовательном классе или в отдельных классах или 

отдельных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным образовательным программам или по индивидуальной программе, с 

использованием надомной и (или) дистанционной формы обучения. Варьироваться 

могут степень участия специалистов сопровождения и организационные формы 

работы.  

Программа коррекционной работы направлена на реализацию следующих 

общих целей: 

1. Диагностика трудностей обучения, межличностного взаимодействия, отдельных 

индивидуальных психо-физиологических особенностей младших школьников 

(мышление, пространственная ориентировка, психомоторная координация), 

обучающихся в данном образовательном учреждении;  

2. Оказание помощи в освоении основной образовательной программы начального 

общего образования детям с трудностями обучения, стимулирование школьников с 

высоким уровнем обучаемости (разработка индивидуальной траектории развития).  

3. Коррекция недостатков в физическом развитии.  

Задачи программы: 

 - своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья; 

 - определение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, детей- 

инвалидов; 

 - определение особенностей организации образовательной деятельности для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями 

каждого ребѐнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

 - создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ основной 

образовательной программы начального общего образования и их интеграции в 

образовательной организации; 

 - осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико- 

педагогической помощи детям с ОВЗ с учѐтом 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 

образовательной организации; - обеспечение возможности обучения и воспитания по 

дополнительным образовательным программам и получения дополнительных 

образовательных коррекционных услуг; 

 - реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ОВЗ; 
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 - оказание родителям (законным представителям) детей с ОВЗ консультативной и 

методической помощи по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам.  

Принципы формирования программы  
Соблюдение интересов ребѐнка.  

Принцип определяет позицию специалиста, который призван решать проблем у 

ребѐнка с максимальной пользой и в интересах ребѐнка. Системность. 

 Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с 

ОВЗ, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, 

взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребѐнка, участие в 

данном процессе всех участников  образовательных отношений.  

Непрерывность.  

Принцип гарантирует ребѐнку и его родителям (законным представителям) 

непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к еѐ 

решению. 

 Вариативность.  

Принцип предполагает создание вариативных условий для получения образования 

детьми с ОВЗ.  

Рекомендательный характер оказания помощи. 

 Принцип обеспечивает соблюдение гарантированных законодательством прав 

родителей (законных представителей) детей с ОВЗ выбирать формы получения детьми 

образования, организации, осуществляющие образовательную деятельность, защищать 

законные права и интересы детей, включая обязательное согласование с родителями 

(законными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ОВЗ в 

специальные (коррекционные) организации, осуществляющие образовательную 

деятельность (классы, группы). 

 Направления работы  
Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования 

включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие еѐ 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 образовательной организации; 

 - коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ОВЗ в условиях 

образовательной организации;  

-способствует формированию универсальных учебных действий у обучающихся 

(личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных);  

- консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ОВЗ и их семей по вопросам реализации дифференцированных 

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 образовательных отношений — 

обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их 

родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 

Содержание направлений работы  
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Диагностическая работа включает: 

 - своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи;  

- раннюю (с первых дней пребывания ребѐнка в образовательной организации) 

диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

 - комплексный сбор сведений о ребѐнке на основании диагностической 

информации от специалистов разного профиля; 

 - определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с 

ОВЗ, выявление его резервных возможностей;  

- изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся; 

 - изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

ребѐнка;  

- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребѐнка с ОВЗ; - 

системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития 

ребѐнка;  

- анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

 - выбор оптимальных для развития ребѐнка с ОВЗ коррекционных 

программ/методик, методов и приѐмов обучения в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями; 

 - организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений 

развития и трудностей обучения; 

 - системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребѐнка в 

динамике образовательного процесса, направленное на формирование универсальных 

учебных действий и коррекцию отклонений в развитии;  

- коррекцию и развитие высших психических функций; 

 - развитие эмоционально-волевой и личностной сферы ребѐнка и психокоррекцию 

его поведения; 

 - социальную защиту ребѐнка в случае неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах.  

Консультативная работа включает: 

 - выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимся с ОВЗ, единых для всех участников образовательных 

отношений;  

- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приѐмов работы с обучающимся с ОВЗ;  

- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приѐмов коррекционного обучения ребѐнка с ОВЗ. Информационно-просветительская 

работа предусматривает: 

-различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение 

участникам образовательных отношений — обучающимся (как имеющим, так и не 

имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), 

педагогическим работникам — вопросов, связанных с особенностями образовательного 

процесса и сопровождения детей с ОВЗ; 

 - проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по 

разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей 

с ОВЗ.  
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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 учета особенностей развития детей, определения специфики и их особых 

образовательных потребностей; оценка образовательной среды на предмет 

соответствия требованиям программно-методического обеспечения, материально-

технической и кадровой базы организации.  

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 ОВЗ при 

целенаправленно созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, 

социализации рассматриваемой категории детей.  

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды 
(контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является констатация  

соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и 

образовательных программ особым образовательным потребностям  ребенка.  

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная 

деятельность). Результатом является внесение необходимых изменений в 

образовательный процесс и процесс сопровождения детей с ОВЗ, корректировка 

условий и форм обучения, методов и приемов работы. 

 

 

Этапы  Задачи Содержание и формы 

работы 

Ожидаемые 

результаты 

Диагностический Повышение 

компетентности 

педагогов; 

диагностика 

школьных 

трудностей 

обучающихся; 

дифференциация 

детей по уровню и 

типу их 

психического 

развития 

Консультации для 

педагогов; изучение 

индивидуальных карт 

медико–психолого 

педагогической 

диагностики; 

анкетирование, беседа, 

тестирование, наблюдение 

Характеристика 

образовательной 

ситуации в школе; 

диагностические 

портреты детей 

(карты 

медико–психолого– 

педагогической 

диагностики, 

диагностические 

карты школьных 

трудностей). 

Проектный Проектирование 

образовательных 

маршрутов на 

основе данных 

диагностического 

исследования 

Консультирование учителей 

при разработке 

индивидуальных 

образовательных маршрутов 

сопровождения и коррекции 

Индивидуальные 

карты 

медико–психолого– 

педагогического 

сопровождения 

ребенка с ОВЗ 

Аналитический Практическая 

реализация 

Коррекционно-развивающие 

занятия логопеда, 

План заседаний 

медико– 
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коррекционных и 

профилактических 

мероприятий с 

ребенком с ОВЗ и 

законными его 

представителями. 

психолога, педагога психолого– 

педагогического 

консилиума школы 

Технологический Практическая 

реализация 

коррекционных и 

профилактических 

мероприятий с 

ребенком с ОВЗ и 

законными его 

представителями 

Коррекционно-развивающие 

занятия логопеда, 

психолога, педагога 

Осуществление 

коррекционно- 

развивающей 

работы с 

обучающимся с 

ОВЗ 

Заключительный Подведение 

итогов и 

рефлексия 

результатов 

освоения 

образовательной 

программы и 

адаптации 

обучающегося с 

ОВЗ. 

Итоговая диагностика, 

совместный анализ 

результатов коррекционной 

работы, 

психолого-педагогическая 

характеристика на 

обучающегося 

Достижение 

ребенком с ОВЗ 

планируемых 

результатов 

освоения 

Образовательной 

программы и 

успешная 

социализация. 

 

Этапы коррекционной работы учителя – логопеда 

 

Этапы  Задачи Содержание и формы 

работы 

Ожидаемые результаты 

Диагно 

стичес 

кий 

Комплексный сбор 

сведений о детях на 

основании 

логопедической 

диагностики, 

информации от 

специалистов разного 

профиля (медицинский 

анамнез физического и 

речевого развития 

ребенка, собеседование 

с родителями, 

наблюдения учителя) 

Своевременное 

выявление детей с 

нарушениями устной 

и письменной речи, 

проведение 

логопедического 

обследования. Ранняя 

диагностика 

отклонений в 

развитии речи. 

Уточнение этиологии 

характера речевых 

нарушений. 

Определение уровня 

актуального и зоны 

ближайшего развития 

обучающегося с 

нарушениями речи, 

выявление его 

Оценка контингента 

обучающихся для учѐта уровней 

речевого развития детей, 

определения специфики и их 

особых образовательных 

потребностей; 

оценка коррекционно- 

образовательной среды с целью 

соответствия требованиям 

программно-методического 

обеспечения, материально- 

технической и кадровой базы 

логопункта школы. 
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резервных 

возможностей. 

П
р
о
ек

тн
ы

й
 

Комплектование групп и 

подгрупп. 

Выбор методик, 

методов и приѐмов 

обучения и 

разработка 

оптимальной для 

развития ребѐнка с 

нарушениями речи 

коррекционной 

программы в 

соответствии с его 

особыми 

образовательными 

потребностями; 

Заполнение речевых 

карт, составление 

перспективных 

планов работы с 

каждой группой 

учащихся 

Оказание своевременной помощи 

в освоении содержания 

образования и коррекции 

недостатков речевого развития и 

психических процессов, лежащих 

в основе устной и письменной 

речи, в условиях школьного 

логопункта; 

формирование универсальных 

учебных действий обучающихся 

(личностных, регулятивных, 

познавательных, 

коммуникативных). 

А
н

ал
и

ти
ч
ес

к
и

й
 

Обсуждение возможных 

вариантов решения 

проблемы; построение 

прогнозов 

эффективности 

программ 

коррекционной работы 

Медико–психолого– 

педагогический 

консилиум 

Внесение необходимых 

изменений в 

коррекционно-образовательный 

процесс и процесс 

сопровождения детей с речевой 

патологией, корректировка 

условий и форм обучения, 

методов и приѐмов работы. 

Т
ех

н
о
л
о
ги

ч
ес

к
и

й
 Практическая 

реализация 

коррекционных и 

профилактических 

мероприятий с ребенком 

с ОВЗ и его родителями 

(законными 

представителями.) 

Индивидуальные и 

групповые 

логопедические 

занятия 

Особым образом организованный 

коррекционный процесс и 

процесс специального 

(логопедического) 

сопровождения детей с речевой 

патологией. 

З
ак

л
ю

ч
и

те
л

ь
н

ы

й
 

Подведение итогов и 

рефлексия результатов 

освоения 

образовательной 

программы и адаптации 

обучающегося с ОВЗ. 

Итоговая 

логопедическая 

диагностика, 

совместный анализ 

результатов 

коррекционной 

работы 

Сформированность устной и 

письменной речи для успешного 

освоения образовательной 

программы 
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Программа медико–психолого–педагогического изучения ребенка 

 

Изучение 

ребенка  

Содержание работы Где и кем выполняется работа 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

М
ед

и
ц

и
н

ск
о
е 

Выявление состояния физического и 

психического здоровья. Изучение 

медицинской документации: история 

развития ребенка, здоровье родителей, 

как протекала беременность, роды. 

Физическое состояние учащегося; 

изменения в физическом развитии 

(рост, вес и т. д.); нарушения 

движений (скованность, 

расторможенность, параличи, парезы, 

стереотипные и навязчивые 

движения); утомляемость; состояние 

анализаторов. 

Школьный медицинский 

работник, психолог, логопед, 

классный руководитель.  

 

Наблюдения во время занятий, в 

перемены, во время игр и т. д. 

(педагог). Обследование ребенка 

медицинским работником. Беседа 

медработника с родителями. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

П
си

х
о
л
о
ги

ч
ес

к
о
е 

Обследование актуального уровня 

психического развития, определение 

зоны ближайшего развития.  

Внимание: устойчивость, 

переключаемость с одного вида 

деятельности на другой, объем, 

работоспособность.  

Мышление: визуальное (линейное, 

структурное); понятийное 

(интуитивное, логическое); 

абстрактное, речевое, образное. 

Память: зрительная, слуховая, 

моторная, смешанная. Быстрота и 

прочность запоминания; 

индивидуальные особенности; 

моторика. Школьная адаптация 

Наблюдение за ребенком на 

занятиях и во внеурочное время. 

(учитель, психолог) Методики 

Ясюковой Л.А., Р.Амтхауэра, 

МЭДИС, Методика сочинения 

Е.И.Афанасьева и Васильева Н.Л. 

(психолог). Консультации с 

ребенком, с родителями(психолог, 

педагог). Изучение письменных 

работ (учитель). Методика 

Александровской Е.А., Ковалѐвой 

М.В. 



 

362 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Л
о
го

п
ед

и
ч
ес

к
о
е 

Обследование речевого развития:  

- Развитие артикуляционной моторики 

 -Развитие лексики 

-Сформированности грамматического 

строя речи 

 -Звуко-слоговой структуры речи 

-Звукопроизношения 

-Фонетико-фонематического 

восприятия  

-Зрительно- моторной координации 

Семья ребенка: состав семьи, условия 

воспитания. Умение учиться: 

организованность, выполнение 

требований педагогов, 

самостоятельная работа, 

самоконтроль. Трудности в овладении 

новым материалом. Мотивы учебной 

деятельности: прилежание, 

отношение к отметке, похвале или 

порицанию учителя, воспитателя. 

Эмоционально–волевая сфера: 

преобладание настроения ребенка; 

наличие аффективных вспышек; 

способность к волевому усилию, 

внушаемость, проявления 

негативизма. Особенности личности: 

интересы, потребности, идеалы, 

убеждения; наличие чувства долга и 

ответственности. Соблюдение правил 

поведения в обществе, школе, дома; 

взаимоотношения с коллективом: 

роль в коллективе, симпатии, дружба 

с детьми, отношение к младшим и 

старшим товарищам. Нарушения в 

поведении: гиперактивность, 

замкнутость, аутистические 

проявления, обидчивость, эгоизм. 

Уровень притязаний и самооценка 

Методики фронтального и 

индивидуального обследования: 

Ефименковой Л.Н.,  Гуткиной Н.И. 

Иншаковой О.Б. Наумовой Э.Д. 

Филичевой Т.Б. Соболевой А.Р. 

Наблюдения за речью ребенка на 

занятиях и в свободное время. 

Изучение письменных работ 

Консультирование родителей 

(логопед) 

Посещение семьи ребенка 

(учитель, социальный педагог). 

Наблюдения во время занятий, 

изучение работ ученика (педагог, 

психолог). Анкетирование по 

выявлению школьных трудностей 

(учитель, психолог). Опросник 

мотивации Н.Г.Лускановой 

(психолог). Тест 

Люшера(психолог). Консультации 

с родителями и учителями– 

предметниками.(психолог, 

педагог). Тест Тэммл, Дорки, Амен 

(психолог). Социометрическое 

исследование Джона Морено 

(педагог, психолог). Анкета для 

родителей и учителей. 

Наблюдение за ребенком в 

различных видах деятельности. 

Методика Дембо – Рубинштейна 

(психолог). 

 

 

На основе диагностических данных заполняются психологическое заключение на 

ребѐнка с ОВЗ, протокол динамического наблюдения, психолого-педагогическая 

характеристика, речевая карта, предоставляемые на ПМПК, где ребѐнку назначаются 

сопровождающие специалисты (ведущие) по коррекционной работе и программа 

дальнейшего обучения. 
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Комплексная медико-психолого-педагогическая коррекция обучающихся с 

ОВЗ 

 

 

Направление  Цель Форма Содержание Предполагаемый 

результат 

Педаго 

гическая 

коррекция 

Исправление или 

сглаживание 

отклонений и 

нарушений развития, 

преодоление 

трудностей обучения 

уроки и 

коррекционные 

занятия 

Реализация 

программ VII 

вида) 

Осуществление 

индивидуально

го подхода 

обучения 

ребенка с ОВЗ. 

Освоение 

обучающимися 

образовательной 

программы 

Психо 

логическая 

коррекция 

Коррекция и 

развитие 

познавательной и 

эмоционально-волев

ой сферы ребенка 

коррекционно- 

развивающие 

занятия 

Реализация 

коррекционно – 

развивающих 

программ и 

методических 

разработок с 

обучающимися 

с ОВЗ 

Сформированнос

ть психических 

процессов, 

необходимых  для 

освоения 

образовательной 

программы 

Логопедическ

ая коррекция 

Коррекция речевого 

развития 

обучающихся с ОВЗ 

коррекционно 

– развивающие 

групповые и 

индивидуальн

ые занятия 

Реализация 

программ и 

методических 

разработок с 

детьми с ОВЗ 

Сформирован- 

ность устной и 

письменной речи 

для успешного 

освоения 

Образовательной 

программы 

Медицинская 

коррекция 

Коррекция 

физического 

здоровья 

обучающегося 

коррекционно 

– развивающие 

групповые и 

индивидуальн

ые занятия 

План 

оздоровительн

ых 

мероприятий 

для 

обучающихся с 

ОВЗ 

Улучшение 

физического 

здоровья 

обучающихся 

 

Программы повышения профессиональной компетентности педагогов. 

 

Цель: Повышение профессиональной компетентности педагогов в обучении и 

воспитании детей с ОВЗ, ЗПР. 

 

Направление  Содержание работы Ответственный 

Консультирование Ознакомление с психологическими, 

возрастными особенностями, 

нарушениями физического здоровья 

и развития, по проблемам воспитания 

и обучения учащихся с ОВЗ 

психолог, мед.работник 
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Консультирование Ознакомление учителей с 

результатами логопедической 

диагностики учащихся. Сообщение о 

задачах и специфике логопедической 

коррекционной работы. Подготовка 

рекомендаций по развитию речи 

учащихся. 

Учитель-логопед 

Семинары, тренинги, 

консилиумы, 

лектории 

Обучающие тренинги и семинары с 

педагогами по взаимодействию с 

детьми с ОВЗ, участие в педсоветах, 

консилиумах по вопросам обучения и 

воспитания, лектории по 

образовательному подходу к ребенку 

с ОВЗ, обучение приѐмам и методам 

коррекционной и диагностической 

работы 

курсы повышения 

квалификации, психолог 

Консилиум Выработка совместных 

обоснованных рекомендаций по 

основным направлениям работы с 

обучающимся с речевой патологией, 

единых для всех участников 

образовательного процесса. Учитель 

– логопед. Выбор индивидуально- 

ориентированных методов и приѐмов 

работы с учащимися, имеющими 

нарушения речи. 

Учитель - логопед 

 

Программа повышения психолого-педагогической компетентности родителей 

 

Направление  Содержание работы Ответственный 

Консультирование  Ознакомление с 

психолого-педагогическими, 

физиологическими и 

возрастными особенностями 

учащихся, педагогическая и 

психологическая помощь в 

решении трудностей в 

обучении и воспитании 

Психолог, логопед, 

педагог, мед.работник  

Консультации 

Практические занятия  

Ознакомление родителей с 

результатами 

логопедической 

диагностики учащихся. 

Сообщение о задачах и 

специфике логопедической 

работы, особенностях 

развития речи детей. 

Обеспечение родителей 

совместными формами 

Учитель - логопед 
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деятельности с детьми, 

носящими коррекционную 

направленность. 

Родительские собрания  Лекции по профилактике 

школьной дезадаптации, 

кризисам возрастного 

развития, по формированию 

детского коллектива, по 

возрастным особенностям 

детей, профилактике 

девиантного и аддиктивного 

поведения и проблем 

школьного обучения, 

физического развития. 

Психолог, педагог, 

мед.работник  

Родительские собрания  Сообщения на темы: «Речь 

взрослого как средство 

развития речи детей» 

«Закрепление поставленных 

звуков в речи детей» 

«Коррекция недостатков 

чтения и письма учащихся» 

«Достаточно ли развита речь 

ребенка для обучения в 

школе» 

Учитель - логопед 

Анкетирование  Опрос родителей по 

вопросам обучения и 

воспитания 

администрация, психолог 

Тетрадь для домашних 

заданий  

Закрепление знаний, умений 

и навыков, которые были 

приобретены на 

фронтальных и 

индивидуальных занятиях. 

Учитель - логопед 

Открытые мероприятия  Проведение круглых столов 

по взаимодействию с детьми 

с ОВЗ и открытых занятий и 

уроков 

психолог, логопед, педагог 
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Система коррекционного образования в школе 

 

оступление в школу  

 

Поступление в школу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проектирование индивидуальных программ обучающихся 

 

Целевое назначение индивидуальной образовательной программы. 

Индивидуальная образовательная программа направлена на преодоление 

несоответствия между процессом обучения ребенка с психофизическим нарушением по 

образовательным программам определенного уровня образования и реальными 

возможностями ребенка исходя из структуры его нарушения, познавательных 

потребностей и возможностей. 

Поступление в школу 

ПМПК, анализ сопроводительных 

документов 

Определение ребенка в класс и на 

индивидуальный образовательный 

маршрут 

Анализ адаптационных 

возможностей Диагностическое 

обследование специалистами 

Определение ребенка в 

общеобразовательный класс 

Школьный психолого- 

педагогический консилиум по 

итогам года 

Мониторинг продвижения 

ребенка, анализ результатов 

Консультативная работа с родителями 

Взаимодействие с семьей, 

Реализация обучения в ОУ или индивидуального образовательного маршрута 

Учитель Логопед Педагог-пс

ихолог 

Социальны

й педагог 
Зам. 

директора 
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 Структура и содержание индивидуальной образовательной программы 

 Структура индивидуальной образовательной программы представляет собой 

единую систему, состоящую из нескольких взаимосвязанных разделов, каждый из 

которых имеет свою смысловую нагрузку. Данные разделы, в совокупности, позволяют 

обеспечить психолого-педагогическую работу с обучающимся ребенком с 

ограниченными возможностями здоровья по различным направлениям. Содержание 

разделов индивидуальной программы группируется вокруг главных образовательных 

объектов, концентрирующих в себе основной материал.  

Индивидуальные образовательные программы для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья могут иметь различный вид и форму и относиться к 

отдельным разделам программы (учебным курсам, дисциплинам) или комплексному 

обучению и воспитанию ребенка и коррекции его психофизических недостатков.  

Структура индивидуальной образовательной программы будет различной в 

зависимости от возраста ребенка, для которого она разрабатывается, а также от целевой 

установки программы и решаемых задач. В индивидуальных образовательных 

программах для детей школьного возраста указывается содержание и объем знаний, 

умений и навыков, подлежащих усвоению по разным учебным предметам. Наполнение 

знаниевого компонента индивидуальной образовательной программы не является 

обязательным.  

Более важной является реализация коррекционной работы с обучающимися и 

изложение в индивидуальной программе тех приемов и методов коррекционной 

работы, которые будут реализованы применительно к процессу обучения и воспитания 

ребенка педагогом в процессе преподнесения к усвоению общего содержания 

материала на уроке. 

 

Компонентный состав структуры индивидуальной образовательной 

программы для обучающегося с ограниченными возможностями здоровья: 

 

1. Титульный лист, который включает в себя наименование учреждения, 

назначение программы, срок реализации, адресность программы (фамилия, имя 

обучающегося, год обучения), гриф утверждения руководителем, согласование с 

родителями. При необходимости программа может быть согласована с председателем 

психолого- педагогического консилиума. На титульном листе указывается специалист, 

который является ответственным за реализацию индивидуальной программы.  

2. Пояснительная записка, в которой излагается краткая психолого-педагогическая 

характеристика ребенка с перечнем сформированных умений и навыков и тех, которые 

не сформированы в должной степени. На основе данных психолого-педагогической 

диагностики формулируется цель и задачи сопровождения ребенка на определенный 

временной промежуток. В пояснительной записке указываются примерные программы, 

на основе которых подготовлена индивидуальная образовательная программа, а также 

обосновать варьирование, если имеет место перераспределение количества часов, 

отводимых на изучение определенных разделов и тем, изменение последовательности 

изучения тем и др.  

3. Индивидуальный учебный план. Данный структурный компонент имеет место, 

если в индивидуальной программе содержится знаниевый компонент по предметам и 

учебным областям (при проектировании индивидуальной программы для  

обучающегося с ограниченными возможностями здоровья, получающими образование 

в форме индивидуального обучения на дому).  

4. Содержание программы.  
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Раздел, раскрывающий содержание индивидуальной программы, целесообразно 

разделить на три основных компонента или блока:  

- Образовательный компонент, в котором раскрывается содержание образования на 

определенном году обучения с включением календарно-тематического планирования, 

критериев оценивания достижений по учебным областям и др. Образовательный 

компонент является обязательным для содержательного наполнения, если в 

индивидуальную программу включен индивидуальный учебный план. Содержательное 

наполнение данного компонента дублирует содержание рабочей программы по 

предмету. 

 - Коррекционный компонент, в рамках которого излагаются направления 

коррекционной работы с обучающимся, ее приемы, методы и формы. В коррекционном 

блоке предусмотрены раздел логопеда, педагога-психолога, раздел учителя, который 

имеет возможность реализовывать приемы и методы коррекционной работы с 

обучающимся в урочной и внеурочной деятельности по предмету.  

- Воспитательный компонент содержит раздел классного руководителя, 

воспитателя, педагога дополнительного образования, а также раздел, реализуемый 

родителями обучающихся, в котором описываются условия взаимодействия 

специалистов и родителей в процессе психолого-педагогического сопровождения 

обучающегося.  

5. Основные требования к результатам реализации программы. В данном разделе 

соотносятся цель и задачи индивидуальной программы с ее планируемыми 

результатами, а также конкретно сформулированы результаты реализации программы 

на уровне динамики показателей психического и психологического развития 

обучающегося и уровне сформированности ключевых компетенций. Эти требования 

являются основой для осуществления промежуточной и итоговой оценки 

результативности индивидуальной программы.  

6. Заключение и рекомендации. В данном разделе формулируется обоснование 

внесения корректив по результатам промежуточной диагностики и заключение о 

реализации индивидуальной программы в целом при обсуждении данного вопроса в 

рамках итогового психолого-педагогического консилиума в конце учебного года. 

Рекомендации формулируются с целью обеспечения преемственности в процессе 

индивидуального сопровождения ребенка с ограниченными возможностями здоровья 

специалистами на следующем этапе его обучения. Содержание индивидуальной 

программы отбирается с учетом своеобразия темпа развития ребенка и взаимосвязи 

физического и психического становления ребенка.  

В основе проектирования индивидуальной образовательной программы стоит 

организация наиболее оптимальных для ребенка с особыми образовательными 

потребностями условий обучения для развития его потенциальных возможностей и 

формирования навыков жизненной компетентности, так как индивидуальная 

программа отражает не столько индивидуальное содержание образования, сколько 

особые средства овладения необходимым программным содержанием, 

обеспечивающим продвижение ребенка в развитии.  

Содержание индивидуальной образовательной программы располагается по 

принципу линейности и концентричности с постепенным усложнением и увеличением 

объема изучаемого материала. Содержание образования, в некоторой степени, 

неизменно. Минимум содержания образования определен государственным 

образовательным стандартом. Возможно варьирование внутри содержания 

индивидуальной программы путем усиления отдельных тем, разделов.  

Варьирование на уровне содержания индивидуальной образовательной программы 
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осуществляется путем:  

перепланировки количества часов в структурных единицах программы; изменения 

последовательности изучения отдельных разделов программы, некоторых тем;  

увеличения объема интегрированных занятий внутри индивидуальной программы.  

Целесообразным является проектирование содержания индивидуальной 

образовательной программы на основе программно-целевого подхода.  

Реализация программно-целевого подхода в определении содержания 

индивидуальной программы предполагает направленность на его перспективное 

планирование, на последовательную его реализацию в коррекционно-педагогической 

работе с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.  

Алгоритм проектирования индивидуальной образовательной программы  

1.Анализ требований государственного образовательного стандарта, содержания 

примерных программ и базисного учебного плана.  

2.Изучение результатов комплексного изучения психолого-педагогического 

статуса ребенка с ограниченными возможностями здоровья.  

3.Проектирование необходимых структурных составляющих индивидуальной 

образовательной программы.  

4.Определение временных границ реализации индивидуальной образовательной 

программы.  

При проектировании индивидуальной программы указывается отрезок времени, 

покрываемый реализацией содержания индивидуальной образовательной программы. 

Оптимальный вариант разработки индивидуальной образовательной программы для 

обучающегося с ограниченными возможностями здоровья составляет один год. На 

данный временной промежуток можно предвидеть содержание образования, которое 

следует освоить обучающемуся. Корректировка содержания индивидуальной 

программы осуществляется на основе результатов промежуточной диагностики.  

5.Четкое формулирование цели индивидуальной образовательной программы. 

Цели воспитания и обучения как государственные требования к выпускникам учебных 

заведений в общем виде задаются государственным образовательным стандартом. В 

индивидуальной образовательной программе эти цели следует уточнить и дополнить 

.   6.Определение круга задач, конкретизирующих цель коррекционной работы в 

рамках реализации индивидуальной образовательной программы. Задачи 

индивидуальной программы определяют направления работы с конкретным ребенком.  

7.Определение содержания индивидуальной программы. Проектирование 

содержания индивидуальной программы может включать в себя как содержательное 

наполнение коррекционного блока, так и знаниевого компонента, то есть содержания 

образования по определенным предметным областям. Содержательное наполнение 

индивидуальной программы в основном зависит от ее целевого назначения. Особое 

внимание при проектировании содержания индивидуальной образовательной 

программы следует уделить описанию тех способов и приемов, посредством которых 

обучающийся будет осваивать содержание образования.  

8.Планирование форм реализации разделов индивидуальной программы: 

индивидуальные, индивидуально-групповые, групповые, коллективные и другие.  

9.Планирование форм участия в реализации индивидуальной образовательной 

программы различных специалистов (психолога, социального педагога, педагога 

дополнительного образования и др.). Особое внимание необходимо обратить на 

возможность реализации содержания индивидуальной программы родителями ребенка 

с ограниченными возможностями здоровья.  

10.Определение форм и критериев мониторинга динамики коррекционной работы в 
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рамках реализации индивидуальной образовательной программы. Следует 

предусмотреть критерии промежуточной и итоговой оценки эффективности 

мероприятий, заложенных в содержании индивидуальной образовательной программы. 

 

Механизмы реализации программы 

 

Механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий 

учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, медицинских 

работников организации, осуществляющей образовательную деятельность и других 

организаций, специализирующихся в области семьи и других институтов общества, 

который должен обеспечиваться в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности. 

 Основными механизмами реализации коррекционной работы являются 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учрждения, 

обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными возможностями 

здоровья специалистами различного профиля в образовательном процессе и социальное 

партнѐрство, предполагающее профессиональное взаимодействие образовательной 

организации с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, 

общественными организациями и другими институтами общества).  

Взаимодействие специалистов образовательного учреждения предусматривает: 

 - комплексность в определении и решении проблем ребѐнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

 - многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребѐнка; 

 -составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной- 

волевой и личностной сфер ребѐнка.  

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, 

медицины, социальной работы позволит обеспечить систему комплексного 

психолого-медико-педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы 

ребѐнка.  

Наиболее распространѐнные и действенные формы организованного 

взаимодействия специалистов на современном этапе — это консилиумы и службы 

сопровождения образовательной организации, которые предоставляют 

многопрофильную помощь ребѐнку и его родителям (законным представителям), а 

также образовательной организации в решении вопросов, связанных с адаптацией, 

обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с ограниченными 

возможностями здоровья.  

Психолого-педагогическое сопровождение осуществляется поэтапно.  

1. Диагностико-аналитический этап. 

 В психолого–педагогическом исследовании участвуют все специалисты психолого 

-педагогического консилиума (далее ППк): учитель-логопед, педагог-психолог, 

учитель, заместитель директора, курирующий работу детей с ОВЗ. 

 Изучение ребенка начинается со сбора анамнестических данных, сведений о 

развитии ребенка до поступления в ОУ. Специалисты ППк выявляют отклонения в 

развитии, определяют их характер, структуру и степень выраженности нарушений у 

каждого ребѐнка, определяют психологические особенности воспитанников, 

обучающихся, рекомендуют профиль группы (для детей с нарушениями речи, 

задержкой психического развития, опорно-двигательного аппарата, часто и 

длительно-болеющих), определяют основные направления работы с ребѐнком, 
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ведущего специалиста.  

При необходимости дети направляются в краевую психолого-медико- 

педагогическую комиссию (ПМПК). В журнале ППк отмечается коллегиальное 

заключение специалистов ППк. Это направление диагностики позволяет определить 

задачи и содержание коррекционно-развивающей работы в течение года. Педагоги 

изучают сферы знаний и представлений об окружающем мире, умения и навыки детей, 

выявляют качественные особенности познавательной сферы. Это направление 

диагностики позволяет определить задачи и содержание воспитательно- 

образовательной работы.  

2. Этап планирования коррекционно-развивающей работы. Оздоровительный 

образовательный процесс строиться на основе алгоритма коррекционно-развивающей 

деятельности, который включает в себя создание творческого союза педагогов, 

объединенных общими целями. Учитывая индивидуальные особенности и 

образовательные потребности каждого ребѐнка и группы в целом, ведущий специалист 

организует взаимодействие всех специалистов, работающих с ребѐнком и специальной 

группой: создание индивидуальных и групповых коррекционно-образовательных 

программ, определение форм и методов эффективного коррекционно-развивающего 

воздействия, планирование текущей совместной деятельности. Групповые программы, 

индивидуальные программы, т.е. образовательные маршруты, утверждаются на ППк, 

педагогическом совете школы. Образовательный маршрут представляется родителям 

для ознакомления и дальнейшей совместной работы.  

3. Этап решения проблемы. Для реализации индивидуальных и групповых 

коррекционно-образовательных программ, в структуре педагогического процесса 

выделяются специальные коррекционные занятия (групповые и индивидуальные), 

которые проводят специалисты.  

4. Этап определения динамики развития. Проектирование коррекционной помощи. 

Определение особенностей динамики развития позволяет оценить правильность 

выбранных путей, методов, содержания коррекционной работы с каждым ребенком и 

группой в целом. Результаты работы обсуждаются на мини-консилиумах (психолого- 

педагогический совет группы) с присутствием членов ППк. Особенно разбираются те 

случаи, когда выявлена отрицательная динамика развития и неэффективность 

разработанной программы. В программу вносятся коррективы, определяются цели и 

задачи коррекционно-педагогической работы на следующий диагностический период.  

5. Этап анализа коррекционно-развивающей работы. Данные диагностики, 

полученные в конце мая, позволяют оценить результативность работы, составить 

прогноз относительно дальнейшего развития и обозначить образовательный маршрут 

для каждого воспитанника, обучающегося. 

 6. За счет комплексного решения проблем детей с ограниченными возможностями 

здоровья удается достичь максимально возможного результата. 

 

«Взаимодействие в работе с детьми с ОВЗ» МБОУ СОШ№4 

 

Психолог  

1.Профилактика 

асоциального поведения 

2.Проведение 

коррекционно- 

развивающих занятий, 

комплексная коррекция 

Родители  

1.Социальная 

профилактика, 

формирование навыков 

общения, правильного 

поведения 

2.Коррекционно- 

Социальный педагог  

1.Профилактика 

асоциального поведения 

 2.Обеспечение 

сотрудничества «учитель- 

семья-ребенок»  

3.Изучение семьи, 
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3.Диагностика и 

сопровождение 

психического здоровья 

обучающихся 

4.Укрепление 

психического здоровья  

развивающая работа в 

соответствии с 

рекомендациями 

специалиста  

3.Наблюдение за развитием 

ребенка тесное 

взаимодействие со школой 

4.Укрепление 

психического и 

физического здоровья 

консультации родителей  

4.Укрепление здоровья, 

соблюдение санитарно- 

гигиенических норм 

Учителя  

1.Социальная 

профилактика, 

формирование навыков 

 2.Коррекционно- 

развивающие занятия  

3.Обследование 

обучающихся на предмет 

нарушений, 

консультирование 

родителей  

4.Логопедическое 

сопровождение 

УЧЕНИК Логопед  

1.Пропаганда 

логопедических знаний с 

общения, правильного 

поведения  

2.Разработка методических 

и дидактических средств, 

выбор оптимального 

содержания 

3.Отслеживание уровня 

развития ребенка, 

консультирование 

родителей, педагогическое 

сопровождение 

4.Соблюдение санитарно- 

гигиенических норм, 

укрепление здоровья целью 

предупреждения 

нарушений речи 

Администрация  

1. Координация всех участников 

деятельности по трудовому воспитанию, 

профориентации и социализации личности  

2. Координация деятельности всех членов 

педагогического процесса  

3. Обеспечение кадрами, повышением 

образовательного уровня членов 

педагогического процесса  

4.Создание оптимальных условий для 

учебно-воспитательного процесса 

Школьная медсестра 

 1.Профилактика асоциального 

поведения 

 2. Знакомство педагогов с состоянием 

здоровья обучающихся  

3. Отслеживание состояния здоровья в 

динамике, консультирование родителей. 

педагогов  

4.Организация и участие в лечебно- 

профилактических мероприятиях 

 

Сопровождающая деятельность каждого из участников образовательного 

процесса 

 

Деятельность на этапе выявления детей, нуждающихся в коррекционной помощи 

Специалисты (психолог, логопед, 

социальный педагог)  

Анализ документации, проведение 

диагностического минимума (групповая 

работа) 
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Классный руководитель Наблюдение за ребенком, анализ учебной 

деятельности ребенка, запрос к 

специалисту 

Педагог-предметник Наблюдение за ребенком, анализ учебной 

деятельности ребенка, запрос к 

специалисту 

Заместитель директора Анализ документации (рекомендации 

ПМПК) 

Родители Наблюдение за ребенком, запрос к 

специалисту 

Деятельность на этапе подготовки к консилиуму 

Специалисты (психолог, логопед, 

социальный педагог)  

Проведение необходимой углубленной 

диагностической работы (по результатам 

диагностического минимума или запроса 

педагогов, родителей) 

Классный руководитель Сбор информации о педагогических 

аспектах статуса школьника 

Педагог-предметник Предоставление необходимой 

информации классному руководителю и 

психологу в рамках их подготовки к 

консилиуму 

Заместитель директора Организационная помощь в проведении 

основных диагностических мероприятий 

Родители Предоставление необходимой 

информации психологу и классному  

руководителю в рамках подготовки к 

консилиуму 

Деятельность в рамках ППк 

Специалисты (психолог, логопед, 

социальный педагог)  

Предоставление необходимой 

информации Участие в разработке 

стратегии сопровождения Планирование 

форм и направлений работы в рамках 

сопровождения Отслеживание 

эффективности сопровождения 

Классный руководитель Предоставление необходимой 

педагогической информации Участие в 

разработке стратегии сопровождения 

Планирование форм и направлений 

работы в рамках сопровождения 

Отслеживание эффективности 

сопровождения 

Педагог-предметник Не участвует 

Заместитель директора Организация работы консилиума, 

разработка педагогических аспектов 

сопровождения Отслеживание 

эффективности сопровождения 

Деятельность по реализации решений ППк 

Специалисты (психолог, логопед, Проведение коррекционных, 
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социальный педагог)  развивающих и консультативных 

мероприятий со школьниками Проведение 

групповых и индивидуальных 

консультаций с педагогами и родителями 

Консультирование администрации 

Планирование совместной работы с 

педагогами Социально-диспетчерская 

функция Просвещение 

Классный руководитель Проведение конкретных форм 

воспитательной работы в рамках решений 

консилиума Консультирование родителей 

и педагогов-предметников по вопросам 

сопровождения школьников 

Педагог-предметник Разработка индивидуальных стратегий 

педагогического сопровождения Работа с 

содержательными и методическими 

аспектами учебных программ 

Консультирование родителей Участие в 

методических семинарах, посвященных 

содержанию сопровождающей 

педагогической деятельности Участие в 

консультациях, проводимых 

специалистами, завучем 

Заместитель директора Помощь педагогам в разработке стратегий 

сопровождения Консультирование 

педагогов по методическим и 

содержательным вопросам 

Родители Участие в консультациях, проводимых 

специалистами, педагогами 

Сотрудничество со специалистами, 

классным руководителем в решении 

школьных проблем, проблем развития 

ребенка 

 

Социально-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ 

 

Основными этапами социально-педагогического сопровождения являются:  

1 этап - организация и проведение диагностики (психологической, педагогической) 

и анкетирования обучающихся, имеющих ограниченные возможности, для выработки 

рекомендаций с целью улучшения результатов учебной и воспитательной 

деятельности. Полученные сведения по анкетированию позволяют собрать 

информацию по ряду вопросов, связанных с обучением, проживанием и социальным 

окружением.  

 2 этап - анализ полученной информации. 

 На основе анализа определяется, какое количество обучающихся нуждается в 

получении психолого-педагогической поддержки, социальной помощи.  

3 этап - выработка рекомендаций.  

На данном этапе специалистами разрабатываются информационные справки об 
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обучающихся с ОВЗ, обучающихся в учреждении;  

рекомендации по организации индивидуального процесса и технологии обучения 

школьника.  

4 этап - психолого-педагогическое консультирование. Проводиться со всеми 

участниками сопровождения и предполагает психолого-педагогическое и методическое 

обеспечение работы.  

5 этап - деятельностный. 

Реализация выработанных решений по устранению существующих у 

обучающегося с ОВЗ социально-психологических проблем и плана помощи в процессе 

обучения.  

6 этап - анализ деятельности по сопровождению.  

Основные принципы сопровождения:  рекомендательный характер советов 

сопровождающего, 

  приоритет интересов сопровождаемого, ―на стороне ребенка‖, 

  непрерывность сопровождения 

  мультидисциплинарность (комплексный подход) сопровождения: согласованная 

работа ―команды‖ специалистов, проповедующих единые ценности, включенных в 

единую организационную модель и владеющих единой системой методов.  

Функциональные обязанности  

 Изучает условия жизни и воспитания в семье 

  Определяет уровень личностного развития 

  Участвует в разработке и реализации программ медико-социальной и 

психолого- педагогической помощи детям с трудностями в обучении   

Отслеживает реализацию индивидуальных планов сопровождения 

 Этапы профилактической работы:   

Выявление причин школьной неуспеваемости 

  Координация и осуществление профилактической деятельности ( реализация 

программ педагогической поддержки, коррекции и реабилитации).  

Социальное партнѐрство предусматривает:  

- сотрудничество с образовательными организациями и другими ведомствами по 

вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, 

здоровьесбережения детей с ограниченными возможностями здоровья;  

- сотрудничество со средствами массовой информации, а также с 

негосударственными структурами, прежде всего с общественными объединениями 

инвалидов, организациями родителей детей с ОВЗ; 

 - сотрудничество с родительской общественностью.  

Условия реализации программы  

Программа коррекционной работы предусматривает создание в образовательной 

организации специальных условий обучения и воспитания детей с ОВЗ, включающих: 

Психолого-педагогическое обеспечение, в том числе: 

- обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных 

нагрузок, вариативные формы получения образования и специализированной помощи) 

в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии;  

- обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность 

учебно-воспитательной деятельности; учѐт индивидуальных особенностей ребѐнка; 

соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование современных 

педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных, для 

оптимизации образовательной деятельности, повышения ее эффективности, 
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доступности);  

 - обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных 

задач обучения, ориентированных на особые образовательные потребности 

обучающихся с ОВЗ;  

введение в содержание обучения специальных разделов, направленных на решение 

задач развития ребѐнка, отсутствующих в содержании образования нормально 

развивающегося сверстника;  

использование специальных методов, приѐмов, средств обучения, 

специализированных образовательных и коррекционных программ, ориентированных 

на особые образовательные потребности детей; 

 дифференцированное и индивидуализированное обучение с учѐтом специфики 

нарушения развития ребѐнка;  

комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и 

групповых коррекционных занятиях); 

 - обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный 

режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 

умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно- 

гигиенических правил и норм);  

- обеспечение участия всех детей с ОВЗ, 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, 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 адаптированных образовательных программ. 

Кадровое обеспечение  
Важным моментом реализации программы коррекционной работы является 

кадровое обеспечение. Коррекционная работа осуществляется специалистами 

соответствующей квалификации, имеющими специализированное образование, и 

педагогами, прошедшими обязательную курсовую подготовку или другие виды 

профессиональной подготовки в рамках обозначенной темы. Специфика организации 

образовательной и коррекционной работы с детьми, имеющими нарушения развития, 

обусловливает необходимость специальной подготовки педагогического коллектива 

образовательного учреждения. Для этого необходимо обеспечить на постоянной основе 

подготовку, переподготовку и повышение квалификации работников образовательных 

учрждений, занимающих с решением вопросов образования детей с ОВЗ. 

Педагогические работники образовательного учреждения должны иметь чѐткое 

представление об особенностях психического и (или) физического развития детей с 

ОВЗ, о методиках и технологиях организации образовательного и реабилитационного 

процесса.  
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Материально-техническое обеспечение 

 

Материально-техническое обеспечение заключается в обеспечении надлежащей 

материально-технической базы, позволяющей создать адаптивную и коррекционно- 

развивающую среду образовательного учреждения, в том числе надлежащие 

материально-технические условия, обеспечивающие возможность для 

беспрепятственного доступа детей с недостатками физического и (или) психического 

развития в здания и помещения образовательного учреждения и организацию их 

пребывания и обучения в организации (включая пандусы, специально оборудованные 

учебные места, специализированное учебное, реабилитационное, а также оборудование 

и технические средства обучения лиц с ОВЗ индивидуального и коллективного 

пользования, для организации коррекционных и реабилитационных кабинетов, 

организации спортивных и массовых мероприятий, питания, обеспечения 

медицинского обслуживания, оздоровительных и лечебно- профилактически 

Материально-техническое обеспечение позволяет обеспечить адаптивную и 

коррекционно-развивающую среды образовательного учреждения в соответствии со 

САНПиН и Гост. В ОО имеется хорошо оборудованные: 

 1.Учебные кабинеты, оснащенные универсальной, травмобезопасной мебелью. 

Учебные парты имеют различные ростовые группы или регулируются по высоте, 

поэтому каждый ребенок имеет собственное удобное и комфортное рабочее место;  

2.Библиотека с обширным книжным фондом;  

3. Психологический кабинет;  

4. Столовая, пищеблок; 

5.Кабинет музыки;  

6. Спортивный зал (большой и малый);  

По программе «Доступная среда» было получено оборудование для кабинета 

психолога. В наличии имеется: 

 сухой бассейн; 

ООО «Рене» развивающая игра «Баррикада»; 

Развивающая игра «Книга – лабиринт»; 

Ящик с подсветкой для игры «Рисуем на песке»; 

ООО «Рене» мозаика: счѐт, форма, цвет; 

Прозрачный мольберт; 

Специализированный программно-технический комплекс для детей с 

ограниченным здоровьем (моноблок); 

Балансировка и координация: кочки на болоте; 

Балансировка и координация «Шарик на дорожке»; 

Балансировка и координация «Черепаха»; 

Балансировка и координация «Шарик в лабиринте»; 

Тактильная игра «Определи на ощупь»; 

Модульный набор для прыжков «Конь»; 

Кресло-груша; 

Фиброоптический модуль «Молния»; 

Фиброоптическое волокно (100 волокон); 

Интерактивный источник света; 

Интерактивная воздушно-пузырьковая труба «Мечта» с пультом управления; 

Мягкая платформа для воздушно - пузырьковых трубок; 

Комплект из двух окриловых зеркал для воздушно-пузырьковых трубок; 

Комплект психолога «Семаго»; 
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Наглядное пособие в ассортименте; 

Зеркало для игры «Рисуем на песке»; 

Песок для игры «Рисуем на песке»; 

Мебель «Кресло-груша» (детское); 

Развивающая игра «Лабиринт» для развития координации движения; 

Набор дисков с музыкой для релаксации. 

На уроках учителя начальной школы активно используют разнообразные 

наглядные пособия (настенные таблицы, плакаты, карты, образовательные коллекции) 

по каждому из учебных предметов. Каждый кабинет начальной школы оснащен 

современными аудиовизуальными средствами обучения, которые разнообразно 

используются нашими учителями в процессе обучения. Использование 

экранно-звуковых средств на уроках в начальной школе имеет особое значение. 

Воздействуя на органы чувств комплексом красок, звуков, словесных интонаций, они 

вызывают у младшего школьника многообразные ощущения, что ведет к установлению 

прочных мнемонических связей, повышению эмоционального тонуса и уровня 

работоспособности. Использование видеоматериалов в различных учебных ситуациях 

позволяет расширять творческие способности и познавательную активность младших 

школьников, создает дополнительные условия для обогащения личности каждого 

маленького ученика.  

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 ОВЗ, родителей (законных 

представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к информационно- 

методическим фондам, предполагающим наличие методических пособий и 

рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, 

мультимедийных материалов, аудио- и видеоматериалов. 

 

 

 Общая характеристика трудностей обучения по основным предметам 

школьного курса (для обучающихся 1 - 4 классов)  

Трудности в обучении чтению, письму  

 • замены букв, обозначающих сходные в произношении и/или восприятии звуки, а 

также замены букв по внешнему сходству (по механизму движения руки);  

• пропуски гласных и согласных букв, пропуск слогов;  

• перестановки букв и слогов;  

• неправильная постановка ударения в слове;  

• нарушения понимания прочитанного; 

 • нарушение границ слов.  

Трудности при усвоении русского языка 
 • недостаточно четкое знание значений общеупотребляемых слов, низкий 

словарный запас;  

• низкий уровень устной и письменной речи, сложности при формулировании 

основной мысли высказывания, ее речевом оформлении;  

• смысловые, грамматические, орфографические ошибки при письменном 

оформлении высказывания;  

• отсутствие дифференциации качественных характеристик звуков;  
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• неумение определять сильные и слабые позиции для гласных и согласных звуков;  

        • трудности разбора слова по составу, формальный подход обучающегося к 

определению частей слова;  

• неразличение родственных слов и слов с омонимичными корнями, трудности при 

подборе родственных слов; 

• затруднения при определении грамматических признаков различных частей речи, 

неразличение частей речи;  

• неразличение синтаксических и грамматических вопросов к именам  

• существительным;  

• неразличение двух характеристик предложения: тип предложения по цели 

высказывания и по интонации;  

• трудности при установлении синтаксической взаимосвязи слов в предложении, 

при определении главного и зависимого слова;  

• неумение выбрать необходимый способ проверки в зависимости от места и типа 

орфограммы;  

• несформированность навыка применять знание орфограмм при письме под 

диктовку, при записи собственного текста;  

Трудности в процессе овладения читательской деятельностью.  

• неумение обобщить информацию, содержащуюся в разных частях текста; 

 • неумение привести примеры из текста, доказывающие высказанное  

• утверждение;  

• неумение на основании прочитанного высказать свою точку зрения, обосновать 

ее, опираясь на текст;  

• проблемы координации имеющихся житейских представлений с информацией, 

получаемой из текста, особенно в ситуации, когда предшествующий опыт входит в 

противоречие с имеющейся в тексте информацией; 

 • неумение использовать разные стратегии работы в зависимости от типа текста, 

проблемы с точностью восприятия данных при чтении научно-популярного текста;  

• трудности в работе с текстами-инструкциями, с информацией, представленной в 

виде графиков, диаграмм, схем и т.д. Трудности в изучении математики  

• неспособность записать число (величину) и дать его (ее) характеристику  

• проблемы пространственной ориентировки, не различение, неправильное 

называние геометрических фигур, форм окружающего; 

 • смешение математических понятий (периметр и площадь, частное и разность и 

т.п.);  

• неспособность установить зависимость между величинами (часть-целое; 

скорость- время-длина пути при равномерном прямолинейном движении; 

цена-количество- стоимость и др.), решить текстовую задачу в 1-2 действия;  

 • неумение пользоваться математической терминологией;  

• неумение применить алгоритм (способ, прием) выполнения арифметического 

действия;  

• неумение использовать свойства арифметических действий при выполнении 

вычислений;  

• неспособность установить порядок действий в числовом выражении и найти его 

значение с использованием изученных алгоритмов;  

• проблемы в понимании математических отношений (больше/меньше,  

• выше/ниже, дороже/дешевле; «больше/меньше на…», «больше/меньше в …», 

 • «на сколько (во сколько раз) больше/меньше» и др.). 

 Общая характеристика общеучебных трудностей обучения  



 

380 

• неумение включиться в учебную работу; неспособность самостоятельно начать 

выполнение задания;  

• неготовность выполнять задание без пошаговой инструкции и помощи;  

• непонимание, неумение выполнить многокомпонентное задание (состоящее из 

нескольких простых);  

• недостаточная осознанность в усвоении и применении алгоритмов (правил);  

• неумение пользоваться полученными знаниями-умениями при решении 

стандартных учебных и практических задач; 

 • неспособность учесть все условия и этапы решения задания в ходе его 

выполнения (неполное выполнение задания);  

• смешение (подмена) алгоритмов, понятий; нарушение последовательности шагов 

алгоритма при его выполнении; 

• подмена задания (логически и алгоритмически более простым);  

• неспособность контролировать ход (процесс) и результат выполнения  задания; 

 • неумение понять и объяснить причину своей ошибки, исправить ее;  

• неумение применить знания в нестандартной ситуации;  

• неумение решить учебную задачу с использованием «другого» приема (способа), 

сравнить решения по степени рациональности. Общая характеристика трудностей 

межличностных отношений Характер взаимодействия ученика и учителя:  

• непонимание, неготовность услышать учителя (взрослого),  

• боязнь критики, негативной оценки;  

• отсутствие положительного опыта общения со взрослыми. 

 Взаимодействие ученика и других учеников: 

• эгоцентричность, неумение общаться;  

• повышенная тревожность;  

• неумение строить совместную деятельность; 

 • заниженная (завышенная) самооценка;  

• другие трудности…  

Мероприятия по работе с семьей  

Родительские собрания.  

1) «Психология младшего школьника, испытывающего трудности обучения и 

общения»;  

2) «Особенности взаимодействия родителей и ребенка в условиях его 

недостаточного физического и психического развития»;  

3) «Свободное время ребенка с ограниченными возможностями здоровья»; 

Родительская конференция на тему «Опыт работы семьи, воспитывающей ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья» Ежеквартальные встречи родителей с 

представителями педагогического коллектива (директором, завучем, учителем, 

школьным психологом, врачом), представителями правопорядка по темам и проблемам 

воспитания и развития. В ходе  работы семинара могут обсуждаться следующие 

вопросы: «Типичные трудности в обучении учеников нашего класса», «Домашняя 

работа ученика», «Детские страхи и пути их преодоления», «Ребенок на улице» и др. 

Индивидуальные консультации психолога, педиатра, учителя. Тематическая 

круглогодичная выставка детских работ (Темы: «Я ученик», «Я и мои друзья», «Моя 

семья и моя школа», «Люблю я отдыхать в (с)… » и пр.) Классный родительский уголок 

(Рубрики «Чему мы учимся (научились)», «Не боюсь я ошибок таких:…», «Мы 

готовимся к празднику…», «Как научить ребенка быть внимательным (усидчивым, 

вежливым)» и пр.)  
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Основные направления коррекционной деятельности образовательного 

учреждения 

 

1. Работа объединенной школьной комиссии (директор школы, учитель, врач, 

психолог) по анализу рекомендаций психолого-медико- педагогической комиссии - 

сентябрь;  

2. Проведение педагогической диагностики успешности обучения младших 

школьников и анализ ее результатов - сентябрь, декабрь, май. Проверочные тестовые 

работы, материалы методических пособий для учителей, работающих по УМК. 

Проведение по результатам педагогической диагностики совещания по обсуждению 

путей коррекции выявленных трудностей обучения - сентябрь, декабрь, май; 

 3. Разработка программ индивидуальных траекторий развития, включающих:  

Программы индивидуальной траектории преодоления предметных трудностей в 

обучении;   

Программы индивидуальной траектории преодоления метапредметных трудностей 

в обучении ;  

 Программы индивидуальной помощи детям с трудностями межличностного 

взаимодействия ;   

Программы педагогической поддержки хорошо успевающих детей. 

 Проведение мероприятий с целью расширения  педагогических знаний родителей 

о работе с детьми, которые нуждаются в особом педагогическом внимании - в течение 

года.  

 

Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной 

образовательной программы основного начального образования, корректировка 

коррекционных мероприятий  
Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной 

образовательной программы основного общего образования, корректировку 

коррекционных мероприятий осуществляет медико-педагогический консилиум школы 

(по итогам полугодия). Медико-педагогический консилиум анализирует выполнение 

индивидуального плана коррекционно-развивающей работы с конкретными 

учащимися, дает рекомендации для следующего этапа обучения.  

Другая задача школьного консилиума — выбор дифференцированных 

педагогических условий, необходимых для обеспечения общей коррекционной 

направленности учебно-воспитательного процесса, включающей активизацию 

познавательной деятельности детей, повышение уровня их умственного и речевого 

здоровья, сохранение и поддержание здоровья, нормализацию учебной деятельности, 

профилактику и коррекцию негативных тенденций эмоционально- личностного 

развития.  

Коррекционная работа ведется в тесном сотрудничестве с семьей ученика. 

Мониторинговая деятельность предполагает:- отслеживание динамики развития 

учащихся с ОВЗ и эффективности индивидуальных коррекционно-развивающих 

программ; перспективное планирование коррекционно-развивающей работы. 

Планируемые результаты коррекционной работы  
Результаты внедрения программы коррекционной работы отслеживаются через 

систему оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО, которая 

предполагает комплексный подход к оценке результатов образования. Ведется оценка 

достижений обучающимися всех трех групп результатов образования: личностных, 

метапредметных и предметных .  
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Планируемые результаты выполнения программы коррекционной работы:  

 своевременное выявление обучающихся «группы риска»; 

  положительная динамика результатов коррекционно-развивающей работы 

(повышение учебной мотивации, снижение уровня агрессивности, принятие 

социальных норм поведения гиперактивными детьми);  

 снижение количества обучающихся «группы риска»; 

 достижение предметных, метапредметных и личностных результатов в 

соответствии с ООП НОО. 

Программа педагогического изучения детей с нарушениями развития в 

условиях образовательного учреждения 

 

  

I Общие сведения о ребенке 
 Фамилия, имя, дата рождения. Дата поступления в специальное 

образовательное учреждение. Посещал ли до этого специальные 

(коррекционные) учреждения, посещал ли детский сад общего типа. 

(Если из массовой школы, то в каких классах и в какое время обучался) 

Изучение 

документации 

II История развития.  

Состояние здоровья родителей. Как протекала беременность у матери, 

вовремя ли родился, как протекали роды. Особенности раннего развития 

ребенка. Какие заболевания или травмы перенес в первые годы жизни 

беседа с родителями.  

Изучение 

документации 

III Семья  

Состав, взаимоотношения между членами семьи Материальные условия 

жизни, занятия родителей Отношение членов семьи к ребенку.  

Посещение семьи 

 Беседы с 

родителями 

IV. Физическое состояние 
 Отклонения в физическом развитии Особенности физического развития 

(данные о росте, массе тела, упитанности, особенностях осанки и др.), 

нарушения движений, наличие параличей, парезов; стереотипные и 

навязчивые движения, жесты, мимика Утомляемость при физических 

нагрузках. Выдерживает ли нагрузки, предусмотренные режимом 

данного детского учреждения  

Наблюдения во 

время занятий, 

игр и т.д. 

Врачебное 

обследование 

V.Особенности познавательной деятельности ребенка  

I. Состояние органов чувств (слуха, зрения, обоняния, вкуса, осязания) 

Не бывает ли обманов чувственного восприятия (иллюзий, 

галлюцинаций) Изучение медицинской документации..  

Специальные 

исследования 

Особенности речи  

Владеет ли связной речью или изъясняется отдельными словами 

Дефекты произношения и их характер Понимание устной речи 

(указаний, инструкций, объяснений). Запас слов. Сформированность 

грамматического строя речи. Умеет ли давать полные ответы на вопросы 

и связно рассказывать Нет ли многоречия, нецеленаправленности речи. 

Понимание письменной речи (написанных слое, тестов, книг, таблиц и 

т.д.).  

Наблюдения за 

речью ребенка 

 Беседы с 

ребенком.  

Логопедическое 

обследование  

Изучение 

письменных 

работ. 

Особенности внимания.  

Легко ли привлекается внимание. Способность сосредотачиваться; 

устойчивость внимания. Отвлекаемость, рассеянность. 

Наблюдения за 

ребенком на 

занятиях и в 
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Переключаемость с одного вида деятельности на другой  свободное от 

занятий время. 

Особенности восприятия и осмысливания воспринимаемости. 

Понимает ли окружающую обстановку, не бывает ли случаев 

помрачения сознания. Знает ли названия и назначение простых 

предметов. Соотносит ли реальные предметы и их изображения на 

картинках. Понимает ли содержание картин. Улавливает ли главное в 

воспринимаемом. Умеет ли сравнивать предметы и определять черты 

сходства и различия. Умеет ли классифицировать предметы и делать 

простые обобщения. Способен ли самостоятельно понять содержание 

прослушанного текста. Устанавливает ли причинно- следственные 

связи.  

Наблюдения на 

занятиях и вне их 

 Беседы с 

ребенком 

Особенности памяти.  

Как запоминает, преобладающий вид памяти (зрительная, моторная, 

слуховая, «смешанная»). Быстрота запоминания. Надолго ли запоминает 

(прочность запоминания). Что лучше запоминает цифры, факты, 

описания. Особенности процесса припоминания.  

Наблюдения за 

ребенком на 

занятиях 

 и в играх.  

Индивидуальные 

беседы с 

ребенком. 

Особенности усвоения учебного материала. Отношение к отдельным 

учебным предметам. Имеет ли понятие о пространственных 

характеристиках предметов: длине, высоте, форме. Знает ли буквы, 

цифры (умеет ли считать, читать, писать). Знает ли стихи. Умеет ли 

пересказывать прослушанное (прочитанное). Развитие навыков ручного 

труда, рисования, самообслуживания. Трудности в овладении новым 

материалом. Результаты работы, проведенной педагогом по 

преодолению этих затруднений.  

Наблюдения за 

ребенком в 

процессе занятий, 

изучение работ, 

выполненных на 

занятиях.  

Наблюдения на 

занятиях и вне их, 

на экскурсиях. 

Изучение практических работ детей. Интересы ребенка (отсутствуют, 

слабо выражены, «неравномерны»), чем интересуется (интерес к труду, 

пению, рисованию, танцам и т.д.). 

 

VI.Эмоционально-волевая сфера Преобладающее настроение ребенка 

(веселое, грустное) Отмечаются: возбудимость, заторможенность; 

ребенок неуравновешен, спокоен Реакция на происходящее вокруг 

Свойственны ли ребенку чувства страха, удивления, восторга, 

сострадания Способность к волевому усилию в занятиях, в поведении. 

Умеет ли удерживать себя от недозволенных действий. Наблюдения за 

ребенком на различных занятиях и вне их, на. экскурсиях, во время игр и 

т.д  

Наблюдения за 

ребенком на 

различных 

занятиях и вне их, 

на экскурсиях, во 

время игр и т.д. 

VII. Особенности личности Соблюдение правил поведения. Как 

проявляет себя в учебной, трудовой и игровой деятельности. 

Нравственные качества отношение к родным, близким» товарищам. 

Взаимоотношения со взрослыми, с другими детьми. Проявления 

привязанности любви, доброго отношения к окружающим, склонность 

вредить, обижать других, лживость и др. «Разрушительные» 

наклонности, склонность к бродяжничеству, агрессии, в том числе 

аутоагрессии и т. п. 

Наблюдений за 

ребенком в 

различных видах 

деятельности. 
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3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 
3.1. Учебный план начального общего образования  

 

Учебный план МБОУСОШ №4, реализующего основную образовательную 

программу начального общего образования (далее — Учебный план), фиксирует общий 

объем нагрузки, максимальный объѐм аудиторной нагрузки обучающихся, состав и 

структуру предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их 

освоение по классам и учебным предметам.  

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке 

содержания образования, требований к его усвоению и организации образовательной  

деятельности, а также выступает в качестве одного из основных механизмов ее 

реализации.  

Содержание образования при получении начального общего образования 

реализуется преимущественно за счѐт введения учебных курсов, обеспечивающих 

целостное восприятие мира, системно-деятельностный подход и индивидуализацию 

обучения. Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса.  

Обязательная часть примерного учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы в 

образовательной организации в рамках основной образовательной программы 

начального общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам 

(годам) обучения.  

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного начального общего 

образования:  

- формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

- готовность обучающихся к продолжению образования на последующих уровнях 

основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям;   

-формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях;  

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

 Общие характеристики, направления, цели и практические задачи учебных 

предметов, курсов, предусмотренных требованиями ФГОС НОО к структуре основной 

образовательной программы начального общего образования, приведены в разделе 

«Программы отдельных учебных предметов, курсов» основной образовательной 

программы начального общего образования.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, 

отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся, использовано:   

-на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся, в 

том числе этнокультурные.  

В часть, формируемую участниками образовательного процесса, входит и 

внеурочная деятельность. В соответствии с требованиями ФГОС НОО внеурочная 

деятельность организуется по направлениям развития личности 

(духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, 
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спортивно-оздоровительное). Организация занятий по направлениям внеурочной 

деятельности является неотъемлемой частью образовательной деятельности в 

образовательной организации. Образовательная организация предоставляет 

обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их 

развитие. В рамках реализации основной образовательной программы начального 

общего образования происходит чередование учебной и внеурочной деятельности. 

Время, отведѐнное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

 Определение режима работы является компетенцией МБОУСОШ№4: пятидневная 

или шестидневная рабочая неделя.  

Продолжительность учебного года – 34 учебные недели, в 1 класс – 33 учебные 

недели.  

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом — не менее 8 недель.  

Для обучающихся в 1 классе устанавливаются в течение года дополнительные 

недельные каникулы.  

Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2904 

часов и более 3345 часов.  

Время, отводимое на внеурочную деятельность, составляет до 1350 ч. 
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Таблица к учебному плану  

1-4 классы  

(при шестидневной рабочей неделе для 2-4 классов) 

УМК «Школа России» 

Образовательная 

область 

Учебные  

предметы 

               класс                              

Количество часов в год/неделю ВСЕГО 

1 2 3 4 

Обязательная  часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 165/5 170/5 170/5 170/5 675 

Литературное 

чтение 

132/4 136/4 136/4 136/4 540 

 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык 0 0 0 0 0 

Литературное 

чтение на родном 

языке 

0 0 0 0 0 

Иностранный 

язык 
английский 

- 68/2 68/2 68/2 204 

Математика и 

информатика 
Математика 

132/4 136/4 136/4 136/4 540 

Обществознание 

и 

естествознание(о

кружающий мир) 

Окружающий мир 

66/2 68/2 68/2 68/2 270 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы мировых 

религиозных 

культур 

- - - 34/1 34 

Искусство Музыка 33/1 34/1 34/1 34/1 135 

Изобразительное 

искусство 

33/1 34/1 34/1 34/1 135 

Технология Технология   33/1 34/1 34/1 34/1 135 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

99/3 102/3 102/3 102/3 405 

Итого: 693/21 782/23 782/23 816/24 3073/3073 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

Учебные  курсы: 

- 102/3 102/3 68/2 272 

 Информатика и ИКТ - 34/1 34/1 34/1 102 

 Мир геометрии, 

математика и  

конструирование 

- 34/1 34/1 34/1 102 

 Удивительный мир 

слов 

- 34/1 34/1 - 68 

Максимально допустимая аудиторная 

учебная нагрузка 

21 26 26 26  

Максимально допустимая годовая 

нагрузка 

693 884 884 884 3345/3345 
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Таблица к учебному плану для 1-4 классов  

(при шестидневной рабочей неделе для 2-4 классов) 

УМК «Перспективная начальная школа» 

 

Образовательная 

область 

Учебные  

предметы 

               класс                              

Количество часов в год/неделю ВСЕГО 

1 2 3 4 

Обязательная  часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 165/5 170/5 170/5 170/5 675 

Литературное 

чтение 

132/4 136/4 136/4 136/4 540 

 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык 0 0 0 0 0 

Литературное 

чтение на родном 

языке 

0 0 0 0 0 

Иностранный 

язык 
английский 

- 68/2 68/2 68/2 204 

Математика и 

информатика 

 

Математика 132/4 136/4 136/4 136/4 540 

Информатика и 

ИКТ 

- 34/1 34/1 34/1 102 

Обществознание 

и 

естествознание(о

кружающй мир) 

Окружающий мир 

66/2 68/2 68/2 68/2 270 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы мировых 

религиозных 

культур 

- - - 34/1 34 

Искусство Музыка 33/1 34/1 34/1 34/1 135 

Изобразительное 

искусство 

33/1 34/1 34/1 34/1 135 

Технология Технология   33/1 34/1 34/1 34/1 135 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

99/3 102/3 102/3 102/3 405 

Итого: 693/21 816/24 816/24 850/25 3175/3175 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

Учебные  курсы: 

- 68/2 68/2 34/1 170 

 Мир геометрии, 

математика и  

конструирование 

- 34/1 34/1 34/1 102 

 Удивительный мир 

слов 

- 34/1 34/1 - 68 

Максимально допустимая аудиторная 

учебная нагрузка 

21 26 26 26  

Максимально допустимая годовая 

нагрузка 

693 884 884 884 3345/3345 
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Таблица к учебному плану для 1-4 классов  

(при шестидневной рабочей неделе для 2-4 классов) 

УМК «Система Л.В. Занкова» 

Образовательная 

область 

Учебные  

предметы 

               класс                              

Количество часов в год/неделю ВСЕГО 

3 4 

Обязательная  часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 170/5 170/5 340 

Литературное 

чтение 

136/4 136/4 272 

 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык 0 0 0 

Литературное 

чтение на родном 

языке 

0 0 0 

Иностранный 

язык 
английский 

68/2 68/2 136 

Математика и 

информатика Математика 

136/4 136/4 272 

Обществознание 

и 

естествознание(о

кружающий мир) 

Окружающий мир 

68/2 68/2 136 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы мировых 

религиозных 

культур 

- 34/1 34 

Искусство Музыка 34/1 34/1 68 

Изобразительное 

искусство 

34/1 34/1 68 

Технология Технология   34/1 34/1 68 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

102/3 102/3 204 

Итого: 782/23 816/24 1598/1598 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

Учебные  курсы: 

102/3 68/2 170 

 Мир геометрии, 

математика и  

Конструирование 

             34/1              34/1 68 

 Информатика и ИКТ             34/1              34/1 68 

 Удивительный мир 

слов 

            34/1 - 34 

Максимально допустимая аудиторная 

учебная нагрузка 

26 26  

Максимально допустимая годовая 

нагрузка 

884 884 1768/1768 
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Периодичность и формы текущего контроля успеваемости обучающихся 

определены «Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся МБОУСОШ№4»  

Промежуточная аттестация обучающихся 1 класса осуществляется в форме 

комплексной годовой контрольной работы по обязательным учебным предметам. По 

результатам работы даются индивидуальные рекомендации обучающимся и их 

родителям (законным представителям) по достижению планируемых образовательных 

результатов согласно ООП НОО.  

Промежуточная аттестация обучающихся 2-4 классов по учебным предметам 

осуществляется путем выведения годовых отметок успеваемости на основе четвертных 

отметок успеваемости, выставленных обучающимися в течение соответствующего 

учебного года, как среднее арифметическое.  

 

Учебный план начального общего образования на текущий учебный год - 

Приложение №2. 

 
Учебный план для индивидуального обучения учащихся на дому 

по общеобразовательным программам 

1-4 классы 

 

Учебный план предусматривает овладение знаниями в объѐме базового уровня 

обязательных учебных часов единых для образовательных учреждений. Кроме 

того, предусматривается коррекция недостатков в развитии и индивидуальная 

коррекционная работа, направленная на преодоление трудностей в овладении 

отдельными предметами.  

Учебный план школы составлен на основании Образовательной программы 

МБОУСОШ№4 и для выполнения социального заказа родителей, с целью создания 

благоприятных условий для успешного обучения всех детей, их воспитания и развития 

с учѐтом интересов и способностей каждого путѐм эффективного использования 

ресурсов образовательного учреждения.  

 Учебный план школы определяет максимальный объѐм учебной нагрузки 

обучающихся, состав образовательных областей и учебных предметов, распределяет 

учебное время, отводимое на освоение содержания образования по классам, 

образовательным областям и учебным предметам.  

Учебный план, представленный по ступеням образования, показывает объѐм 

федерального (инвариантного), регионального и школьного компонентов, 

предназначенный для усвоения учащимися ОО 

Промежуточная аттестация проводится по четвертям (1, 2, 3, 4 четверти) и 

году.  

Четвертная отметка учащихся выставляется на основе результатов текущего 

контроля знаний, годовая – на основе четвертных отметок. Промежуточная аттестация 

обучающихся за четверть осуществляется в течение последней недели учебной 

четверти.  

Годовая промежуточная аттестация осуществляется в течение последней недели 

учебного года.    

Формы и порядок проведения промежуточной аттестации определяются 

«Положением о формах, периодичности и порядке текущей и промежуточной 

аттестации обучающихся МБОУСОШ№4» 
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Учебный план индивидуального обучения на дому по основной 

общеобразовательной программе начального общего образования 

 

 

Образовательные  

области 

Учебные  

предметы 

КЛАССЫ 

1 2 

Количество часов 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Иностранный 

язык 

Русский  язык 5 5 

Литературное  

чтение 

4 4 

Иностранный 

язык 

- 2 

Математика и 

информатика 

математика 4 4 

Обществознание 

и естествознание 

Окружающий  

мир 

2 2 

Искусство Музыка 1 1 

Изобразительное 

искусство 

1 1 

Технология Технология 1 1 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

3 3 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы  

религиозных  

культур и 

светской  этики 

- - 

Итого  21 23 

 

Учебный план индивидуального обучения на дому по основной 

общеобразовательной программе начального общего образования 

 

Образовательные  

области 

Учебные  

предметы 

КЛАССЫ 

3 4 

Количество  часов 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Иностранный 

язык 

Русский  язык 2 2 

Литературное  

чтение 

1 1 

Иностранный 

язык 

0.5 0.5 

Математика и 

информатика 

математика 3 3 

Обществознание 

и естествознание 

Окружающий  

мир 

0.5 0.25 

Искусство Музыка 0.25 0.25 

Изобразительное 

искусство 

0.25 0.25 

Технология Технология 0.25 0.25 

Физическая Физическая 0.25 0.25 
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культура культура 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы  

религиозных  

культур и 

светской  этики 

- 0.25 

Итого  8 8 

 

 

                          3.2   План внеурочной деятельности 
План внеурочной деятельности МБОУСОШ№4 разработан для 1-4 классов в 

соответствии со следующими нормативными актами:  

- Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

- Федеральный государственный образовательный стандарт  начального общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС начального общего образования);  

- Санитарно-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);  

Целевая направленность, стратегические и тактические цели внеурочной 

деятельности  
План подготовлен с учетом требований Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов СанПин 2.4.2.2821-10, обеспечивает широту развития личности обучающихся, 

учитывает социокультурные потребности, регулирует недопустимость перегрузки 

обучающихся.  

План составлен с целью дальнейшего совершенствования образовательного 

процесса, повышения результативности обучения детей, обеспечения вариативности 

образовательного процесса, сохранения единого образовательного пространства, а также 

выполнения гигиенических требований к условиям обучения школьников и сохранения их 

здоровья.  

Модель организации внеурочной деятельности в МБОУСОШ№4 оптимизационная, 

в ее реализации принимают участие педагогические работники учреждения (классные 

руководители 1-4-ого классов, учителя-предметники, заведующий библиотекой, педагоги 

дополнительного образования). Координирующую роль выполняет классный 

руководитель. Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации 

финансовых расходов на внеурочную деятельность, создании единого образовательного и 

методического пространства в ОО, содержательном и организационном единстве всех его 

структурных подразделений.  

Механизм конструирования оптимизационной модели:  
1. Администрация образовательной организации проводит анализ ресурсного обеспечения 

(материально-технической базы, кадрового обеспечения, финансово-экономического 

обеспечения (возможности использования внебюджетных средств, возможность 

осуществления платных дополнительных образовательных услуг) и определяет 

возможности для организации внеурочной деятельности.  

2. Классный руководитель проводит анкетирование среди родителей (законных 

представителей) с целью: 

 - получения информации о направлениях и еженедельной временной нагрузке 

обучающихся в объединениях/центрах/учреждениях дополнительного образования, 

учреждениях культуры и спорта (в том числе негосударственных); 
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 - знакомства родителей (законных представителей) с возможностями образовательного 

учреждения по организации внеурочной деятельности обучающихся (примерным планом 

внеурочной деятельности; программами кружков, секций, объединений; планируемыми 

результатами внеурочной деятельности обучающихся); 

 - получения информации о выборе родителями (законными представителями) 

предпочтительных направлений и форм внеурочной деятельности детей.  

3. Полученная информация является основанием для выстраивания индивидуального 

маршрута ребенка во внеурочной деятельности, комплектования групп (кружков, секций, 

клубов и др.), утверждения плана и составления расписания внеурочной деятельности 

обучающихся с учетом возможностей образовательного учреждения.  

Основные принципы плана:  
- учет познавательных потребностей обучающихся и социального заказа родителей;  

- учет кадрового потенциала образовательного учреждения;  

- построение образовательного процесса в соответствии с санитарно-гигиеническими 

нормами;  

- соблюдение преемственности и перспективности обучения.  

Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях 

общеобразовательной организации ребѐнок получает возможность подключиться к 

занятиям по интересам, познать новый способ существования — безоценочный, при этом 

обеспечивающий достижение успеха благодаря его способностям независимо от 

успеваемости по обязательным учебным дисциплинам.  

Внеурочная деятельность опирается на содержание начального общего образования 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.  

Целью внеурочной деятельности в школе является создание условий для 

самоопределения, самовыражения учащихся, проявления и развития их творческих 

способностей, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа 

жизни.  

Внеурочная деятельность решает следующие задачи:  

- создать комфортные условия для позитивного восприятия ценностей основного 

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;  

- ориентировать обучающихся, проявляющих особый интерес к тем или иным видам 

деятельности, на развитие своих способностей.  

При организации внеурочной деятельности учащихся используются возможности 

оргаизаций дополнительного образования, культуры, спорта и других организаций.  

В период каникул для продолжения внеурочной деятельности могут использоваться 

возможности специализированных лагерей, тематических лагерных смен. Чередование 

учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации основной образовательной 

программы основного общего образования определяет образовательная организация.  

Содержание данных занятий формируется с учѐтом пожеланий учащихся и их родителей 

(законных представителей) и осуществляется посредством различных форм организации, 

отличных от урочной системы обучения, таких, как экскурсии, кружки, секции, круглые 

столы, конференции, диспуты, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные 

исследования, общественно полезные практики и т. д.  

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности:  
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- спортивно-оздоровительное  

- духовно-нравственное  

- социальное  

- общеинтеллектуальное  

- общекультурное  

Режим организации внеурочной деятельности 

 

Внеурочная деятельность организована на основе реализации рабочих программ, 

разработанных руководителями объединений.  

Так же соблюдаются основные здоровьесберегающие требования к осуществлению 

внеурочной деятельности:  

• форма проведения занятий отличная от урока;  

• соблюдение динамической паузы между учебными занятиями по расписанию и 

внеурочной деятельностью в школ.  

Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося определяется его 

родителями (законными представителями) с учетом занятости обучающихся во второй 

половине дня.  

Минимальное количество обучающихся в группе при проведении занятий 

внеурочной деятельности составляет 8 человек, максимальное – 34 человека.  

В соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами перерыв 

между последним уроком и началом занятий внеурочной деятельности составляет не менее 

45 минут. При планировании внеурочной деятельности учитывается необходимость 

организованного отдыха обучающихся после окончания уроков.  

Расписание занятий внеурочной деятельности формируется отдельно от расписания 

уроков. Продолжительность занятия внеурочной деятельности составляет 35 минут для 1-х 

классов, 40 мин – для 2-4 классов всех параллелей.  

Курсы внеурочной деятельности реализуются на основе рабочих программ, 

обязательной частью которых является описание планируемых результатов освоения курса 

и форм их учѐта. Реализация курсов внеурочной деятельности проводится без балльного 

оценивания результатов освоения курса. Текущий контроль за посещением занятий 

внеурочной деятельности обучающимися класса осуществляется классным руководителем 

в соответствии с должностной инструкцией.  

При организации внеурочной деятельности используются  программы нелинейных 

(тематических) курсов внеурочной деятельности (на их изучение установлено общее 

количество часов в год в соответствии с рабочей программой учителя).  

План реализует индивидуальный подход в процессе внеурочной деятельности, 

позволяя учащимся раскрыть свои творческие способности и интересы.  

 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

  

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении 

духовно-нравственного развития обучающихся в единстве урочной, внеурочной и 

внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе образовательного 

учреждения, семьи.  

Основные задачи:  
 формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в 

учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на 

основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, 

самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции — «становиться 

лучше»;  
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 укрепление нравственности — основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установки личности школьника поступать согласно своей совести;  

 формирование основ морали — осознанной учащимся необходимости определенного 

поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, 

должном и недопустимом; укрепление у младшего школьника позитивной нравственной 

самооценки и самоуважения, жизненного оптимизма;  

 формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способности 

школьника формулировать собственные нравственные обязательства,  

осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, 

давать нравственную оценку своим и чужим поступкам;  

 принятие обучающимися базовых общенациональных ценностей;  

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей;  

 формирование основ российской гражданской идентичности;  

 пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество;  

 формирование патриотизма и гражданской солидарности;  

 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем.  

По итогам работы в данном направлении проводятся коллективные творческие дела, 

конкурсы, создаются проекты.  

 

ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ  
Целесообразность названного направления заключается в обеспечении достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего и основного общего образования.  

Основными задачами являются:  
 - формирование навыков научно-интеллектуального труда;  

 - развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения;  

 - формирование первоначального опыта практической преобразовательной деятельности;  

 - овладение навыками универсальных учебных действий у обучающихся на ступени 

начального общего образования. и основного общего образования.  

 

Общеинтеллектуальное направление ориентировано на развитие познавательных 

интересов детей, расширение их культурного кругозора, развитие интеллектуальных 

способностей. В рамках данного направления осуществляется участие в различных 

олимпиадах, создающие условия для развития у детей познавательных интересов, 

формирующие стремление ребенка к размышлению и поиск. Во время занятий происходит 

становление у детей развитых форм самосознания и самоконтроля, у них исчезает боязнь 

ошибочных шагов, снижается тревожность и необоснованное беспокойство. Учащиеся 

достигают значительных успехов в своем развитии и эти умения применяют в учебной 

работе, что приводит к успехам в школьной деятельности. Формы проведения занятий 

разнообразные - викторины, конкурсы, познавательные игры и беседы, олимпиады, 

интеллектуальные марафоны, предметные недели, праздники. Выполнение разного рода 

проектов в рамках данного направления (исследовательских, творческих, 

практико-ориентированных) прививает детям интерес к научной деятельности, развивает 

познавательные интересы детей.  

По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, защита проектов, 

исследовательских работ, создаѐтся портфолио, учащиеся редставляют сво результаты 

работы на различных школьных мероприятиях. 
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ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ  
Целесообразность данного направления заключается в воспитании способности к 

духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, формированию 

ценностных ориентаций, развитие обшей культуры, знакомство с общечеловеческими 

ценностями мировой культуры, духовными ценностями отечественной культуры, 

нравственно-этическими ценностями многонационального народа России и народов других 

стран.  

Основными задачами являются:  
 формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания;  

 становление активной жизненной позиции;  

 воспитание уважительного отношения к родителям, старшим, доброжелательного 

отношения к сверстникам и малышам;  

 формирование эстетического отношения к красоте окружающего мира, развитие 

стремления к творческой самореализации средствами художественной деятельности.  

 

Общекультурное направление внеурочной деятельности создает условия для творческого 

развития школьника, его самореализации, самопроявления, культурного развития. По 

итогам работы в данном направлении проводятся концерты, конкурсы, выставки.  

 

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ  
Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического, психологического и социального здоровья обучающихся на ступени 

основного общего образования как одной из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования.  

Основные задачи:  
- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни;  

- использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, 

психологических и иных особенностей;  

- развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом.  

Спортивно-оздоровительное направление ориентировано на формирование интереса 

учеников к физкультуре и спорту, на воспитание полезных привычек как альтернативы 

привычкам вредным и формирование установок на ведение здорового образа жизни.  

По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, соревнования, 

показательные выступления, дни здоровья.  

 

СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ  
Целесообразность названного направления заключается в активизации внутренних 

резервов обучающихся, способствующих успешному освоению нового социального опыта 

на ступени основного общего образования, в формировании социальных, 

коммуникативных и конфликтологических компетенций, необходимых для эффективного 

взаимодействия в социуме.  

Основными задачами являются:  
 формирование психологической культуры и коммуникативной компетенции для 

обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме;  

 формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать 

отношения в социуме;  

 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  
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 формирование основы культуры межэтнического общения;  

 формирование отношения к семье как к основе российского общества;  

 воспитание у школьников почтительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшему поколению.  

 

По итогам работы в данном направлении проводятся тренинги, акции, конкурсы, выставки, 

защиты проектов.  

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в школе. Предложенный широкий 

спектр занятий направлен на развитие обучающегося. Часы, отведѐнные на внеурочную 

деятельность, используются по желанию обучающихся на различные формы еѐ 

организации, отличные от урочной системы обучения. 

 

Учебного плана внеурочной деятельности начального общего 

образования  

 
Направл

ение 

деятель

ности 

 1

А 

1

Б 

1

В 

1

Г 

1

Д 

2

А 

2

Б 

2

В 

2

Г 

3

А 

3

Б 

3

В 

3

Г 

4

А 

4

Б 

4

В 

4

Г 

Общеку

льтурно

е 

Объединение «Весѐлые 

нотки» 

   1   1   1    1  

Мастерская 

«Волшебная иголочка» 

1         1  1 1   1 

Мастерская «В мире 

красоты» 

   1   1           

Мастерская «Станем 

волшебниками» 

 1       1         

Кукольный театр 

«Петрушка» 

         1   1  1  1 

Социаль

ное 

Курс «Тропинка к 

своему -Я 

1      1  1 1    

Общеин

теллект

уальное 

Кружок 

«Робототехника» 

 1      1  1   1  

Кружок «Шахматы»  

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

4 1  1     1 

Курс «Для тех, кто 

любит математику» 

  1               

Духовн

о- 

нравств

енное 

Курс «Культура Алтая»          1        

Мастерская «Весѐлая 

кисточка» 

 1 1    1   1  1   

Спортив

но-оздо

ровител

ьное 

Кружок «Юный 

чемпион» 

1    1  1    1 1 

Объединение 

«Танцкласс» 

2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1  1  1 1 1 

 Итого  5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

 

 

 

План внеурочной деятельности на текущий учебный год - Приложение № 3.  
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3.3.Календарный учебный график 
 

Календарный учебный график определяет чередование учебной деятельности 

(урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для отдыха 

и иных социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года. 

Календарный учебный график составляется школой самостоятельно в соответствии с 

требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях". 

Регламентирование образовательной деятельности на учебный год 

 1. Начало учебного года – не ранее 1 сентября.  

2. Окончание учебного года: 

1 класс – не позднее 25 мая, 2-4 класс – не позднее 31 мая. 

 

Классы Количество учебных недель 

1 33 

2-4 34 

 

3. Учебный год для 1-4 классов состоит из четвертей.  

4. Продолжительность и сроки каникул:  

 

Название Количество календарных дней (недель) 

осенние 9 дней 

зимние 13 дней 

весенние 8 дней 

летние 13 недель 

 

Регламентирование образовательного процесса на учебную неделю 

Продолжительность учебной недели: 

 5-ти дневная в 1 классах,  

6-ти дневная – во 2-4 классах. 

 Промежуточная аттестация производится в последнюю неделю четверти, не 

позднее трех дней до окончания. 

Календарный учебный график на текущий год - Приложение № 4. 

 

3.4. Система условий реализации основной образовательной 

программы начального общего образования 
Система условий учитывает особенности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, а также его взаимодействие с социальными партнерами 

(как внутри системы образования, так и в рамках межведомственного взаимодействия).  

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 

основной образовательной программы учреждения, осуществляющей образовательную 

деятельность, является создание и поддержание комфортной развивающей 

образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, 

познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, 

трудового развития обучающихся.  

Созданные в образовательном учреждении, реализующей основную 

образовательную программу начального общего образования, условия: 

 – соответствуют требованиям ФГОС НОО;  
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– гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся; 

 – обеспечивают реализацию основной образовательной программы учреждения, 

осуществляющей образовательную деятельность и достижение планируемых 

результатов еѐ освоения; 

 – учитывают особенности учреждения, осуществляющей образовательную 

деятельность, ее организационную структуру, запросы участников образовательных 

отношений; 

 – представляют возможность взаимодействия с социальными партнѐрами, 

использования ресурсов социума.  

Раздел основной образовательной программы учреждения, осуществляющей 

образовательную деятельность, характеризующий систему условий, содержит:  

– описание кадровых, психологопедагогических, финансовых, материально-

технических, информационнометодических условий и ресурсов; 

 – обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

целями и приоритетами основной образовательной программы начального общего 

образования учреждения, осуществляющей образовательную деятельность;  

– механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

 – сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы 

условий;  

– контроль за состоянием системы условий.  

Описание системы условий реализации основной образовательной программы 

учреждения, осуществляющей образовательную деятельность, базируется на 

результатах проведѐнной в ходе разработки программы комплексной аналитико-

обобщающей и прогностической работы, включающей: 

 – анализе имеющихся в образовательном учреждении условий и ресурсов 

реализации основной образовательной программы начального общего образования;  

– установлении степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям и 

задачам основной образовательной программы учреждения, осуществляющей 

образовательную деятельность, сформированным с учѐтом потребностей всех 

участников образовательного процесса;  

– выявлении проблемных зон и установление необходимых изменений в 

имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС НОО; 

 – разработке с привлечением всех участников образовательных отношений и 

возможных партнѐров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий;  

– разработке сетевого графика (дорожной карты) создании необходимой системы 

условий;  

– разработке механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 

 

3.4.1. Кадровые условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования  

 
Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы 

включает: характеристику укомплектованности образовательного учреждения;  

1. описание уровня квалификации работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, и их функциональных обязанностей; 
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 2. описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и 

повышения квалификации педагогических работников;  

3. описание системы оценки деятельности членов педагогического коллектива.  

Кадровое обеспечение  

Организация, осуществляющая образовательную деятельность, укомплектована 

кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач, определѐнных 

основной образовательной программой образовательной организации.  

Состав руководящих и педагогических работников опытный, 

высококвалифицированный, работоспособный, творческий, стабильный, что 

способствует созданию делового микроклимата. Подбор и расстановка педагогических 

кадров соответствуют целям и задачам общеобразовательного учреждения и позволяют 

реализовывать выбранные учебные программы и планы.  

Педагоги имеют высшее/ средне-специальное педагогическое образование. 

 

Кадровые условия реализации основной образовательной программы НОО 

 

Должность Должностные 

обязанности 

Количество 

работников 

в ОУ 

(требуется/  

имеется)  

Уровень квалификации работников ОУ  

Требования к уровню 

квалификации  

Фактиче

ский 

уровень 

квалифик

ации  

Руководитель 

образовательн

ого 

учреждения  

 

Обеспечивает 

системную 

образовательну

ю и 

административн

о - 

хозяйственную 

работу 

образовательног

о учреждения.  

 

1/1 Высшее профессиональное 

образование по направлениям 

подготовки «Государственное и 

муниципальное управление», 

«Менеджмент», «Управление 

персоналом» и стаж работы на 

педагогических должностях не 

менее 5 лет либо высшее 

профессиональное образование 

и дополнительное 

профессиональное образование 

в области государственного и 

муниципального управления 

или менеджмента и экономики 

и стаж работы на 

педагогических или 

руководящих должностях не 

менее 5 лет.  

 

Соответс

твует 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Заместитель 

директора по 

ВР  

Координирует 

работу 

преподавателей, 

воспитателей, 

разработку 

учебно-методич

еской и иной 

3/3 Высшее профессиональное 

образование по направлениям 

подготовки «Государственное и 

муниципальное управление», 

«Менеджмент», «Управление 

персоналом» и стаж работы на 

педагогических должностях не 

соответст

вует 
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документации. 

Обеспечивает 

совершенствова

ние методов 

организации 

образовательног

о процесса. 

Осуществляет 

контроль за 

качеством  

образовательног

о процесса.  

 

менее 5 лет либо высшее 

профессиональное образование 

и дополнительное 

профессиональное образование 

в области государственного и 

муниципального управления 

или менеджмента и экономики 

и стаж работы на 

педагогических или 

руководящих должностях не 

менее 5 лет.  

 

Учитель 

начальных 

классов  

 

Осуществляет 

обучение и 

воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию 

общей культуры 

личности, 

социализации, 

осознанного 

выбора и 

освоения 

образовательны

х программ.  

 

17/17 Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование 

по направлению подготовки 

«Образование и педагогика» 

или в области, 

соответствующей 

преподаваемому предмету, без 

предъявления требований к 

стажу работы либо высшее 

профессиональное образование 

или среднее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное образование 

по направлению деятельности в 

образовательном учреждении 

без предъявления требований к 

стажу работы.  

 

соответсв

ует 

Учитель 

английского 

языка  

 

Осуществляет 

обучение и 

воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию 

общей культуры 

личности, 

социализации, 

осознанного 

выбора и 

освоения 

образовательны

х программ.  

2/2 Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование 

по направлению подготовки 

«Образование и педагогика» 

или в области, 

соответствующей 

преподаваемому предмету, без 

предъявления требований к 

стажу работы  

 

соответст

вует 

Учитель 

физической 

Осуществляет 

обучение и 
2/2 Высшее профессиональное 

образование или среднее 
Соответс

твует 
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культуры  

 

воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию 

общей культуры 

личности, 

социализации, 

осознанного 

выбора и 

освоения 

образовательны

х программ  

 

профессиональное образование 

по направлению подготовки 

«Образование и педагогика» 

или в области, 

соответствующей 

преподаваемому предмету, без 

предъявления требований к 

стажу работы либо высшее 

профессиональное образование 

или среднее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное образование 

по направлению деятельности в 

образовательном учреждении 

без предъявления требований к  

стажу работы.  

Учитель 

музыки  

 

Осуществляет 

обучение и 

воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию 

общей культуры 

личности, 

социализации, 

осознанного 

выбора и 

освоения 

образовательны

х программ.  

 

1/1 Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование 

по направлению подготовки 

«Образование и педагогика» 

или в области, 

соответствующей 

преподаваемому предмету, без 

предъявления требований к 

стажу работы либо высшее 

профессиональное образование 

или среднее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное образование 

по направлению деятельности в 

образовательном учреждении 

без предъявления требований к 

стажу работы.  

соответст

вует 

Педагог-псих

олог  

 

Осуществляет 

профессиональн

ую 

деятельность, 

направленную 

на сохранение 

психического, 

соматического и 

социального 

благополучия 

обучающихся.  

 

1/1 Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование 

по направлению подготовки 

«Педагогика и психология» без 

предъявления требований к 

стажу работы либо высшее 

профессиональное образование 

или среднее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное образование 

по направлению подготовки 

«Педагогика и психология» без 

предъявления требований к 

Соответс

твует 
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стажу работы.  

Учитель-лого

пед  

 

Осуществляет 

работу, 

направленную 

на 

максимальную 

коррекцию 

недостатков в 

развитии у 

обучающихся.  

1/0 Высшее профессиональное 

образование в области 

дефектологии без предъявления 

требований к стажу работы.  

 

Не 

соответст

вует 

Ведущий 

библиотекарь  

 

Обеспечивает 

доступ 

обучающихся к 

информационны

м ресурсам, 

участвует в их 

духовно-нравств

енном 

воспитании, 

профориентации 

и социализации, 

содействует 

формированию 

информационно

й 

компетентности 

обучающихся.  

1/1 Высшее или среднее 

профессиональное образование 

по специальности 

«Библиотечно-информационная 

деятельность».  

 

Соответс

твует 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования  

 

Осуществляет 

дополнительное 

образование 

обучающихся  в 

соответствии с  

образовательной 

программой, 

развивает их 

разнообразную 

творческую 

деятельность.  

3/3 Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование 

в области, соответствующей 

профилю кружка, секции,  

студии, клубного и иного 

детского объединения, без 

предъявления требований к 

стажу работы либо высшее 

профессиональное образование 

или среднее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное образование 

по направлению «Образование 

и педагогика» без предъявления 

требований к стажу работы.  

Соответст

вует 
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Медицинский 

персонал  

Обеспечивает 

первую 

медицинскую 

помощь и 

диагностику, 

выработку 

рекомендаций 

по сохранению и 

укреплению 

здоровья, 

организует 

диспансеризаци

ю и вакцинацию 

школьников 

1/0 Высшее или среднее 

профессиональное образование 

без предъявления требований к 

стажу работы 

Не 

соответст

вует 

Информацион

но- 

технологичес

кий персонал  

Обеспечивает 

функционирова

ние 

информационно

й структуры 

(включая ремонт 

техники, выдачу 

книг в 

библиотеке, 

системное 

администрирова

ние, 

организацию 

выставок, 

поддержание 

сайта) 

1/1 Высшее или среднее 

профессиональное образование 

без предъявления требований к 

стажу работы 

Соответст

вует 

 

 

Кадровое обеспечение ООП НОО на текущий учебный год – Приложение 5. 

 

  «Портрет» учителя  
Введение единых государственных образовательных стандартов предполагает 

единство требований к уровню сформированности профессиональных компетенций 

педагогов, единое понимание их содержания. При этом компетенцию мы 

рассматриваем как возможность установления связи между знанием и действием, 

подходящим для решения конкретной проблемы. В Федеральном государственном 

образовательном стандарте для высшей школы определены основные группы 

профессионально педагогических компетенций, на которых может базироваться 

деятельность педагога, ориентированного на достижение новых образовательных 

результатов:  

1) общекультурные компетенции, включающие способности к обобщению, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей их достижения, пониманию 

значения культуры как формы осознанного существования человека в мире, 

использование знания научной картины мира в образовательной и профессиональной 
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деятельности, умение анализировать мировоззренческие, социальные и 

личностно-значимые философские проблемы, готовность к работе в коллективе;  

2) общепрофессиональные компетенции, предполагающие осознание педагогом 

социальной значимости своей профессии, умения использовать систематизированные 

теоретические знания гуманитарных, социальных, экономических наук при решении 

социальных и профессиональных задач, владение современными видами 

коммуникаций;  

3) профессиональные компетенции, включающие умения реализовать образовательные 

программы, применять современные технологии и методики обучения и воспитания;  

4) компетенции в области культурно-просветительской деятельности, включающие 

способности к взаимодействию с еѐ участниками и использованию при этом 

отечественного и зарубежного опыта такой деятельности.  

На основе этих базовых компетенций формируется профессионально-педагогическая 

компетентность учителя.  

Особенность профессионально-педагогической компетентности как готовности 

учителя к педагогической деятельности заключается в том, что она приобретается и 

проявляется в конкретных психолого-педагогических и коммуникативных ситуациях, в 

ситуациях реального решения задач, постоянно возникающих в образовательном 

процессе школы. Учитель должен быть готов к организации и выполнению различных 

видов педагогической деятельности, которые в значительной степени определяют 

уровень сформированности профессионально - педагогической компетентности 

педагога.  

 
 

Критерии оценки результативности деятельности педагогических работников 
 

Критерии оценки  
 

Содержание критерия  
 

Показатели/индикаторы  

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  

 

100% обучающихся, 

соответствующих 

содержанию критерия.  

Сформированность 

личностных качеств, 

обозначенных в «Портрете 

выпускника начальной 

школы».  

Количество обучающихся, 

участвующих во 

внеурочной деятельности, 

образовательных, 

творческих и социальных, в 

том числе разновозрастных, 

проектах, школьном 

самоуправлении.  

Достижение 

обучающимися  

метапредметных  

результатов  

Освоенные обучающимися 

универсальные учебные 

действия (познавательные, 

регулятивные и 

коммуникативные), 

100% обучающихся, 

справляющихся с 

заданиями на основе 

применения универсальных 

учебных действий в 
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обеспечивающие овладение 

ключевыми компетенциями, 

составляющими основу умения 

учиться, и межпредметными 

понятиями  

 

условиях уровневой 

дифференциации  

 

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  

100% обучающихся, 

овладевших материалом 

учебных предметов в 

условиях уровневой 

дифференциации  

 

Уровень 

профессионализма 

учителя, уровень его 

профессиональной 

культуры  

 

Востребованность услуг 

учителя (в том числе 

внеурочных) учениками и 

родителями; 

 использование учителями 

современных педагогических 

технологий, в том числе ИКТ и 

здоровьесберегающих;  

участие в методической и 

научной работе, 

распространение передового 

педагогического опыта; 

повышение уровня 

профессионального мастерства; 

работа учителя по 

формированию и 

сопровождению 

индивидуальных 

образовательных траекторий 

обучающихся, руководству их 

проектной деятельностью; 

взаимодействие со всеми 

участниками образовательного 

процесса.  

 

Результаты маркетинговых 

исследований.  

Наличие авторских 

программ, методических 

разработок, печатных 

работ.  

Выступления на 

мероприятиях школьного, 

окружного, городского и 

т.д. уровня.  

Участие в работе 

творческой мастерской 

педагогического 

профессионализма.  

Участие в 

профессиональных 

конкурсах.  

 

Педагогические работники, реализующие ООП НОО:  

- обеспечивают многообразие организационно – учебных и внеучебных форм 

освоения программы (уроки, конкурсы, выставки, соревнования, презентации и пр.); 
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 - способствуют освоению обучающимися высших форм игровой деятельности и 

создают комфортные условия для своевременной смены деятельности (игровой на 

учебную) и превращения игры из непосредственной цели в средство решения учебных 

задач;  

- формируют учебную деятельность младших школьников: организуют постановку 

учебных целей, создают условия для их «присвоения» и самостоятельной 

конкретизации учениками, побуждают и поддерживают детские инициативы, 

направленные на поиск средств и способов достижения учебных целей, организует 

усвоение знаний посредством коллективных форм учебной работы; 

 - осуществляют функции контроля и оценки, постепенно передавая их ученикам; 

 - создают условия для продуктивной творческой деятельности ребѐнка(совместно 

с учениками ставят творческие задачи и способствуют возникновению у детей их 

собственных замыслов); 

 - поддерживают детские инициативы и помогают в их осуществлении, 

обеспечивают презентацию и социальную оценку результатов творчества учащихся 

через выставки, конкурсы и т.п.; 

- создают пространство для социальных практик младших школьников и 

приобщения их к общественно значимым делам.  

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников  

Основным условием формирования и наращивания необходимого и 

достаточного кадрового потенциала школы является обеспечение в соответствии с 

новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного 

педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в 

целом. Формами повышения квалификации в школе являются: 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, самообразование.  

Перспективный план повышения квалификации прилагается - Приложение 6  

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе еѐ 

реализации предполагается оценка качества и результативности деятельности 

педагогических работников с целью коррекции их деятельности, а также определения 

стимулирующей части фонда оплаты труда. 

В основной образовательной программе образовательной организации могут быть 

представлены планы графики, включающие различные формы непрерывного 

повышения квалификации всех педагогических работников, а также графики 

аттестации кадров на соответствие занимаемой должности и квалификационную 

категорию в соответствии с приказом Минобрнауки России от 07 апреля 2014 г. №276 

«Об утверждении Порядка проведения аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность».  

При этом используются различные организации, осуществляющие 

образовательную деятельность, имеющие соответствующую лицензию. 

 Формы методической работы:  

- Прохождение курсов повышения квалификации, организованными АКИПКРО, 

АлтГПУ, АлтГУ;  

дистанционное обучение 

 - Обучающие семинары, мастер-классы, посвященные содержанию и ключевым 

особенностям ФГОС НОО 
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 - Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 

профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС НОО. 

 - Заседания методических объединений учителей по проблемам реализации ФГОС 

НОО. 

 - Конференции участников образовательных отношений, социальных партнеров 

ОУ по итогам разработки основной образовательной программы, ее отдельных 

разделов, проблемам реализации ФГОС НОО.  

- Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной 

образовательной программы учреждения. 

 - Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в 

условиях реализации ФГОС НОО и новой системы оплаты труда. 

 - Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, открытых 

уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям реализации 

ФГОС НОО. 

 Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее 

реализации предполагается оценка качества и результативности деятельности 

педагогических работников с целью коррекции их деятельности, а также определения 

стимулирующей части фонда оплаты труда.  

Показатели и индикаторы разработаны образовательной организацией на основе 

планируемых результатов (в том числе для междисциплинарных программ) и в 

соответствии со спецификой основной образовательной программы образовательной 

организации. Они отражают динамику образовательных достижений обучающихся, в 

том числе формирования УУД (личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных), а также активность и результативность их участия во внеурочной 

деятельности, образовательных, творческих и социальных, в том числе 

разновозрастных, проектах, школьном самоуправлении, волонтерском движении.  

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляются в 

разных формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического 

советов, в виде решений педагогического совета, размещенных на сайте презентаций, 

приказов, инструкций, рекомендаций, резолюций и т. д.  

Уровень квалификации работников для каждой занимаемой должности 

соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей должности, а 

для педагогических работников - квалификационной категории.  

Педагогические работники имеют опыт внедрения новаций в образовательный 

процесс; ответственно и инициативно подходят к решению образовательных проблем; 

владеют современными технологиями организации образовательного процесса, что 

подтверждается результатами их аттестации. 

 Непрерывность профессионального развития педагогических работников 

учреждения обеспечивается освоением ими дополнительных профессиональных 

образовательных программ в объѐме не менее 72 часов и не реже одного раза в пять лет 

в образовательных учреждениях, имеющих лицензию на право ведения данного вида 

образовательной деятельности, а также программ стажировки на базе инновационных 

образовательных учреждений, в том числе использованием дистанционных 

образовательных технологий.  

В организации осуществляется работа по повышению профессионального 

мастерства, распространению передового педагогического опыта, участие педагогов в 

профессиональных конкурсах, семинарах, конференциях. Опытом своей работы 

учителя делятся через публикации методических разработок уроков, внеклассных 

мероприятий. Одним из условий деятельности учреждения в условиях реализации 
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ФГОС НОО является функционирование системы методической работы, 

обеспечивающей сопровождение  деятельности педагогов на всех этапах реализации 

требований ФГОС. 

 В организации созданы условия для введения постоянной методической 

поддержки, получения консультаций по вопросам реализации ООП НОО. Повышение 

профессионального мастерства педагогов осуществляется через обмен педагогическим 

опытом, через взаимопосещение уроков и внеклассных мероприятий, а также через 

систему самообразования.  

Один из самых эффективных видов повышения квалификации- систематическое 

самостоятельное изучение определѐнной темы по индивидуальному плану. Учитель 

представляет результаты своей работы на педагогических советах школы, на районных 

и школьных заседаниях методического объединения учителей начальных классов. 

Учителя школы ежегодно участвуют с инновациями в районных, краевых конкурсах 

«Учитель года», «Самый классный, классный» и становятся победителями. Учителя 

начальных классов делятся опытом работы, участвуя в методических мероприятиях 

различных уровней. При оценке качества деятельности педагогических работников 

учитываются: востребованность услуг учителя( в том числе и внеурочных) учениками и 

родителями, использование учителями современных педагогических технологий, в том 

числе ИКТ и здоровьесберегающих, участие в методической работе, распространение 

передового опыта, повышение уровня профессионального мастерства, работа учителя 

по формированию и сопровождению индивидуальных образовательных траекторий 

учащихся, руководству их проектной деятельностью, взаимодействие со всеми 

участниками образовательного процесса. 

 Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 

работников образования 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 еѐ освоения и условиям реализации, а также системы оценки 

итогов образовательной деятельности обучающихся;  

• овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС НОО.  

Одним из условий готовности образовательного учреждения к введению ФГОС 

НОО является создание системы методической работы, обеспечивающей 

сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляется в 

разных формах:  

совещания при директоре, заседания педагогического и методического советов, в 

виде решений педагогического совета, размещѐнных на сайте презентаций, приказов, 

инструкций, рекомендаций, резолюций и т. д.  

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе еѐ 

реализации предполагается оценка качества и результативности деятельности 

педагогических работников с целью коррекции их деятельности, а также определения 

стимулирующей части фонда оплаты труда. 

 

Таблица  для оценки базовых компетентностей педагогов 

 

 п/п  Базовые компетент ности Характеристики Показатели оценки 
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педагога компетентностей компетентност 

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 ребѐнка 

— 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 

1.2. Интерес к 

внутреннему миру 

обучающихся 

я 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 

у 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 
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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 

индивидуализированн

ую образовательную 

программу;  

—умение показать 

личностный смысл 

обучения с учѐтом 

индивидуальных 

характеристик 

внутреннего мира 

1.3. Открытость к 

принятию других 

позиций, точек 

зрения 

(неидеологизирова

нное 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 

—убеждѐнность, что 

истина может быть не 

одна;  

— интерес к мнениям и 

позициям других;  

—учѐт 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 

молодѐжи;  

—возможность 

продемонстрировать 

свои достижения; 
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 —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 

напряжѐнных 

ситуаций 

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 

индивидуал. 

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 Компетентность, позволяющая — Знание 



 

412 

успех в 

деятельности 

обучающемуся поверить в свои 

силы, утвердить себя в глазах 

окружающих, один из главных 

способов обеспечить позитивную 

мотивацию учения 

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 

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 
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задач олимпиад: 

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 
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социометрии;  

— учѐт особенностей 

учебных коллективов в 

педагогическом 

процессе;  

— знание (рефлексия) 

своих индивидуальных 

особенностей и их учѐт 

в своей деятельности 

4.4. Умение вести 

самостоятельный 

поиск информации 

Обеспечивает постоянный 

профессиональный рост и 

творческий подход к 

педагогической деятельности. 

Современная ситуация быстрого раз 

вития 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 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 

—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 

программы; по учѐту 

индивидуальных 

характеристик 

обучающихся;  

—обоснованность 

используемых 

образовательных 

программ;  
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программ, характер 

представляемого обоснования 

позволяет судить о стартовой 

готовности к началу педагогической 

деятельности, сделать вывод о 

готовности педагога учитывать 

индивидуальные характеристики 

обучающихся 

— 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 

учебнометодических 

комплектов, 

используемых в 

образовательных 

учреждениях, 

рекомендованных 

органом управления 

образованием;  

—обоснованность 

выбора учебников и 

учебнометодических 

комплектов, 

используемых 

педагогом 

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 
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разрешения 

конкретных 

педагогических 

ситуаций; 

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 пед. 

задачи и способов 

деятельности 

Добиться понимания учебного 

материала — главная задача 

педагога. Этого понимания можно 

достичь путѐм включения нового 

материала в систему уже освоенных 

знаний или умений и путѐм 

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 

6.3. Компетентность в 

педагогическом 

оценивании 

Обеспечивает процессы 

стимулирования учебной 

активности, создаѐт 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. 

— Знание функций 

педагогической 

оценки; — знание 

видов педагогической 

оценки; — знание того, 

что подлежит 

оцениванию в 

педагогической 

деятельности;  

— владение методами 

педагогического 
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Компетентность в оценивании 

других должна сочетаться с 

самооценкой педагога 

оценивания; 

 —умение 

продемонстрировать 

эти методы на 

конкретных примерах;  

— умение перейти от 

педагогического 

оценивания к 

самооценке 

6.4. Компетентностьв 

организации 

информационной 

основы 

деятельности 

обучающегося 

Компетентность в использовании 

современных средств и систем 

организации учебно-

воспитательного процесса 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 ин 

формацию или 

организовать поиск  

дополнительной 

информации, 

необходимой для 

решения учебной 

задачи; —умение 

выявить уровень 

развития 

обучающихся;  

— владение методами 

объективного кон-

троля и оценивания; 

— умение 

использовать навыки 

само оценки для 

построения 

информационной 

основы деятельности 

(ученик должен уметь 

определить, чего ему 

не хватает для решения 

задачи) 

6.5.  Обеспечивает эффективность 

учебно-воспитательного процесса 

— Знание 

современных средств и 

методов построения 

образовательного 

процесса;  

— умение 

использовать средства 

и методы обучения, 
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адекватные 

поставленным 

задачам, уровню 

подготовленности 

обучающихся, их 

индивидуальным 

характеристикам;  

— умение обосновать 

выбранные методы и 

средства обучения 

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 

 

3.4.2. Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы начального общего образования 
 
Непременным условием реализации требований ФГОС НОО является создание в 

МБОУСОШ№4 психолого-педагогических условий, обеспечивающих:  

- преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности 

по отношению к дошкольному образованию с учѐтом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся;  

- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательных отношений;  

- вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней психолого- 

педагогического сопровождения участников образовательных отношений;  

- дифференциацию и индивидуализацию обучения.  

 

Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных 

отношений на уровне начального общего образования 

 

Можно выделить следующие уровни психолого-педагогического сопровождения: 

индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне образовательного учреждения. 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются: 
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 - диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она 

проводится на этапе знакомства с ребѐнком, после зачисления его в школу и в конце 

каждого учебного года;  

- консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и 

психологом с учѐтом результатов диагностики, а также администрацией 

образовательной организации; 

 - профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная 

работа, осуществляемая в течение всего учебного времени.  

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения можно 

отнести: 

 - сохранение и укрепление психологического здоровья; 

 - мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

 - психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения;  

- формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

 - развитие экологической культуры; 

 - выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями; 

 - формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников;  

- поддержку детских объединений и ученического самоуправления;  

- выявление и поддержку лиц, проявивших выдающиеся способности.  

 

Вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса 

 

В последнее десятилетие в системе образования России усилиями ученых и 

практиков складывается особая культура поддержки и помощи ребенку в учебно- 

воспитательном процессе - психолого-педагогическое сопровождение.  

В нашем учреждении существуют свои варианты сопровождения: 

 медико- психолого-педагогический консилиум, работа педагога - психолога. 

Психолого-педагогическое сопровождение развития ребенка рассматривается как 

сопровождение отношений: их развитие, коррекция, восстановление.  

Целью психолого-педагогического сопровождения ребенка в учебно- 

воспитательном процессе является обеспечение нормального развития ребенка (в 

соответствии с нормой развития в соответствующем возрасте).  

Задачи психолого-педагогического сопровождения ребенка: 

 - предупреждение возникновения проблем развития ребенка;  

- помощь (содействие) ребенку в решении актуальных задач развития, обучения, 

социализации: учебные трудности, проблемы с выбором образовательного и 

профессионального маршрута, нарушения эмоционально-волевой сферы, проблемы 

взаимоотношений со сверстниками, учителями, родителями; 

 - психологическое обеспечение образовательных программ;  

- развитие психолого-педагогической компетентности (психологической культуры) 

учащихся, родителей, педагогов.  

Виды работ по психолого-педагогическому сопровождению:  

- профилактика; 

 - диагностика (индивидуальная и групповая (скрининг)); 

 - консультирование (индивидуальное и групповое);  

- развивающая работа (индивидуальная и групповая); 

 - коррекционная работа (индивидуальная и групповая); 
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 - психологическое просвещение и образование: формирование психологической 

культуры, развитие психолого-педагогической компетентности учащихся, 

администрации учреждения, педагогов, родителей;  

- экспертиза (образовательных и учебных программ, проектов, пособий, 

образовательной среды, профессиональной деятельности специалистов учреждения).  

Психолого-педагогическое сопровождение семьи - это создание условий 

педагогами учреждения, направленных на оказание превентивной и оперативной 

помощи родителям в решении их индивидуальных проблем, на развитие родительской 

компетентности. Психолого-педагогическое сопровождение позволяет сохранять и 

развивать достоинства личности, организовать взаимодействие педагога и родителя по 

выявлению и анализу реальных или потенциальных личностных проблем у родителя, 

совместному проектированию возможного выхода из них. В этом случае возрастает 

роль педагога, как инициатора доверительных открытых отношений и помощника в 

развитии его ключевых родительских компетенций.  

Тип взаимодействия между педагогом и родителем в логике 

психолого-педагогического сопровождения носит характер договорных отношений. 

Дивесификация уровней психолого-педагогического сопровождения  
Задачи психолого-педагогического сопровождения на разных уровнях образования 

различны. Начальная школа - определение готовности к обучению в школе, 

обеспечение адаптации к школе, повышение заинтересованности школьников в 

учебной деятельности, развитие познавательной и учебной мотивации, развитие 

самостоятельности и самоорганизации, поддержка в формировании желания и «умения 

учиться», развитии творческих способностей, подготовка перехода в основную школу, 

адаптации к новым условиям обучения. При этом особое внимание необходимо уделять 

переходным этапам в развитии и образовании детей, что предполагает выделение 

уровней сопровождения.  

Уровень класса (группы).  

На данном уровне ведущую роль играют учителя и классный руководитель, 

обеспечивающие необходимую педагогическую поддержку в решении задач обучения, 

воспитания и развития.  

Основная цель их деятельности - развитие самостоятельности в решении 

проблемных ситуаций, предотвращение адаптации ребенка, возникновение острых 

проблемных ситуаций.  

Уровень учреждения. 

 На данном уровне работа ведется педагогом-психологом, учителями, социальным 

педагогом, ПМПК, выявляющими проблемы в развитии детей и оказывающими 

первичную помощь в преодолении трудностей в обучении, взаимодействии с 

учителями, родителями, сверстниками. На данном уровне также реализуются 

профилактические программы, охватывающие значительные группы учащихся, 

осуществляется экспертная, консультативная, просветительская работа с 

администрацией и учителями. 

 

Реализация основных направлений психолого-педагогического 

сопровождения в условиях введения ФГОС НОО 

 

Индивидуальный 

уровень  

Групповой 

уровень 

На уровне класса На уровне школы 

1. Сохранение и укрепление психологического здоровья 
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Проведение 

индивидуальных 

консультаций с 

учащимися, 

педагогами и 

родителями; 

Индивидуальная 

коррекционная 

работа с учащимися 

специалистов 

психолого- 

педагогической 

службы; 

Профилактика 

школьной 

дезадаптации  

Проведение 

тренингов; 

Организация 

тематических и 

профилактических 

занятий 

Проведение 

тренинговыхзанятий, 

организация 

тематических 

классных часов; 

Проведение 

диагностических 

мероприятий с 

учащимися; 

Проведение 

релаксационных 

динамических пауз 

Проведение 

общешкольных 

лекториев для 

родителей, 

обучающихся; 

Проведение 

мероприятий, 

направленных на 

профилактику 

жестокого и 

противоправного 

обращения с 

детьми 

2. Формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни 

Беседы, 

направленные на 

формирование 

правильного 

восприятия 

ценности жизни; 

Вовлечение 

учащихся в занятия 

спортом, 

спортивно- 

оздоровительные 

мероприятия 

Беседы, 

направленные на 

формирование 

правильного 

восприятия 

ценности жизни; 

Вовлечение 

учащихся в занятия 

спортом, 

спортивно- 

оздоровительные 

мероприятия 

Проведение 

спортивно- 

оздоровительных 

мероприятий, 

классных часов; 

Организация 

ролевых игр; 

Проведение 

познавательных 

мероприятий 

Участие в 

спортивно- 

массовых 

мероприятиях 

3. Мониторинг возможностей и способностей обучающихся 

Проведение 

индивидуальной – 

диагностики 

психического 

развития 

(познавательной 

сферы обучаемости 

школьников, 

диагностика 

индивидуально- 

типологических 

особенностей, 

диагностика 

эмоционально- 

личностной сферы 

школьников и т.д.) 

Проведение 

диагностических 

мероприятий в 

группе по 

определению 

психического 

развития 

(познавательной 

сферы обучаемости 

школьников, 

диагностика 

личностно- 

эмоциональной 

сферы школьников 

и т.д.) 

Педагогическое 

наблюдение; - 

коррекционно- 

развивающие 

занятия с 

обучающимися 

(коррекция 

познавательных 

процессов и развитие 

интеллектуальных 

способностей 

школьников). 

Коррекционно- 

профилактическая 

работа с 

педагогами и 

родителями; 

Консультативно- 

просветительская 

работа со всеми 

участниками 

образовательного 

процесса. 

4. Выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями 

Диагностика, Групповая Коррекционно- Консультативно- 
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направленная на 

выявление 

слабоуспевающих 

детей и одаренных 

детей; Оказание 

консультативной 

помощи педагогам 

по работе со 

слабоуспевающими 

и одаренными 

детьми.   

диагностика 

психического 

развития 

(познавательной 

сферы) 

обучаемости 

школьников; 

Диагностика 

индивидуально- 

типологических 

особенностей, 

диагностика 

эмоционально- 

личностной сферы 

развивающие 

занятия с 

обучающимися 

(коррекция 

познавательных 

процессов и развитие 

интеллектуальных 

способностей 

школьников и т.д.) 

для 

слабоуспевающих и 

развивающие 

занятия для 

одаренных детей 

просветительская 

работа со всеми 

участниками 

образовательного 

процесса 

5.Формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников 

Диагностика сферы 

межличностных 

отношений и 

общения; 

Консультативная 

помощь детям, 

испытывающим 

проблемы в 

общении со 

сверстниками, с 

родителями. 

Проведение 

групповых 

тренингов, 

направленных на 

установление 

контакта (тренинг 

развития мотивов 

межличностных 

отношений); 

Организация 

тематических и 

профилактических 

занятий. 

Проведение 

тренинговых 

занятий, организация 

тематических 

классных часов; 

Проведение 

диагностических 

мероприятий с 

обучающимися 

класса. 

Консультативная 

помощь педагогам; 

Проведение 

тематических 

лекториев для 

родителей и 

педагогов 

6. Выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями  

-диагностика, 

направленная на 

выявление детей с 

особыми  

образовательными 

потребностями;  

оказание 

консультативной 

помощи педагогам 

по работе с детьми с 

особыми  

образовательными 

потребностями 

.   консультативно-  

просветительская  

работа со всеми  

участниками  

образовательного  

процесса;  
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3.4.3. Финансовое обеспечение реализации основной 

образовательной программы начального общего образования 
Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

начального общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, 

обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное 

общее образование. Объѐм 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 объѐмов 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. 

Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения 

осуществляется в пределах объѐма средств образовательного учреждения на текущий 

финансовый год, определѐнного в соответствии с региональным расчѐтным 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; 

• 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 объѐма фонда оплаты труда 

педагогического персонала — 70% от общего объѐма 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 проведѐнных им учебных часов и 

численности обучающихся в классах. 
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Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 

в локальных правовых актах образовательного учреждения и (или) в коллективных 

договорах.
1
  

В локальных правовых актах о стимулирующих выплатах определены критерии и 

показатели результативности и качества, разработанные в соответствии с требованиями 

Стандарта к результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего образования.  

В них включаются:  

 динамика учебных достижений обучающихся,  

 активность их участия во внеурочной деятельности;  

 использование учителями современных педагогических технологий, в том числе 

здоровьесберегающих;  

 участие в методической работе,  

 распространение передового педагогического опыта;  

 повышение уровня профессионального мастерства и др. 

Образовательное учреждение самостоятельно определяет и отражает в 

своих локальных актах: 

• соотношение базовой и стимулирующей частей фонда оплаты труда; 

• соотношение фонда оплаты труда педагогического, 

административно-управленческого и учебно-вспомогательного персонала; 

• соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты 

труда; 

• порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в 

соответствии с региональными и муниципальными нормативными актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда предусматривается 

участие органов самоуправления (общественного совета ОУ). 

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведѐнного анализа 

материально-технических условий реализации основной образовательной программы 

начального общего образования образовательное учреждение: 

1) проводит экономический расчѐт 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 объѐмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной 

деятельности обучающихся, включѐнной в основную образовательную программу 

образовательного учреждения (механизмы расчѐта необходимого финансирования 

 
1 «Новая система оплаты труда работников образования. Модельная методика формирования 

системы оплаты труда и стимулирования работников государственных образовательных 

учреждений субъектов Российской Федерации и муниципальных образовательных 

учреждений» (утверждена Минобрнауки 22 ноября 2007 г.). 
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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 партнѐрами, 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 счѐт выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые 

обеспечивают реализацию для обучающихся в общеобразовательном учреждении 

широкого спектра программ внеурочной деятельности. 

 

3.4.4. Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы начального общего образования. 

 
В соответствии с требованиями ФГОС для обеспечения всех предметных 

областей и внеурочной деятельности школа обеспечена мебелью, офисным 

оснащением, хозяйственным инвентарѐм и оборудуется:  

- учебными кабинетами с автоматизированными рабочими местами обучающихся и 

педагогических работников;  

- помещениями для занятий естественно-научной деятельностью, моделированием, 

техническим творчеством, иностранными языками;  

- помещениями (кабинетами, мастерскими) для занятий музыкой и изобразительным 

искусством;  

- помещениями библиотек с рабочими зонами, оборудованными читальными залами и 

книгохранилищами, обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой;  

- спортивными сооружениями (комплексами, залами, стадионами, спортивными 

площадками), оснащѐнными игровым, спортивным оборудованием и инвентарѐм;  

- помещениями для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления 

пищи, обеспечивающими возможность организации качественного горячего питания, в 

том числе горячих завтраков;  

- административными и иными помещениями, оснащѐнными необходимым 

оборудованием, в том числе для организации учебной деятельности процесса с 

детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ;  

- гардеробами, санузлами, местами личной гигиены;  

- участком (территорией) с необходимым набором оснащѐнных зон.  
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Оценка материально-технических условий реализации основной образовательной 

программы начального общего образования 

 

МБОУСОШ№4 расположена в типовом трѐхэтажном здании, имеет центральное 

отопление, освещение лампами накаливания и дневного света, холодное и горячее 

водоснабжение, канализацию. В школе имеется 8 оборудованных учебных кабинетов  

для начальной школы, 3 кабинета иностранного языка, большой и малый  спортивные 

залы, столовая, библиотека. Планируется ограждение территории школы  забором по 

периметру. Территория школы озеленена. 

 -Общая площадь здания МБОУ СОШ№4 – 3947м² 

-30 учебных кабинетов 

-2 учебные мастерские – площадью 126м² 

-Школьная столовая на 150 посадочных мест 

-Спортивный зал типовой, площадью 288м², тренажѐрный зал площадью 20м², малый 

спортивный зал площадью – 84м². 

-Имеются условия беспрепятственного доступа в ОУ для  детей инвалидов. 

-Имеет все средства пожаротушения, пожарную сигнализацию, дымовые извещатели. 

-Кабинет информатики (11 рабочих мест, ИД, проектор, принтер) 

-Число персональных компьютеров -29. 

-Число ПКв составе локальных сетей – 38 

-Число настольных ПК (ноутбуков) -29. 

-Мультимедийных проекторов – 31 

-Интерактивная доска – 3 

-Школа подключена к сети Интернет, скорость подключения к Интернету – 2 Мбит/с. 

-Сайт в сети Интернет http://schoolnum4.edu22.info/ 

-Электронная почта: mailto:schoolnum4@yandex.ru 

-Ведѐтся электронный журнал успеваемости. 

-Кабинет психолога. 

-Библиотечно-информационный центр: 

-Число учебников – 14061 

-Художественной литературы -4833 

-Справочно – энциклопедической литературы – 148 

-Количество электронных изданий – 134 

 

Оценка материально-технических условий реализации основной 

 

образовательной программы начального общего образования в МБОУСОШ№4 

осуществлена по следующей форме: 

 

№ п/п  Требования ФГОС, нормативных и 

локальных актов 

Необходимо/имеются в 

наличии 

1  Учебные кабинеты с автоматизированным 

рабочим местом учителя 

Имеются 2 кабинета 

2  Помещения для занятий учебно- 

исследовательской и проектной деятельностью, 

моделированием 

Необходимо, нет в наличии 

3  Помещение для занятия музыкой Имеется кабинет музы 

4  Лингафонный кабинет, обеспечивающий Имеется 1 кабинет 

http://schoolnum4.edu22.info/
mailto:schoolnum4@yandex.ru
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изучение иностранных языков 

5  Помещение медиацентра (свободный доступ 

учащихся для работы с информационными 

ресурсами) 

Имеется в библиотеке 

6  Помещения для медицинского персонала Имеется 

7  Гардеробы, санузлы, места личной гигиены Имеются 

8  Помещения для питания Имеется 

9 Спортивный зал Имеется 

10  Спортивная площадка с оборудованием Имеется 

11  Участок (территория) с необходимым набором 

оснащѐнных зон 

Имеется 

12  Библиотека с читальным залом Имеется 

13  Административные и иные помещения, 

оснащѐнные необходимым оборудованием 

Имеются 

 

Компоненты 

оснащения  

Необходимое оборудование и 

оснащение 

Необходимо/имеется 

Компоненты 

оснащения учебных 

предметных 

кабинетов 

Паспорт кабинета  Имеется 

Учебно-методические 

материалы, УМК по предметам, 

дидактические и раздаточные 

материалы по предметам  

имеются по всем 

предметам 

Аудио, ТСО, компьютерные, 

информационно- 

коммуникационные средства.  

Имеется 

Мебель. Имеется учебная мебель 

(парты, стулья), классные 

доски с софитами, и иное 

офисное оснащение 

кабинета завучей и 

учительских мест и 

хозяйственный инвентарь 

персонала.  

Подключение по локальной сети  Имеется 

Выход в Интернет  Имеется 

Компоненты 

оснащения 

методического 

кабинета 

Нормативные документы 

федерального, регионального и 

муниципального уровней, 

локальные акты школы  

Имеется 

Документация ОО  Имеется 

Цифровые образовательные 

ресурсы  

Имеются 

Методическая литература для 

педагогов, подписная 

методическая продукция  

Имеется 

Комплекты диагностических 

материалов имеются по всем 

предметам 

. Имеются по всем 

предметам 
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Компоненты 

оснащения 

спортивного зала 

Частичное оборудование для 

занятий гимнастикой  

Имеется 

Стол для настольного тенниса Имеется 

Шведская стенка для младшего 

школьного возраста  

Имеется 

Оборудование для занятий 

спортивными играми  

имеется (футбол, волейбол, 

баскетбол) 

Лыжи  Имеются 

Компоненты 

оснащения актового 

зала 

Компьютер  Имеется 

Проектор  Имеется 

Экран  Имеется 

 Световое оборудование  Имеется 

Колонки, микрофоны  Имеется 

Микшер Имеется 

Компоненты 

оснащения 

помещений для 

питания 

Обеденный зал, оснащенный 

мебелью  

Имеется 

Пищеблок с подсобными 

помещениями 

Имеется 

Оборудование Имеется 

Комплект оснащения 

гардероба 

Оборудование для хранения 

одежды  

Имеется 

 

Оснащение учебных помещений, используемых для реализации образовательных 

программ 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Математика 

Печатные пособия 
№ 

п/

п 

Наименование 

оборудования 
Кабинеты План 

приобре

тения 

№1 №2 №3 №4 № 

10 

№ 

11 

№ 

12 

№ 

13 

№ 

14 

 

1 Разрезной счѐтный 

материал по математике 
         По мере 

поступл

ения 

денежн

ых 

средств 

2 Моро М. И., Волкова С. 

И., Степанова С. В. 

Математика. Комплект 

таблиц для начальной 

школы: 1 кл. 

         

3 Волкова С. И. 

Математика. Комплект 

таблиц для начальной 

школы: 2 кл 

         

4 Волкова С. И. 

Математика. Комплект 

таблиц для начальной 

школы: 3 кл 

         

5 Волкова С. И. 

Математика. Комплект 
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таблиц для начальной 

школы: 4 кл 

Компьютерные и информационно-коммуникативные средства 

6 Электронное приложение 

к учебнику «Математика», 

1 класс (Диск CD-ROM), 

авторы С. И. Волкова, М. 

К. Антошин, Н. В. 

Сафонова 

+   +   + +   

7 Электронное приложение 

к учебнику «Математика», 

2 класс (Диск CD-ROM), 

авторы С. И. Волкова, С. 

П. Максимова 

+   +   + +   

8 Электронное приложение 

к учебнику «Математика», 

3 класс (Диск CD-ROM), 

авторы В.  Л.  Соколов, В.  

А.  Гуружапов 

+   +   + +   

9 Электронное приложение 

к учебнику «Математика», 

4 класс (Диск CD-ROM), 

автор В.  Л.  Соколов 

+   +   + +   

Технические средства 

10 Классная доска с набором 

приспособлений для 

крепления таблиц. 

+ + + + + + + +   

11 Магнитная доска. + + + + + + + +   

12 Персональный компьютер 

с принтером. 
+ + + + + + + +   

13 Ксерокс. + +     +    

14 Фотокамера           

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

15 Наборы счѐтных палочек.        +   

16 Наборы муляжей овощей 

и фруктов. 
     +     

17 Набор предметных 

картинок 
      + +   

18 Наборное полотно.  +     + +   

19 Строительный набор, 

содержащий 

геометрические тела: куб, 

шар, конус, 

прямоугольный 

параллелепипед, 

пирамиду, цилиндр. 

  +        

20 Демонстрационная 

оцифрованная линейка 
+ + + + + + + + +  

21 Демонстрационный 

чертѐжный угольник. 
+ + + + + + + + +  

22 Демонстрационный 

циркуль. 
 +   +  + +   

23 Палетка +          
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Русский язык  

Печатные пособия  

1 Комплекты  для  обучения  

грамоте  (наборное  

полотно,  набор букв, 

образцы письменных букв 

   +   + +   

2 Касса букв и сочетаний 

(по возможности). 
      + +   

3 Игнатьева Т. В., Тарасова 

Л. Е. Обучение грамоте. 1 

класс. Комплект 

демонстрационных таблиц 

с методическими ре- 

комендациями. — М.: 

Просвещение, 2010. 

         По мере 

поступлен

ия 

денежных 

средств 

4 Словари по русскому 

языку: толковый словарь, 

словарь фразеологизмов, 

морфемный и 

словообразовательный 

словари. Репродукции 

картин в соответствии с 

тематикой и видами ра- 

боты, указанными в 

программе и 

методических пособиях по 

русскому языку (в том 

числе и в цифровой 

форме). 

       +   

5 Канакина   В. П.   Русский   

язык.   Раздаточный   

материал. 2 класс. — М.: 

Просвещение, 2013. 

         По мере 

поступлен

ия 

денежных 

средств 6 Канакина   В. П.   Русский   

язык.   Раздаточный   

материал. 3 класс. — М.: 

Просвещение, 2008 

         

7 Бондаренко А. А. Рабочий  

словарик. 1 класс. — М.: 

Просвещение, 2013. 

         

8 Бондаренко А. А. Рабочий  

словарик. 2 класс. — М.: 

Просвещение, 2013 

         

Технические средства обучения 

9 Классная  доска  с  

набором  приспособлений  

для  крепления таблиц, 

постеров и картинок. 

+ + + + + + + + +  

10 Настенная доска с 

набором приспособлений 

для крепления картинок. 

   +   +    

11 Телевизор (по 

возможности). 
  +  +      

12 Видеомагнитофон/видеоп

леер (по возможности) 
  +        
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13 Аудиоцентр/магнитофон     +  +    

14 Диапроектор.   +        

15 Мультимедийный 

проектор (по 

возможности) 

+ + + + + + + + +  

16 Экспозиционный экран 

(по возможности). 
+ + + + + + + + +   

17 Компьютер (по 

возможности). 
+ + + + + + + + +  

18 Сканер (по возможности). + +     +    

19 Принтер лазерный (по 

возможности). 
+      +    

20 Принтер струйный 

цветной (по 

возможности). 

      +    

21 Фотокамера цифровая (по 

возможности). 
      +    

22 Видеокамера цифровая со 

штативом (по 

возможности). 

         По мере 

поступлен

ия 

денежных 

средств 
23 Лингафонные устройства, 

обеспечивающие связь 

между преподавателем и 

учащимися, между 

учащимися (по 

возможности) 

         

Экранно-звуковые пособия 

24 Азбука. 1 класс. 

Электронное приложение. 

— М.: Просвещение, 2013. 

+      + + +  

25 Канакина В. П. и др.  

Русский  язык.  1  класс.  

Электронное приложение. 

— М.: Просвещение, 2013. 

+      + +   

26 Канакина В. П. и др.  

Русский  язык.  2  класс.  

Электронное приложение. 

— М.: Просвещение, 2013. 

+      + +   

27 Канакина В. П. и др.  

Русский  язык.  3  класс.  

Электронное приложение. 

— М.: Просвещение, 2013. 

+   +   + +   

28 Канакина В. П. и др.  

Русский  язык.  4  класс.  

Электронное приложение. 

(Разрабатывается.) 

      + +   

29 Аудиозаписи в 

соответствии с 

программой обучения. 

         По мере 

поступлен

ия 

денежных 

средств 
30 Видеофильмы, 

соответствующие 

тематике программы по 

русскому языку (по 

возможности) 
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31 Слайды (диапозитивы), 

соответствующие 

тематике программы по 

русскому языку (по 

возможности). 

         

32 Мультимедийные 

(цифровые) 

образовательные ресурсы, 

соответствующие 

тематике программы по 

русскому языку 

         

Игры и игрушки 

33 Наборы ролевых игр, 

игрушек и конструкторов 

по темам (дом, зоопарк, 

ферма, транспорт, магазин 

и др.). 

         По мере 

поступлен

ия 

денежных 

средств 

34 Настольные развивающие 

игры (типа «Эрудит») и 

др. 

+      +    

Оборудование класса 

35 Ученические одно- и 

двухместные столы с 

комплектом стульев. 

+ + + + + + + + +  

36 Стол учительский с 

тумбой. 
+ + + + + + + + +  

37 Шкафы для хранения 

учебников, дидактических 

материалов, пособий и пр. 

+ + + + + + + + +  

38 Настенные доски для 

вывешивания 

иллюстративного 

материала.   

+ + + + + + + + +  

39 Подставки для книг, 

держатели для схем и 

таблиц и т. п. 

          

Литературное чтение 

Печатные пособия 

1 Наборы сюжетных 

картинок в соответствии с 

тематикой, определѐнной 

в примерной программе по 

литературному чтению (в 

том числе в цифровой 

форме). 

          

2 Словари по русскому 

языку. 
          

3 Репродукции картин и 

художественные 

фотографии в 

соответствии с 

программой по 

литературному чтению (в 

том числе в цифровой 

      +    
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форме).  

4 Детские книги разных 

типов из круга детского 

чтения. Портреты поэтов и 

писателей 

      +    

Технические средства обучения 

5 Классная доска с набором 

приспособлений для 

крепления таблиц, 

постеров и картинок 

+ + + + + + + + +  

6 Настенная доска с 

набором приспособлений 

для крепления картинок 

   +   +    

7 Телевизор (по 

возможности). 
  +  +      

8 Видеомагнитофон/видеоп

лейер (по возможности). 
  +        

9 Аудиоцентр/магнитофон.   +  +  +    

10 Диапроектор.   +        

11 Мультимедийный 

проектор (по 

возможности) 

+ + + + + + + + +  

12 Экспозиционный экран 

(по возможности). 
+ + + + + + + + +  

13 Компьютер (по 

возможности). 
+ + + + + + + + +  

14 Сканер (по возможности) +      +    

15 Принтер лазерный (по 

возможности). 
+      +    

16 Принтер струйный 

цветной (по 

возможности). 

      +    

17 Фотокамера цифровая (по 

возможности) 
      +    

18 Видеокамера цифровая со 

штативом (по 

возможности). 

         По мере 

поступлен

ия 

денежных 

средств 

 

19 Лингафонные устройства, 

обеспечивающие связь 

между преподавателем и 

учащимися, между 

учащимися (по 

возможности) 

         

Экранно-звуковые пособия 

20 Аудиозаписи 

художественного 

исполнения изучаемых 

произведений. 

         По мере 

поступлен

ия 

денежных 

средств 21 Видеофильмы, 

соответствующие 

содержанию обучения (по 

возможности).  

         

22 Аудиоприложение на 

электронном носителе к 
+   +   +    
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учебнику «Литературное 

чтение» авторов Л. Ф. 

Климановой и др. 

Составители: Н. А. 

Стефаненко, И. В. 

Рябушкина. 1, 2, 3, 4 

классы. 

23 Слайды (диапозитивы), 

соответствующие 

содержанию обучения (по 

возможности). 

          

24 Мультимедийные 

(цифровые) 

образовательные ресурсы, 

соответствующие 

содержанию обучения (по 

возможности) 

          

Игры и игрушки 

25 Настольные развивающие 

игры, литературное лото, 

викторины 

      +    

Окружающий мир 

 Печатные пособия 

1 Плешаков А. А. Таблицы 

по окружающему миру. 1 

класс. — М.: 

Просвещение, 2010. 

       +   

2 Плешаков А. А., Назарова 

З. Д. Таблицы по 

окружающему миру. 2 

класс. — М.: 

Просвещение, 2013. 

          

 Компьютерные и информационно-коммуникативные средства 

3 Электронное приложение 

к учебнику 

«Окружающий мир», 1 

класс 

+   +  + + +   

4 Электронное приложение 

к учебнику 

«Окружающий мир», 2 

класс. 

+   +  + + +   

5 Электронное приложение 

к учебнику 

«Окружающий мир», 3 

класс. 

+   +  + + +   

6 Электронное приложение 

к учебнику 

«Окружающий мир», 4 

класс 

+   +  + + +   

 Технические средства обучения 

1 Видеофильмы (в том 

числе в цифровой форме) 

по природоведению, 

истории, 

      +    
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обществоведению, 

этнографии народов 

России и мира 

2 Аудиозаписи в 

соответствии с 

содержанием обучения (в 

том числе в цифровой 

форме) 

          

 Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

17 Термометры для 

измерения температуры 

воздуха, воды 

  + +       

18 Термометр медицинский + + + + + + + + +  

19 Лупа  +      +   

20 Компас          По мере 

поступлен

ия 

денежных 

средств 

21 Часы с 

синхронизированными 

стрелками 

          

22 Микроскоп (по 

возможности цифровой) 
          

23 Лабораторное 

оборудование для 

проведения опытов и де- 

монстраций в 

соответствии с 

содержанием обучения: 

для измерения веса (весы 

рычажные, весы 

пружинные, набо ры 

разновесов и т. д.), 

изучения свойств звука 

(камертоны, наушники и 

т. д.), проведения 

наблюдений за погодой 

(флюгер, компас и т. д.), 

по экологии (фильтры, 

красители пищевые и т. 

д.), измерительные 

приборы (в том числе 

цифровые) и т. п. 

          

24 Оборудование для уголка 

живой природы: 

аквариум, террариум, 

клетка для птиц, 

предметы ухода за 

растениями и животными 

          

25 Рельефные модели 

(равнина, холм, гора, 

овраг 

         По мере 

поступлен

ия 

денежных 

средств 
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26 Модель «Торс человека с 

внутренними органами» 
         По мере 

поступлен

ия 

денежных 

средств 

27 Модели светофоров, 

дорожных знаков, средств 

транспорта 

         Имеется 

на 

базовой 

площадк

е 

28 Муляжи овощей, 

фруктов, грибов с учѐтом 

содержания обучения 

     +     

29 Макеты архитектурных 

сооружений, 

исторических памятников 

и т. п. (в том числе — 

традиционного жилища 

народов России) 

         По мере 

поступлен

ия 

денежных 

средств 

Натуральные объекты 

30 Коллекции полезных 

ископаемых 
     +     

31 Коллекции плодов и 

семян растений 
     + +    

32 Гербарии культурных и 

дикорастущих растений 

(с учѐтом содержания 

обучения 

      +    

33 Живые объекты 

(комнатные растения, 

животные) 

+ + + + + + + + +  

Игры и игрушки 

34 Настольные развивающие 

игры по тематике 

предмета «Окружающий 

мир» (лото, 

игры-путешествия и пр.) 

         По мере 

поступлен

ия 

денежных 

средств 

35 Наборы ролевых игр, 

игрушек и конструкторов 

(по темам: дом, зоопарк, 

ферма, транспорт, 

магазин и др.) 

         По мере 

поступлен

ия 

денежных 

средств 

36 Наборы кукол в 

традиционных костюмах 

народов России 

         По мере 

поступлен

ия 

денежных 

средств 

Изобразительное искусство 

Печатные пособия 

1 Портреты русских и 

зарубежных художников. 
         По мере 

поступлен

ия 

денежных 

средств 
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2 Таблицы по 

цветоведению, 

перспективе, построению 

орнамента. 

         По мере 

поступлен

ия 

денежных 

средств 

3 Таблицы по стилям 

архитектуры, одежды, 

предметов быт 

         По мере 

поступлен

ия 

денежных 

средств 

4 Схемы по правилам 

рисования предметов, 

растений, деревьев, 

животных, птиц, человека. 

      +    

5 Таблицы по народным 

промыслам, русскому 

костюму, 

декоративно-прикладному 

искусству. 

         По мере 

поступлен

ия 

денежных 

средств 

6 Дидактический 

раздаточный материал: 

карточки по 

художественной грамоте. 

         По мере 

поступлен

ия 

денежных 

средств 

Информационно - коммуникационные средства 

7 Мультимедийные 

обучающие 

художественные 

программы.  

      +    

8 Электронные библиотеки 

по искусству. 
          

9 Игровые художественные 

компьютерные программ. 
         По мере 

поступлен

ия 

денежных 

средств 

Технические средства обучения (ТСО) 

10 Музыкальный центр     +  +    

11 CD/DVD проигрыватели   +        

12 Телевизор   +  +      

13 

 

Видеомагнитофон   +        

14 Мультимедийный 

компьютер с 

художественным 

программным 

обеспечением 

          

15 Слайд-проектор           

16 Мультимедиа-проектор + + + + + + + + +  

17 Аудиторная доска с 

магнитной поверхно- 

стью и набором 

приспособлений для 

крепления таблиц и 

репродукций. 

+ + + + + + + + +  
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18 Экран (на штативе или 

навесной) 
+ + + + + + + + +  

19 Фотоаппарат       +    

20 Видеокамера          По мере 

поступлен

ия 

денежных 

средств 

21 Графический планшет          

Экранно-звуковые пособия 

22 Аудиозаписи по музыке, 

литературные 

произведения. 

         Имеютс

я в 

кабинет

е 

музыки 

23 DVD фильмы: — 

памятники архитектуры; 
         По мере 

поступлен

ия 

денежных 

средств 

24 — художественные музеи; 

— виды изобразительного 

искусства;  

— творчество отдельных 

художников; 

 — народные промыслы; 

— 

декоративно-прикладное 

искусство;  

—художественные 

технологи. 

         

25 Презентации на CD или 

DVD дисках:  

— по видам 

изобразительных 

(пластических) искусств; 

— по жанрам 

изобразительных 

искусств;  

— по памятникам 

архитектуры России и 

мира;  

— по стилям и 

направлениям в искусстве; 

— по народным 

промыслам;  

— по 

декоративно-прикладному 

искусству;  

— по творчеству 

художников. 

         

Учебно-практическое оборудование 

26 Мольберты          По мере 

поступлен

ия 

денежных 

средств 

27 Настольные скульптурные 

станки 
         

28 Комплекты резцов для 

линогравюр 
         

29 Конструкторы для          
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моделирования 

архитектурных 

сооружений 

30 Краски акварельные +   +   +    

31 Краски гуашевые +   +   +    

32 Краска офортная           

33 Валик для накатывания 

офортной краски 
          

34 Тушь       +    

35 Ручки с перьями       +    

36 Бумага А3, А4 +   +    +   

37 Бумага цветная +   +    +   

38 Фломастеры +   +       

39 Восковые мелки +   +       

40 Пастель +       +   

41 Сангина           

42 Уголь           

43 Кисти беличьи № 5, 10, 20 +   +   +    

44 Кисти, щетина № 3, 10, 13 +   +   +    

45 Емкости для воды +   +   +    

46 Стеки (набор)           

47 Пластилин/глина +   +   + +   

48 Клей +   +   +    

49 Ножницы       + +   

50 Рамы для оформления 

работ 
          

51 Подставки для натур           

Модели и натурный фонд 

52 Муляжи фруктов 

(комплект) 
     +     

53 Муляжи овощей 

(комплект) 
     +     

54 Гербарии      + +    

55 Изделия 

декоративно-прикладного 

искусства и народных 

промыслов 

         По мере 

поступлен

ия 

денежных 

средств 56 Гипсовые геометрические 

тел 
         

57 Гипсовые орнаменты          

58 Маски античных голов          

59 Античные головы          

60 Обрубовочная голова          

61 Модель фигуры человека          

62 Капители          

63 Керамические изделия 

(вазы, кринки и др.) 
         

64 Драпировки          

65 Предметы быта 

(кофейники, бидоны, 
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блюдо, самовары, 

подносы и др.) 

Игры и игрушки 

66 Конструкторы       +    

67 Театральные куклы           

68 Маски           

Специализированная учебная мебель 

69 Столы рисовальные           

70 Стулья + + + + + + + + +  

71 Стулья брезентовые 

складные 
          

72 Стеллажи для книг и 

оборудования 
+ + + + + + + + +  

73 Мебель для 

проекционного 

оборудования 

          

74 Мебель для хранения 

таблиц и плакатов 
+ + + + + + + + +  

Технология 

Печатные пособия 

1 Комплекты 

демонстрационных 

таблиц по технологии для 

начальной школы. Автор 

Е. А. Лутцева 

 1. Организация рабочего 

места при работе: 

 • с пластилином (лепка); 

• с бумагой и картоном;  

• с природным 

материалом; 

 • с текстилем (ткань, 

тесьма, кружево, пряжа); 

• с набором деталей типа 

«Конструктор»;  

• с пластиком и 

пенопластом.  

2. Обработка ткани.  

• Швейные инструменты 

и приспособления. 

 • Отмеривание и 

вдевание нитки в иглу. 

 • Закрепление нитки на 

ткани.  

• Лекало. Изготовление 

изделия.  

• Выкройка. 

Изготовление изделия. 

 • Строчка прямого 

стежка и еѐ варианты.  

• Строчка косого стежка и 

еѐ варианты.  

• Строчка петельного 

стежка и еѐ варианты.  

         По мере 

поступлен

ия 

денежных 

средств 
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• Строчка петлеобразного 

и крестообразного 

стежков. 

 • Разметка ткани для 

выполнения строчек 

(вышивания). 

 • Пришивание пуговиц  

• Пришивание пуговиц .  

3. Обработка природного 

материала и пластика. 

Проекты. 

 • Соединение деталей из 

природного материала. 

 • Приѐмы работы с 

деталями набора 

«Конструктор». 

 • Приѐмы обработки 

пластика. 

 • Технологический 

проект. 

 • Информационный 

проект.  

• Анализ образца изделия. 

Таблицы 

демонстрационные 

«Введение в 

цветоведение» 

. • Палитра. 

 • Светотени.  

• Основные и смешанные 

цвета.  

• Контрастные цвета. 

 • Колорит. 

 Комплект таблиц 

«Введение в 

информатику». 

Демонстрационный и 

раздаточный материал. 

Коллекция «Бумага и 

картон».  

Коллекция «Лѐн для 

начальной школы». 

Коллекция «Хлопок для 

начальной школы». 

Коллекция «Шерсть для 

начальной школы». 

Коллекция «Шѐлк для 

начальной школы». 

Коллекция «Волокна». 

Коллекция 

промышленных образцов 

тканей, ниток, 

фурнитуры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Набор предметных 

картинок: 

 «Фрукты, ягоды, орехи», 

  +    + +   
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«Транспорт», «Мебель», 

«Предметы интерьера», 

«Бытовая техника. 

Профессии», «Оружие. 

Военная техника»,  

«Уход за комнатными 

растениями». 

3 Словари и справочники, 

энциклопедии. Ожегов С. 

И. Словарь русского 

языка.  

Энциклопедия для детей. 

Том 14. Техника. 

Энциклопедия для детей. 

Том 7. Искусство. 

Энциклопедии из серии 

«Эрудит 

         По мере 

поступлен

ия 

денежных 

средств 

Информационно-коммуникативные средства 

4 CD «Детская 

энциклопедия». 
      +    

5 CD «Волшебные 

превращения 
      +    

6 Видеофильмы:  

• о памятниках 

архитектуры;  

• о скульптурах;  

• о художественных 

музеях; 

 • о народных промыслах; 

• о  

декоративно-прикладном 

искусстве; 

 • об истории костюма. 

Например, DVD серии 

«Школа развития 

личности КиМ» 

          

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

20 Набор инструментов и 

приспособлений для 

работы с различными 

материалами в 

соответствии с 

программой обучения 

         По мере 

поступлен

ия 

денежных 

средств 

21 Наборы металлических и 

пластмассовых деталей 

типа «Конструктор» 

      +   По мере 

поступлен

ия 

денежных 

средств 

22 Набор 

демонстрационных 

материалов, коллекций (в 

соответствии с 

программой). 

         По мере 

поступлен

ия 

денежных 

средств 

23 Действующие модели 

механизмов. 
         По мере 

поступлен
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ия 

денежных 

средств 

24 Модели геометрических 

тел (конус, пирамида, 

шар и пр.). 

       +   

25 Наборы цветной бумаги, 

картона, в том числе 

гофрированного, кальки, 

копировальной, 

миллиметровой, 

бархатной, 

крепированной и др. 

         По мере 

поступлен

ия 

денежных 

средств 

26 Текстильные материалы 

(ткани, нитки, тесьма и 

др.). 

  +    + +   

27 Наборы пластических 

материалов (пластилин, 

полимерная глина). 

+  + +   + + +  

28 Полимерные материалы 

(жѐсткий и мягкий 

пластик, плѐнки). 

         По мере 

поступлен

ия 

денежных 

средств 

29 Природные материалы 

(листья, плоды, ветки и 

др.) 

          

Физическая культура 

Демонстрационные учебные пособия 

1 Таблицы по стандартам 

физического развития и 

физической 

подготовленности 

         По мере 

поступлен

ия 

денежных 

средств 2 Плакаты методические          

3 Портреты выдающихся 

спортсменов, деятелей 

физической культуры, 

спорта и олимпийского 

движения 

         

Экранно-звуковые пособия 

4 Аудиовизуальные 

пособия по основным 

разделам и темам 

учебного предмета 

«Физическая культура» 

(на цифровых носителях) 

          

5 Аудиозаписи           

Технические средства обучения 

6 Телевизор с 

универсальной 

приставкой 

          

7 DVD-плеер или 

DVD-рекордер (с 

набором дисков 
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8 Аудиоцентр с системой 

озвучивания спортивных 

залов и площадок 

         Имеетс

я 

9 Радиомикрофон 

(петличный) 
         Имеетс

я 

10 Мегафон           

11 Мультимедийный 

компьютер 
+ + + + + + + + +  

12 Сканер + +     +    

13 Принтер лазерный + +     +    

14 Копировальный аппарат + +     +    

15 Цифровая видеокамера          Имеетс

я 

16 Цифровая фотокамера       +    

17 Мультимедиапроектор           

18 Экран (на штативе или 

навесной) 
+ + + + + + + + +  

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

19 Стенка гимнастическая Имеется  

20 Бревно гимнастическое 

напольное 
+ меется 

21 Бревно гимнастическое 

высокое 
  

22 Козѐл гимнастический   

23 Конь гимнастический имеется  

24 Перекладина 

гимнастическая 
+  

25 Канат для лазанья с 

механизмом крепления 
+ имеется 

26 Мост гимнастический 

подкидной 
+ имеется 

27 Скамейка 

гимнастическая жѐсткая 
+  

28 Комплект навесного 

оборудования 
+  

29 Скамья атлетическая 

наклонная 
+  

30 Гантели наборные +  

31 Коврик гимнастический +  

32 Акробатическая дорожка   

33 Маты гимнастические +  

34 Мяч набивной (1 кг, 2 кг) +  

35 Мяч малый (теннисный) +  

36 Скакалка гимнастическая +  

37 Палка гимнастическая +  

38 Обруч гимнастический +  

39 Коврики массажные +  

40 Секундомер настенный с 

защитной сеткой 
  

41 Сетка для переноса   
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малых мячей 

Лѐгкая атлетика 

42 Планка для прыжков в 

высоту 
          

43 Стойка для прыжков в 

высоту 
          

44 Флажки разметочные на 

опоре 
          

45 Лента финишная           

46 Дорожка разметочная для 

прыжков в длину с места 
          

47 Рулетка измерительная 

(10 м, 50 м) 
+  

48 Номера нагрудные +  

Подвижные и спортивные игры 

49 Комплект щитов 

баскетбольных с 

кольцами и сеткой 

+  

50 Щиты баскетбольные 

навесные с кольцами и 

сеткой 

+  

51 Мячи баскетбольные для 

мини-игры 
+  

52 Сетка для переноса и 

хранения мячей 
+  

53 Жилетки игровые с 

номерами 
+  

54 Стойки волейбольные 

универсальные 
  

55 Сетка волейбольная +  

56 Мячи волейбольные +  

57 Табло перекидное По мере поступления денежных средств  

58 Ворота для мини-футбола +  

59 Сетка для ворот 

мини-футбола 

По мере поступления денежных средств  

60 Мячи футбольные +  

61 Номера нагрудные +  

62 Ворота для ручного мяча  По мере 

поступлен

ия 

денежных 

средств 

63 Мячи для ручного мяча +  

64 Компрессор для 

накачивания мячей 
+  

Туризм 

65 Пульсометр  По мере 

поступлен

ия 

денежных 

средств 

66 Шагомер электронный  

67 Комплект динамометров 

ручных 
 

68 Динамометр становой  

69 Ступенька универсальная  
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(для степ-теста) 

70 Тонометр 

автоматический 
+  

71 Весы медицинские с 

ростомером 
  

Средства первой помощи 

72 Аптечка медицинская +  

Дополнительный инвентарь 

73 Доска аудиторная с 

магнитной поверхностью 
 По мере 

поступлен

ия 

денежных 

средств 

Спортивные залы (кабинеты) 

74 Спортивный зал игровой +  

75 Спортивный зал 

гимнастический 
+  

76 Зоны рекреации +  

77 Кабинет учителя +  

78 Подсобное помещение 

для хранения инвентаря и 

оборудования 

+  

Пришкольный стадион (площадка) 

79 Легкоатлетическая 

дорожка 
+  

80 Сектор для прыжков в 

длину 
+  

81 Сектор для прыжков в 

высоту 
  

82 Игровое поле для 

футбола (мини-футбола 
+  

83 Площадка игровая 

баскетбольная 
  

84 Площадка игровая 

волейбольная 
  

85 Гимнастический городок   

86 Полоса препятствия   

87 

 

Лыжная трасса +  

Музыка 

Печатные пособия 

1 Таблицы: нотные 

примеры, признаки 

характера звучания, 

средства музыкальной 

выразительности 

          

2 Схемы: расположение 

инструментов и 

оркестровых групп в 

различных видах 

оркестров, расположение 

партий в хоре, 

графические партитуры 
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3 Транспарант: нотный и 

поэтический текст Гимна 

России 

          

4 Портреты композиторов           

5 Портреты исполнителей           

6 Атласы музыкальных 

инструментов 
          

7 Альбомы с 

демонстрационным 

материалом, 

составленным в 

соответствии с 

тематическими линиями 

учебной программы 

          

8 Дидактический 

раздаточный материал 
          

9 Карточки с признаками 

характера звучания 
          

10 Карточки с обозначением 

выразительных 

возможностей различных 

музыкальных средств 

          

11 Театральный реквизит 

(костюмы, декорации и 

пр.) 

          

Цифровые образовательные ресурсы 

12 Цифровые компоненты 

учебно-методических 

комплектов по музыке 

имеются  

13 Коллекция цифровых 

образовательных 

ресурсов по музыке 

имеется  

14 Цифровая база данных 

для создания 

тематических и итоговых 

разноуровневых 

тренировочных и 

проверочных материалов 

для организации 

фронтальной и 

индивидуальной работы 

  

15 Цифровые инструменты 

учебной деятельности 

для общего пользования 

  

16 Специализированные 

цифровые инструменты 

учебной деятельности 

  

Экранно - звуковые пособия (могут быть в цифровом виде) 

17 Аудиозаписи и 

фонохрестоматии по 

музыке 

имеются  

18 Видеофильмы, 

посвященные творчеству 

выдающихся 

имеются  
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отечественных и 

зарубежных 

композиторов 

19 Видеофильмы с записью 

фрагментов из балетных 

спектаклей 

  

20 Видеофильмы с записью 

выступлений 

выдающихся 

отечественных и 

зарубежных певцов 

  

21 Видеофильмы с записью 

известных хоровых 

коллективов 

  

22 Видеофильмы с записью 

известных оркестровых 

коллективов 

  

23 Видеофильмы с записью 

фрагментов из мюзиклов 
  

24 Слайды 

(диапозитивы): 

произведения 

пластических искусств 

различных исторических 

стилей и направлений, 

эскизы декораций к музы 

кально-театральным 

спектаклям 

(иллюстрации к 

литературным 

первоисточникам 

музыкальных 

произведений), нотный и 

поэтический текст песен, 

изображения музыкантов, 

играющих на различных 

инструментах, 

фотографии и 

репродукции картин 

крупнейших центров 

мировой музыкальной 

культуры 

          

Учебно-практическое оборудование 

25 Музыкальные 

инструменты: 

фортепиано (пианино, 

рояль); 

баян/ аккордеон;  

скрипка; 

гитара; клавишный 

синтезатор 

имеются  

26 Детские клавишные 

синтезаторы 
  

27 Комплект детских 

музыкальных 
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инструментов: 

блок-флейта; 

глокеншпиль/колокольчи

к; 

бубен; 

барабан; 

треугольник;  

румба; 

 маракасы;  

кастаньеты; 

металлофоны; 

ксилофоны.  

Народные инструменты 

(свистульки, деревянные 

ложки, трещотки и др.). 

Дирижерская палочка 

28 Комплект знаков нотного 

письма (на магнитной 

основе) 

  

29 Расходные материалы: 

нотная бумага; 

цветные фломастеры 

цветные мелки 

  

30 Комплект 

звуковоспроизводящей 

аппаратуры (микрофоны, 

усилители звука, 

динамики) 

  

31 Музыкальные 

инструменты для 

эстрадного ансамбля 

  

32 Персональный 

компьютер 
+  

33 Медиапростор   

 

Имеется множительная техника для обеспечения учащихся 

учебно-дидактическими материалами. Для проведения культурно-массовых 

мероприятий используется рекреация 2 этажа, где есть кулисы. 

В школе имеется большой и малый  спортивный зал с раздевалками, туалетами, 

душевыми кабинками. Оснащены необходимым спортивным оборудованием и 

инвентарем. В спортивном зале имеются средства пожарной безопасности, а также 

средства оказания первой медицинской помощи, инструкции по охране труда и 

безопасности жизнедеятельности, имеется журнал инструктажа обучающихся. Зал 

соответствует современным требованиям учебного процесса. Питание обучающихся 

организовано в столовой. В учреждении имеются обеденный зал, пищеблок, 

оборудованный в соответствии с требованиями санитарных правил и нормативов 

СанПиН 2.4.2.2821-10. Столовая оснащена электроплитами, холодильными шкафами, 

пароквентоматом. 

 

Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования обеспечивают: 
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 -реализацию индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществления 

самостоятельной познавательной деятельности обучающихся;  

- включение обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием учебного 

лабораторного оборудования цифрового (электронного) и традиционного измерения,  

виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций 

основных математических и естественнонаучных объектов и явлений;  

- художественное творчество с использованием современных инструментов и технологий, 

реализации художественно-оформительских и издательских проектов;  

- создание материальных объектов, в том числе произведений искусства;  

- развитие личного опыта применения универсальных учебных действий в экологически 

ориентированной социальной деятельности, экологического мышления и экологической 

культуры;  

- создание и использование информации (в том числе запись и обработка изображений и 

звука, выступления с аудио- видеосопровождением и графическим сопровождением, 

общение в сети Интернет и др.);  

- получение информации различными способами  (поиск информации в сети Интернет, 

работа в библиотеке и др.);  

- наблюдение, наглядного представления и анализа данных;  

- использование цифровых планов и карт, спутниковых изображений;  

- физическое развитие, участие в спортивных соревнованиях и играх;  

- исполнение, сочинение и аранжировку музыкальных произведений с применением 

традиционных инструментов и цифровых технологий;  

- занятия по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а 

также компьютерных технологий;  

- планирование учебной деятельности, фиксирования ее реализации в целом и отдельных 

этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов);  

- обеспечение доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, 

учебной и художественной литературе, коллекциям медиа-ресурсов на электронных 

носителях, к множительной технике для тиражирования учебных и методических 

тексто-графических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, 

научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся;  

- размещение своих материалов и работ в информационной среде организации, 

осуществляющей образовательную деятельность;  

- выпуск школьных печатных изданий, работы школьного сайта;  

- организации качественного горячего питания, медицинского обслуживания и отдыха 

обучающихся и педагогических работников.  

Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами. 
 

3.4.5. Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной  программы начального общего образования 

 
В соответствии с требованиями ФГОС НОО информационно-методические условия 

реализации основной образовательной программы начального общего образования 

обеспечиваются современной информационно-образовательной средой.  

Под информационно-образовательной средой (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 образовательных 



 

451 

отношений в решении учебно-познавательных и профессиональных задач с 

применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), 

наличие служб поддержки применения ИКТ.  

Основными элементами ИОС являются: 

  -Информационно- образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

информационно-образовательные ресурсы сети Интернет;  

-прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансово- хозяйственную деятельность образовательной организации (бухгалтерский 

учѐт)  

Необходимое для использования ИКТ – оборудование отвечает современным 

требованиям и обеспечивает использование ИКТ: 

- в учебной деятельности; 

- во внеурочной деятельности;  

-в естественнонаучной деятельности;  

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы начального общего образования направлено на 

обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников 

образовательных отношений к любой информации, связанной с реализацией основной 

образовательной программы, планируемыми результатами, организацией 

образовательной деятельности и условиями его осуществления.  

Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной 

деятельности включают:  

-параметры комплектности оснащения образовательной деятельности с учетом 

достижения целей и планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования;  

-параметры качества обеспечения образовательной деятельности с учетом 

достижения целей и планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования.  

Образовательная организация обеспечена учебниками, учебно-методической 

литературой и материалами по всем учебным предметам основной образовательной 

программы начального общего образования. Образовательная организация имеет 

доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к 

электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных 

базах данных ЭОР.  

Основная образовательная программа начального общего образования реализуется 

через УМК «Школа России», «Перспективная началная школа», «Система 

развивающего обученя Л.В.Занкова». Учебно-методическое и информационное 

оснащение образовательной деятельности 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;  

создания и использования диаграмм различных видов, специализированных 

географических (в ГИС) и исторических карт;  

-создания виртуальных геометрических объектов, графических сообщений с 

проведением рукой произвольных линий;  



 

452 

-организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе 

видеомонтажа и озвучивания видеосообщений;  

-выступления с аудио, видео и графическим экранным сопровождением;  

-вывода информации на бумагу и т. п. и в трѐхмерную материальную среду 

(печать); информационного подключения к локальной сети и глобальной сети 

Интернет, входа в информационную среду образовательной организации, в том числе 

через сеть Интернет, размещения гипермедиасообщений в информационной среде 

организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

- поиска и получения информации;  

-использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в 

том числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

- вещания (подкастинга), использования аудиовидео устройств для учебной 

деятельности на уроке и вне урока; создания, заполнения и анализа баз данных, в том 

числе определителей; 

 -их наглядного представления; 

 -включения обучающихся в естественнонаучную 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 естественнонаучных объектов и явлений; 

исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, 

использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических 

синтезаторов;  

-художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ- 

инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов, 

натурной и рисованной мультипликации; 

 -конструирования и моделирования, в том числе моделей с цифровым 

управлением и обратной связью, с использованием конструкторов;  

-управления объектами; 

- программирования; размещения продуктов познавательной, 

учебно-исследовательской деятельности обучающихся в 

информационно-образовательной среде образовательной организации;  

-проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ;  

-планирования образовательной деятельности, фиксирования ее реализации в 

целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов). 

Создание в образовательной организации информационно-образовательной 

среды, соответствующей требованиям ФГОС НОО 

 

№ 

п/п  

   

 

Необходимые 

средства 

Необходимое количество средств/ 

имеющееся в наличии 

Сроки создания 

условий в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС НОО 

1. Технические 

средства 

Мультимедийный проектор и экран; 

принтер монохромный; принтер 

По мере 

поступления 
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цветной; цифровой фотоаппарат; 

сканер; микрофон; оборудование 

компьютерной сети; конструктор, 

позволяющий создавать компьютерно 

денежных средств  

 

2. Программные 

инструменты  

 

Операционные системы и служебные 

инструменты; инструмент планирования 

деятельности; графический редактор для 

обработки векторных изображений;; 

редактор подготовки презентаций; ГИС; 

среда для интернет-публикаций; 

редактор интернет-сайтов;  

По мере 

поступления 

денежных средств  

3. Обеспечение 

технической, 

методической и 

организационной 

поддержки  

Разработка планов, дорожных карт; 

заключение договоров; подготовка 

распорядительных документов 

учредителя; подготовка локальных 

актов учреждения; подготовка программ 

формирования ИКТ-компетентности 

работников ОУ (индивидуальных 

программ для каждого работника).  

По мере 

поступления 

денежных средств  

4. Отображение 

образовательной 

деятельности в 

информационной 

среде  

Размещаются домашние задания 

(текстовая формулировка,  

видеофильм для анализа, 

географическая карта); результаты 

выполнения аттестационных работ 

обучающихся; творческие работы 

учителей и обучающихся; 

осуществляется связь учителей, 

администрации, родителей, органов 

управления; осуществляется 

методическая поддержка учителей 

(интернет-школа, интернет-ИПК, 

мультимедиаколлекция).  

 

По мере 

поступления 

денежных средств  

5. Компоненты на 

бумажных 

носителях  

Учебники (органайзеры);  

рабочие тетради (тетради-тренажеры).  

По мере 

поступления 

денежных средств  

6. Компоненты на CD 

и DVD  

Электронные приложения к учебникам; 

электронные наглядные пособия; 

электронные тренажеры; электронные 

практикумы.  

По мере 

поступления 

денежных средств  

 

Образовательной организацией определяются необходимые меры и сроки по 

приведению информационно-методических условий реализации основной 

образовательной программы начального общего образования в соответствие с 

требованиями ФГОС НОО.  

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы начального общего образования направлено на 

обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников 

образовательной деятельности к любой информации, связанной с реализацией 
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основной образовательной программы, планируемыми результатами, организацией 

образовательной деятельности и условиями его осуществления.  

Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной 

деятельности включают:  

параметры комплектности оснащения образовательной деятельности с учетом 

достижения целей и планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования; параметры качества обеспечения 

образовательной деятельности с учетом достижения целей и планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования.  

МБОУ СОШ№4 обеспечивает учебниками и (или) учебниками с электронными 

приложениями, являющимися их составной частью, учебно-методической литературой 

и материалами по всем учебным предметам основной образовательной программы 

начального общего образования на определенных учредителем образовательной 

организации языках обучения и воспитания.  

МБОУ СОШ№4 имеет доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам 

(ЭОР), в том числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным в 

федеральных и региональных базах данных ЭОР. 

Образовательное учреждение располагает библиотекой с читальным залом.  

Помещение оснащено стеллажами и необходимым библиотечным оборудованием. В 

читальном зале имеется компьютер.  

Каждый учитель школы выбирает учебники и УМК в соответствии с 

федеральным перечнем рекомендованных и допущенных учебников. Ежегодно на 

предметных МО рассматривается список учебников, используемых в образовательном 

процессе, принимается педагогическим советом, утверждается приказом.  

Учащиеся учреждения обеспечены учебниками по всем предметам учебного 

плана. Соблюдается преемственность предметных линий и уровней обучения.  

Перечень учебников и учебных пособий, обеспечивающих реализацию ООП 

НОО ФГОС утверждается ежегодно приказом директора в соответствии с Федеральным 

перечнем учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего 

образования  

Обеспеченность учебниками учащихся начальных классов в части ФГОС НОО - 100%. 
 

 

Учебно-методическое обеспечение реализации ООП НОО 

 

УМК «Школа России»,  

Учебники 1-4 классы 
 

 

Русский язык 
 Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., Виноградская 

Л.А. и др. Азбука 

1Б,В,Г,Д Просвещение 

 Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык 1Б,В,Г,Д Просвещение 
 Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык 2А,В,Г Просвещение 
 Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык 3В, Г Просвещение 
 Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык 4В, Г Просвещение 
Литературное чтение 

 Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова 1Б,В,Г,Д Просвещение 
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М.В. и др. Литературное чтение 
 Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова 

М.В. и др. Литературное чтение 

2А,В,Г Просвещение 

 Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова 

М.В. и др. Литературное чтение 

3В, Г Просвещение 

 Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова 

М.В. и др. Литературное чтение 

4В, Г Просвещение  

Иностранный язык 

 О.В. Афанасьева, И.В. Михеева. Английский язык.  2А,Б,В,Г –М.: Дрофа 

 О.В. Афанасьева, И.В. Михеева. Английский язык 3А,Б,В,Г –М.: Дрофа 

 О.В. Афанасьева, И.В. Михеева. Английский язык 4А,Б,В,Г –М.: Дрофа 

Математика и информатика 

 Моро М.И., Степанова С.В., Волкова С.И. 

Математика 

1Б,В,Г,Д Просвещение 

 Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и 

др. Математика 

2А,В,Г Просвещение 

 Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и 

др. Математика 

3В, Г Просвещение 

 Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и 

др. Математика 

4В, Г Просвещение  

Окружающий мир 
 Плешаков А.А. Окружающий мир 1Б,В,Г,Д Просвещение 
 Плешаков А.А. Окружающий мир 2А,В,Г Просвещение 
 Плешаков А.А. Окружающий мир 3В, Г Просвещение 
 Плешаков А.А. Окружающий мир 4В, Г Просвещение  
Физическая культура 

 Лях В.И. Физическая культура 1–4 Просвещение 
Музыка 

 Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 

Музыка 

1Б,В,Г,Д Просвещение 

 Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 

Музыка 

2А,В,Г Просвещение 

 Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 

Музыка 

3В, Г Просвещение 

 Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 

Музыка 

4В, Г Просвещение  

Изобразительное искусство 

 Неменская Л.А. / Под ред. Неменского Б.М.  

Изобразительное искусство 

1Б,В,Г,Д Просвещение 

 Коротеева Е.И. /Под ред. Неменского Б.М.  

Изобразительное искусство 

2А,В,Г Просвещение 

 Горяева Н.А. и др. /Под ред. Неменского Б.М.  

Изобразительное искусство 

3В,Г Просвещение 

 Неменская Л.А. Изобразительное искусство 4В,Г Просвещение 
Технология 

 Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П. 

Технология 

1Г,Д Просвещение 

 Лутцева Е. А., Зуева Т. П. Технология 1Б, В Просвещение 
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 Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П.  

Технология 

2В, Г Просвещение 

 Лутцева Е. А., Зуева Т. П. Технология 2А Просвещение 
 Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П. 

Технология 

3В, Г Просвещение 

 Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П. 

Технология 

4В,Г Просвещение 

Основы религиозных культур и светской этики 

 Беглов А.Л., Саплина Е.В., Токарева Е.С. 

Основы мировых религиозных культур 

4В,Г Просвещение 

 

Учебно-методическое обеспечение реализации ООП НОО 

УМК «Перспективная начальная школа»,  

Учебники 1-4 классы 
 

 

Русский язык 
 Чуракова Н.А.Русский язык. 1А Академкнига 

/Учебник 
 Агаркова Н.Г., Агарков Ю.А.Азбука 1А Академкнига 

/Учебник 
 Каленчук М.Л., Чуракова Н.А., Байкова 

Т.А.Русский язык.  

2Б Академкнига 

/Учебник 
 Каленчук М.Л., Чуракова Н.А., Байкова 

Т.А.Русский язык. 

3Б Академкнига 

/Учебник 
 Каленчук М.Л., Чуракова Н.А., Байкова Т.А.Русский 

язык. 

4Б Академкнига 

/Учебник 
Литературное чтение 

 Чуракова Н.А Литературное чтение.  1А Академкнига 

/Учебник 
 Чуракова Н.А Литературное чтение.  2Б Академкнига 

/Учебник 
 Чуракова Н.А Литературное чтение.  3Б Академкнига 

/Учебник 
 Чуракова Н.А Литературное чтение.  4Б Академкнига 

/Учебник 
Иностранный язык 

 О.В. Афанасьева, И.В. Михеева. Английский язык.  2Б –М.: Дрофа 

 О.В. Афанасьева, И.В. Михеева. Английский язык 3Б –М.: Дрофа 

 О.В. Афанасьева, И.В. Михеева. Английский язык 4Б –М.: Дрофа 

Математика и информатика 

 А.Л.Чекин.Математика 1А Академкнига 

/Учебник 
 А.Л.Чекин.Математика 2Б Академкнига 

/Учебник 
 А.Л.Чекин.Математика 3Б Академкнига 

/Учебник 
 А.Л.Чекин.Математика 4Б Академкнига 

/Учебник 
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Окружающий мир 
 Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А. 

Окружающий мир. 

1А Академкнига 

/Учебник 
 Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А. 

Окружающий мир. 

2Б Академкнига 

/Учебник 
 Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А. 

Окружающий мир. 

3Б Академкнига 

/Учебник 
 Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А. 

Окружающий мир. 

4Б Академкнига 

/Учебник 
Физическая культура 

 Лях В.И. Физическая культура 1–4 Просвещение 
Музыка 

 Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 

Музыка 

1А Просвещение 

 Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 

Музыка 

2Б Просвещение 

 Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 

Музыка 

3Б Просвещение 

 Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 

Музыка 

4Б Просвещение  

Изобразительное искусство 

 Кузин В.С.Изобразительное искусство  1А –М.: Дрофа 

 Кузин В.С.Изобразительное искусство 2Б –М.: Дрофа 

 Кузин В.С.Изобразительное искусство  3Б –М.: Дрофа 

 Кузин В.С.Изобразительное искусство 4Б –М.: Дрофа 

Технология 

 Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П. 

Технология 

1А Просвещение 

 Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П.  

Технология 

2Б Просвещение 

 Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П. 

Технология 

3Б Просвещение 

 Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П. 

Технология 

4Б Просвещение 

Основы религиозных культур и светской этики 

 Беглов А.Л., Саплина Е.В., Токарева Е.С. 

Основы мировых религиозных культур 

4Б Просвещение 

 

Учебно-методическое обеспечение реализации ООП НОО 

УМК «Система развивающего обучения Л.В.Занкова»,  

Учебники 3-4 классы 
 

Русский язык 
 А.В. Полякова. Русский язык 3А Просвещение 
 А.В. Полякова. Русский язык 4А Просвещение 
Литературное чтение 

 Свиридова В.Ю. Литературное чтение 3А Издательский дом 

«Федоров» 
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 Свиридова В.Ю. Литературное чтение 4А Издательский дом 

«Федоров» 
Иностранный язык 

 О.В. Афанасьева, И.В. Михеева. Английский язык 3А –М.: Дрофа 

 О.В. Афанасьева, И.В. Михеева. Английский язык 4А –М.: Дрофа 

Математика и информатика 

 Аргинская И.И., Бененсон Е.П., Итина Л.С., 

Кормишина С.Н.Математика  

3А Издательский дом 

«Федоров» 
 Аргинская И.И., Бененсон Е.П., Итина Л.С., 

Кормишина С.Н.Математика 

4А Издательский дом 

«Федоров» 

Окружающий мир 
 Дмитриева Н.Я.,КазаковА. Н.Окружающий 

мир 

3А Издательский дом 

«Федоров» 
 Дмитриева Н.Я.,КазаковА. Н.Окружающий 

мир 

4А Издательский дом 

«Федоров» 
Физическая культура 

 Лях В.И. Физическая культура 1–4 Просвещение 
Музыка 

 Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 

Музыка 

3А Просвещение 

 Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 

Музыка 

4А Просвещение 

Изобразительное искусство 

 Кузин В.С.Изобразительное искусство  3А –М.: Дрофа 

 Кузин В.С.Изобразительное искусство 4А –М.: Дрофа 

Технология 

 Цирулик НА., Проснякова Т.Н. Технология. 

Уроки творчества 

3А Издательский дом 

«Федоров» 
 Цирулик Н.А., Хлебникова С.И., Нагель О.И., 

Цирулик Г.Э.Технология. Ручное творчество.  

4А Издательский дом 

«Федоров» 
Основы религиозных культур и светской этики 

 Беглов А.Л., Саплина Е.В., Токарева Е.С. 

Основы мировых религиозных культур 

4А Просвещение 

 

 

  Рабочие тетради 

 

1. Рабочие тетради (Русский язык). Канакина В.П., 1,2,3,4 классы. 

2. Рабочая тетрадь.М.В. Бойкина, Л.А.Виноградская. Литературное чтение. 1,2,3,4 

классы 

3. Рабочие тетради. Моро М.И., Волкова С.И. Математика. 1,2,3,4 классы. 

4. Рабочие тетради. А.А.Плешаков. Окружающий мир. 1,2,3,4 классы. 

5. Рабочие тетради. Роговцева Н.И. и др. 1,2,3,4 классы. 

6. Рабочие тетради Лутцева Е. А., Зуева Т. П.1,2 класс. 

7. Рабочая тетрадь Изобразительное искусство.Твоя мастерская. 1,2,3,4 классы./ 

Под. Ред. Б. М. Неменского. 

8. Рабочая тетрадь. Музыка. Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С. Шмагина, М.1,2,3,4 

классы. 

9. Рабочая тетрадь / О.В. Афанасьева, И.В. Михеева. Английский язык. 2,3,4 классы. 

http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=40482
http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=40482
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10. Рабочая тетрадь Н.А. Песняева, С.В. Анащенкова Русский язык. 3,4 классы. 

11. Рабочая тетрадь к учебнику «Окружающий мир» Дмитриева Н.Я, Казаков А.Н. 

12. Рабочая тетрадь Бененсон, Е.П., Итина Л.С. Математика. 3,4 класса 

13. Тетрадь для практических работ к учебнику «Технология. Ручное 

творчество».Бумажный мир. 4 класс1. 

14. Тетрадь для самостоятельной работы. Литературное чтение. Малаховская О.В., 

Чуракова Н.А., Борисенкова О.В. 1,2,3,4 класс. 

15. Тетрадь для самостоятельной работы Математика.Юдина Е.П., Захарова 

О.А.1,2,3,4 классы. 

16. Тетрадь для самостоятельной работы Окружающий мир. Федотова О.Н., 

Трафимова Г.В., Трафимов С.А. 1,2,3,4 классы.  

 

Методические пособия 

 

1. Методическое пособие. Обучение грамоте. Горецкий В.Г. и др. 

2. Методическое пособие. 1 класс. Русский язык. КанакинаВ.П.,Горецкий В.Г. 

3. Методическое пособие. 2 класс. Русский язык. КанакинаВ.П.,Горецкий В.Г. 

4. Методическое пособие. 3 класс. Русский язык. КанакинаВ.П.,Фомичева Г.А. 

5. Методическое пособие. 4 класс. Русский язык. Канакина В.П. 

6. Канакина В.П. Работа с трудными словами. 1-4 классы. 

7. Л.Ф. Климанова. Уроки литературного чтения. 1 класс. 

8. Л.Ф. Климанова. Литературное чтение. 2 класс.   

9. Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий, М.В. Голованова. Уроки литературного чтения. 

3 класс. 

10. Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий, М.В. Голованова. Уроки литературного чтения. 

4 класс. 

11. Тетради с заданиями высокого уровня сложности. Моро М.И., Волкова С.И. Для 

тех, кто любит математику. 1,2,3,4 классы. 

12. М. А. Бантова, Г. В. Бельтюкова, С. В. Степанова. Методическое пособие к 

учебнику. Математика. 1 класс. 

13. М.А. Бантова, Г.В. Бельтюкова, С.В. Степанова. Методическое пособие к 

учебнику математика. 2 класс. 

14. М. А. Бантова, Г. В. Бельтюкова, С. В. Степанова. Методическое пособие. 

Математика. 3 класс. 

15. М. А. Бантова, Г. В. Бельтюкова, С. В. Степанова. Методическое пособие. 

Математика. 4 класс.   

16. Волкова С.И. Математика. Устные упражнения.1,2,3,4 классы. 

17. Пособия для факультативного курса. Волкова С.И., Пчелкина О.Л. Математика и 

конструирование, 1,2,3,4 классы. 

18. А. А. Плешаков, В. П. Александрова, С. А. Борисова. Мир вокруг нас. 

Методическое пособие. 1 класс.  

19. А.А. Плешаков. Окружающий мир. Поурочные разработки. 2 класс.  

20. Методическое пособие. Уроки технологии. Рогова Н.И. и др. 1,2,3,4классы. 

21. Технологические карты. Технология. 

22. Неменский Б. М., Неменская Л. А., Коротеева Е. И. и др.Изобразительное 

искусство: Методическое пособие: 1-4 классы / Под. Ред. Б. М. Неменского. 

23.  В.И. Лях «Физическая культура» Методическое пособие: 1-4 кл. 

24. О.В. Афанасьевой, И.В. Михеевой: Английский язык. Книга для учителя к 

учебнику 2,3,4 классы. 

http://www.prosv.ru/Attachment.aspx?Id=7012
http://www.prosv.ru/Attachment.aspx?Id=7013
http://www.prosv.ru/Attachment.aspx?Id=7014
http://www.prosv.ru/Attachment.aspx?Id=7014
http://www.prosv.ru/Attachment.aspx?Id=7015
http://www.prosv.ru/Attachment.aspx?Id=7015
http://www.prosv.ru/Attachment.aspx?Id=7008
http://www.prosv.ru/Attachment.aspx?Id=7008
http://www.prosv.ru/Attachment.aspx?Id=7009
http://www.prosv.ru/Attachment.aspx?Id=7009
http://www.prosv.ru/Attachment.aspx?Id=7010
http://www.prosv.ru/Attachment.aspx?Id=7010
http://www.prosv.ru/Attachment.aspx?Id=7011
http://www.prosv.ru/Attachment.aspx?Id=7011
http://www.prosv.ru/Attachment.aspx?Id=7017
http://www.prosv.ru/Attachment.aspx?Id=7017
http://www.prosv.ru/Attachment.aspx?Id=7018
http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=19284
http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=19284
http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=30746
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25. А.В.Полякова Методические рекомендации. Русский язык. 3-4 классы. 

26. Аргинская И.И.Методические рекомендации к курсу «Математика» 3,4 классы. 

27. О.В.Бородина, А.В.Синицкая Методические рекомендации к курсу 

«Литературное чтение».3 класс 

28. Методические рекомендации к курсу «Литературное чтение», В.Ю.Свиридовой 

4 класс  

29. Поурочно-тематическое планирование к учебнику В.Ю. Свиридовой 

«Литературное чтение». 4 класс. 

30. Дмитриева,Казаков Методические рекомендации к курсу «Окружающий 

мир».3,4 классы. 

31. Методические рекомендации к учебнику «Технология». Ручное творчество. 3,4 

классы.2. 
32. Лаврова Н.М.Азбука. Обучение грамоте и чтению. Поурочное планирование. Методическое 

пособие. 1,2,3,4 классы. 

33. Чуракова Н.А. Русский язык. Методическое пособие. 1,2,3, классы. 

34. Методическое пособие для учителя Русский язык.. Чуракова Н.А. 1,2,3,4 класс 

Поурочное планирование. Русский язык.. Лаврова Н.М.1,2,3,4 классы.  

35. Методическое пособие. Литературное чтение. Малаховская О.В., Чуракова Н.А. 

Борисенкова О.В. 1,2,3,4 классы. 

36. Чуракова Р.Г., Янычева Г.В. 

37.Методическое пособие Математика. Чекин А.Л.1,2,3,4 классы. 

38.Поурочное планирование Математика. Чуракова Р.Г., Янычева Г.В.1,2,3,4 

классы. 

      39. Методическое пособие. Окружающий мир.Федотова О.Н., Трафимова Г.В., 

Трафимов С.А., Кудрова Л.Г.1,2,3,4 классы. 

 

 Фонд оценочных средств 

 

В соответствии с ФГОС фонд оценочных средств является составной частью 

нормативно-методического обеспечения системы оценки качества освоения 

обучающимися ОП. Оценка качества освоения обучающимися основных 

образовательных программ включает текущий, рубежный контроль успеваемости, 

промежуточную и государственную (итоговую) аттестацию обучающихся.  

Под фондом оценочных средств (ФОС) понимается комплект методических и 

контрольных материалов, предназначенных для оценивания знаний, умений, навыков и 

компетенций на разных стадиях обучения учащихся, а также для аттестационных 

испытаний выпускников на соответствие (или несоответствие) уровня их подготовки 

требованиям соответствующего ФГОС по завершению освоения конкретной ООП. 

Фонды оценочных средств (ФОС) разрабатываются по каждому учебному 

предмету в рамках текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся.  

По каждому оценочному средству в ФОС приведены критерии формирования 

оценок. В связи с вышеуказанным, учитель не вправе самостоятельно разрабатывать 

оценочные средства. 
 

Цифровые образовательные ресурсы, обеспечивающие реализацию ООП в 

начальной школе  

 

Название диска Содержание диска 

Как устроены вещи М.: Новый диск 
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Город юных математиков М.: Новый диск 

Занимательная наука. 

Вещества и их свойства 

М.: Новый диск 

Большая детская 

энциклопедия. Интерактивное 

путешествие в мир знаний. 

М.: Новый диск 

Компьютер Ежика: 

Энциклопедия. Смешарики 

М.: Новый диск 

Правильный английский без  

скучных правил. 

Интерактивный учебник. 

М.: Новый диск 

Мифы древней  Греции. М.: Новый диск, 2005 

Математика в школе и дома. 1 

класс. 

М.: ООО Мультимедийные образовательные системы; 

Новый диск, 2001 

Математика в школе и дома. 2 

класс. 

М.: ООО Мультимедийные образовательные системы; 

Новый диск, 2001 

Занимательная биология. М.: Новый диск, 2008 

Фантазеры. Талантливый 

дизайнер. 

И.Л. Туйчиева, О.Н. Горницкая, Т.В. Воробьева, А.Ю. 

Кремлева.- М.: Новый диск, 2011 

Страна Лингвиния: 

мультимедийная книжка: 

фонетика, графика, 

орфография. 

М.: Новый диск, 2005 

Весѐлый зоопарк М.: Новый диск 

Тайны природы. М.: Новый диск 

Болек и Лѐлек учат немецкий 

язык 

М.: Новый диск 

Болек и Лѐлек учат 

английский язык 

М.: Новый диск 

Занимательна наука. Основы 

естествознания. 

М.: Новый диск, 2007 

Мир природы. 

Познавательные материалы об 

окружающем мире. 

М.: Новый диск 

Я живу в России. Интерактивная энциклопедия. М.: Новый диск, 2011 

Космос и вселенная  

Занимательная наука. 

Всемирная история . Древняя 

Греция. 

М.: Новый диск,2007 

Занимательная наука. 

Путешествия. 

 

Фантазеры: Путешествие в 

космос. Творческая 

мастерская для детей 

И.Л. Туйчиева, О.Н. Горницкая, Т.В. Воробьева, А.Ю. 

Кремлева.- М.: Новый диск, 2011 

Мурзилка. Затерянная 

мелодия. 

М.: Новый диск; Мурзилка,2010 

Мурзилка. Кем быть?-  М.: Новый диск; Мурзилка,2010 

Мурзилка. Рисуем сказку. М.: Новый диск; Мурзилка,2010 
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Мое тело:. Как оно устроено? Интерактивная энциклопедия. М.: Новый диск, 2008 

  

 

Список САЙТОВ по ФГОС НОО  

 

http://mon.gov.ru  - сайт Министерства образования и науки РФ. Раздел Федеральные 

государственные образовательные стандарты содержит текст ФГОС и нормативные 

акты, регламентирующие введение ФГОС.  

http://standart.edu.ru – специализированный сайт, раскрывающий особенности ФГОС 

нового поколения. Он представляет нормативную базу и официальные материалы, 

отражающие содержание и порядок введения ФГОС начального общего образования, 

раскрывает ключевые понятия ФГОС. Сайт включает научно-методические разработки, 

обеспечивающие реализацию основной образовательной программы и требования к 

результатам еѐ освоения, рекомендации по организации введения ФГОС, дает 

возможность заказать методическую литературу. В материалы сайта включены 

наиболее интересные публикации по проблемам содержания и внедрения ФГОС.  

http://www.zavuch.info – сайт содержит разработанные специалистами материалы 

(презентации, статьи, методические разработки для проведения педсоветов, 

организации творческих групп учителей) по отдельным аспектам ФГОС.  

http://www.prosv.ru – сайт издательства «Просвещение» предлагает материалы по 

реализации новых образовательных стандартов средствами УМК «Школа России». На 

сайте выложены развернутые методические рекомендации для учителей начальных 

классов по организации образовательного процесса в соответствии с требованиями 

ФОГС, формированию УУД, разработке основ ной образовательной программы, 

написанию рабочей программы учителя.  

http://www.akademkniga.ru  - сайт издательства «Академкнига» предлагает материалы 

по реализации новых образовательных стандартов средствами УМК «Перспективная 

начальная школа». На сайте выложены развернутые методические рекомендации для 

учителей начальных классов по организации образовательного процесса в соответствии 

с требованиями ФОГС, формированию УУД, разработке основной образовательной 

программы, написанию рабочей программы учителя.  

http://www.festival.1sentember.ru/ – фестиваль педагогических идей  

http://www.nachalka.com  - Начальная школа – детям, родителям, учителям  

http://www.digital.1September.ru/ электронная подписка на издания «Первого 

сентября». 

 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса на текущий 

учебный год – Приложение №7. 

 

3.4.6. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях 
Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 

основной образовательной программы МБОУСОШ№4 является создание и поддержание 

комфортной развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения 

личностного, социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, 

эстетического, физического, трудового развития обучающихся.  

Основным механизмом достижения целевых ориентиров в системе условий является чѐткое 

взаимодействие всех участников образовательного процесса.  

Направление. Создание условий, обеспечивающих личностный рост всех 

участников образовательного процесса  

http://mon.gov.ru/
http://www.zavuch.info/
http://www.prosv.ru/
http://www.akademkniga.ru/
http://www.festival.1sentember.ru/
http://www.nachalka.com/
http://www.digital.1september.ru/
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Цель: достижение положительной динамики развития личностных качеств и 

ключевых компетенций учащихся и профессиональной компетентности педагогов, 

способствующих общественной и профессиональной жизнедеятельности. 

 

Задачи                                                     Условия решения поставленных задач  
 

1.Осуществление 

курсовой подготовки и 

переподготовки учителей  

 

1. Организация курсов повышения квалификации педагогов 

через проекты социальной и профессиональной 

направленности.  

2. Проведение в рамках школьных методических объединений 

семинаров по изучению современных образовательных 

технологий  

2.Совершенствование 

методической службы 

школы  

 

1. Совершенствование системы внутришкольного контроля.  

2. Организация методической презентации работы классных 

руководителей.  

3. Разработка индивидуальных и совместных творческих 

планов и их реализация.  

3. Организация 

курирования учителя в 

условиях инновационных 

процессов  

1. Организация индивидуальных консультаций по 

инновационной работе в школе.  

2. Повышение компетентности педагогов через включение в 

инновационную деятельность  

4. 

Научно-психологическое 

сопровождение 

деятельности учителя  

 

1. Консультирование по вопросам организации диагностики и 

мониторинга разных аспектов профессиональной 

деятельности педагогов.  

2. Информирование педагогов о результатах психологических 

исследований.  

3. Повышение профессионального методического уровня 

педагогов-психологов в школе через участие в семинарах, 

научно-практических конференциях; курсы.  

4. Оказание помощи педагогам в организации адекватных 

условий обучения и воспитания для школьников с особыми 

образовательными потребностями.  

5. Консультирование и оказание помощи учителям в 

организации взаимодействия между учениками в ходе 

учебного процесса и в период проведения досуга.  

6. Содействие педагогическому коллективу в обеспечении 

психологического комфорта для всех участников 

образовательного процесса.  

7. Формирование у педагогов, школьников и их родителей 

потребности в психологических знаниях и желания 

использовать их в своей деятельности  

5. Совершенствование 

использования 

современных 

образовательных 

технологий  

 

1. Совершенствование использования ИК-технологий, 

технологий дифференцированного и развивающего обучения, 

проблемного, проектного обучения.  

2. Создание условий для свободного выбора и самореализации 

ученика в образовательном процессе посредством внедрения 

вариативных программ, технологий.  

6. Целенаправленное 

формирование ключевых 

компетенций  

 

1. Реализация технологий, обеспечивающих формирование 

функциональной грамотности и подготовку к полноценному и 

эффективному участию в общественной и профессиональной 

областях жизнедеятельности в условиях информационного 
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общества, технологий развития «критического мышления».  

2. Повышение воспитательного потенциала обучения, 

эффективности воспитания.  

3. Предоставление обучающимся реальных возможностей для 

участия в общественных и творческих объединениях  

 

Направление. Модернизация содержательной и технологической сторон 

образовательного процесса  
Цель: совершенствование образовательного процесса, определяющего личностное 

развитие ученика и возможность его полноценного участия в общественной и 

профессиональной жизнедеятельности. 

 

 

Задачи   
 

Условия решения поставленных задач 
1. Обновление 

содержания школьного 

образования  

1. Внедрение ФГОС II поколения.  

2. Разработка содержания рабочих программ по урочной и 

внеурочной деятельности.  

2.Внедрение 

инновационных 

образовательных 

технологий  

 

1. Широкое использование проектов. Поиск, апробация и 

внедрение методов и форм организации образовательного 

процесса..  

2. Использование в образовательном процессе различных форм 

социальных практик как одного из основных средств, 

способствующих развитию ценностно-смысловой сферы 

личности.  

3.Использование УМК  

 
1. Изучение социального заказа и создание соответствующей 

системы урочной деятельности.  

2. Совершенствование механизмов оценки достижений 

планируемых результатов обучающихся.  

3.Установление контактов между школой и другими 

образовательными учреждениями с целью обмена опытом по 

вопросам организации различных форм учебного процесса.  

4. Совершенствование 

способов оценивания 

учебных достижений 

обучающихся  

 

1. Включение в содержание обучения методов самоконтроля и 

самооценивания.  

2. Разработка требований к организации объективной системы 

контроля, адекватной специфике начальной школы.  

3. Разработка системы оценивания достижений обучающихся 

по личностным и метапредметным результатам.  

 

Направление. Создание в рамках школы открытого информационного 

образовательного пространства.  
Цель: интеграция информационных ресурсов, позволяющих осуществить сбор, 

хранение, передачу и обработку информации, имеющей учебную и социокультурную 

значимость для школы; предоставление свободного доступа к информации всем 

участникам образовательного процесса. 
 

Задачи   
 

Условия решения поставленных задач 
1.Совершенствование 

умений учителей в 

использовании ИКТ в 

образовательном процессе 

1. Совершенствование навыков работы на персональных 

компьютерах и применение информационных технологий.  

2. Прохождение курсов по освоению современных 

информационных технологий.  
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и формирование 

ИКТ-компетенции 

обучающихся  

 

3. Внедрение информационных технологий в 

образовательную практику.  

4. Целенаправленная работа по формированию 

ИКТ-компетенции учащихся.  

5. Использование ресурсов дистанционного обучения.  

2.Создание банка 

программно-методических, 

ресурсных материалов, 

обеспечивающих 

внедрение ИКТ в 

образовательный процесс и 

вхождение в глобальное 

 1. Совершенствование материально-технической базы 

школы, обеспечивающей информатизацию 

образовательного процесса.  

2. Укрепление и совершенствование технического 

оснащения образовательного процесса.  

3. Развитие банка программно-методических 

материалов.  

4. Создание локальной сети школы.  

5.Эффективное использование ресурсов глобальной 

информационной сети в образовательном процессе.  
 

 

Направление. Внедрение технологий здоровьесбережения и обеспечение 

медико-педагогического сопровождения обучающихся.  
Цель: обеспечение полноценного психофизического развития обучающихся и позитивной 

адаптации, социализации и интеграции в быстроменяющемся современном обществе. 

 

  

1. Мониторинг 

психофизического 

развития обучающихся и 

условий для ЗОЖ  

1. Организация мониторинга состояния здоровья школьников  

 

2. Внедрение технологий 

здоровьесбережения и 

создание 

здоровьесберегающей 

среды в школе  

 

1. Разработка и проведение мероприятий, которые 

уменьшают риск возникновения заболеваний и повреждений, 

тесно связанных с социальными аспектами жизни 

школьников (сбалансированное разнообразное питание; 

профилактика алкоголизма, наркомании и табакокурения и 

т.д.).  

2. Пропаганда здорового образа жизни среди учащихся, их 

родителей, педагогов.  

3. Разработка технологий 

медико- педагогического 

сопровождения 

обучающихся  

 

1. Профилактика школьной и социальной дезадаптации 

детей.  

2. Создание благоприятной психологической среды в 

образовательном учреждении.  

3. Формирование у обучающихся способности к 

самоопределению и саморазвитию.  

4. Профилактика и преодоление отклонений в 

психологическом здоровье учащихся.  

 

Созданные в МБОУСОШ№4, реализующего основную образовательную программу 

начального общего образования, условия: 

 - соответствуют требованиям ФГОС; 

 - гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся; 

 - обеспечивают реализацию основной образовательной программы образовательного 

учреждения и достижение планируемых результатов ее освоения;  
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- учитывают особенности образовательного учреждения, его организационную 

структуру, запросы участников образовательной деятельности; 

- предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, 

использования ресурсов социума. 

 

3.4.7. Модель сетевого графика (дорожной карты) по формированию 

необходимой системы условий реализации основной образовательной 

программы 
 
Направл

ение 

меропри

ятий 

Мероприятия 

 
Сроки 

реализации 

I. 

Норматив

ное 

обеспече

ние 

введения 

ФГОС 

НОО 

1. Обеспечение соответствия

 нормативной базы школы 

требованиям ФГОС НОО 

По мере 

необходимости 

2. Определение списка учебников и учебных 

пособий, используемых в образовательной 

деятельности в соответствии со ФГОС НОО 

имеется 

3. Разработка локальных актов, 

устанавливающих     требования     к     различным 

объектам инфраструктуры образовательной 

организации с    учетом       требований

 к минимальной  оснащенности  

учебной деятельности 

По мере 

необходимости 

4. Разработка:  

— образовательных программ (индивидуальных и 

др.); 

— учебного плана; 

— рабочих программ учебныхпредметов, 

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 о формах получения образования 

Ежегодно 
 
 
 
 
 

 

 

По мере 

необходимости 

II. 

Финансов

ое 

обеспече

ние 

введения 

ФГОС 

1. Определение объема расходов, необходимых 

для реализации ООП и достижения 

планируемых результатов 

Август 

текущего 

учебного года 

2. Корректировка  локальных актов (внесение 

изменений в них), регламентирующих 

установление заработной платы работников 

образовательной организации, в том числе 
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НОО стимулирующих надбавок и доплат, порядка и 

размеров премирования 

3. Заключение дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими 

работниками 

Август- 

сентябрь 

текущего 

учебного года 

III. 

Организа

ционное 

обеспече

ние 

введения 

ФГОС 

НОО 

1. Обеспечение координации взаимодействия 

участников образовательных отношений по 

организации введения ФГОС НОО 

Август – 

сентябрь 

текущего 

учебного года 

2. Разработка модели организации 

образовательного процесса в 1 – 4 классах 

Июнь 

текущего 

учебного года 

3. Реализация модели организации внеурочной 

деятельности 

В течение 

текущего 

учебного года 

4.Анкетирование родителей «Удовлетворенность 

родителей организацией учебной и внеурочной 

деятельностью» 

Май текущего 

учебного года 

5 Родительское собрание в детском саду Февраль 

текущего 

учебного года 

IV. 

Кадровое 

обеспече

ние 

введения 

ФГОС 

НОО 

1. Анализ кадрового обеспечения введения и 

реализации ФГОС НОО 

Май текущего 

учебного года 

2. Создание (корректировка) плана графика 

повышения квалификации 

педагогических и руководящих работников 

МБОУСОШ№4 

Август- 

сентябрь 

текущего 

учебного года 

3. Разработка (корректировка) плана работы МО 

учителей начальных классов с ориентацией на 

проблемы введения ФГОС НОО 

 

Август- 

сентябрь 

текущего 

учебного года 

V. 

Информа

ционное 

обеспече

ние 

введения 

ФГОС 

НОО 

1. Размещение на сайте МБОУСОШ№4 

информационных материалов о введении ФГОС 

НОО 

В течение 

учебного года 

2. Информирование родителей будущих 

первоклассников о подготовке обучения по 

ФГОС НОО и УМК «Школа России», 

«Перспективная начальная школа 

Родительское собрание. 

В течение 

учебного года 

Апрель 

3.Публичный отчѐт МБОУСОШ№4 Ежегодно 

 1. Анализ материально - технического 

обеспечения реализации ФГОС НОО начального 

общего образования 

Май текущего 

учебного года 

2. Инвентаризация кабинетов МБОУСОШ№4 в 

свете требований ФГОС НОО 

Август 

текущего 

учебного года 

3 Анализ компьютерного и мультимедийного Сентябрь 
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обеспечения МБОУСОШ№4 

 

текущего 

учебного года 

4. Обеспечение соответствия  

Санитарно-гигиенических 

условий МБОУСОШ№4 требованиям ФГОС НОО 

В течение 

учебного года 

VI. 

Материал

ьно-техн

ическое 

обеспече

ние 

введения 

ФГОС 

НОО 

5. Обеспечение соответствия условий 

реализации ФГОС НОО противопожарным 

нормам, нормам охраны труда работников 

МБОУСОШ№4 

В течение 

учебного года 

6. Обеспечение соответствия 

Информационно-образовательной 

среды МБОУСОШ№4 требованиям ФГОС НОО 

В течение 

учебного года 

7. Обеспечение укомплектованности 

библиотечного фонда печатными и 

электронными образовательными ресурсами 

В течение 

учебного года 

8. Наличие доступа среды МБОУСОШ№4 к 

электронным образовательным ресурсам (ЭОР), 

размещенным в федеральных, региональных и 

иных базах данных 

В течение 

учебного года 

 

3.4.8. Контроль за состоянием системы условий реализации 

программы МБОУСОШ№4 
 

Контроль за состоянием системы условий реализации Программы 

осуществляется 

на основе внутришкольного контроля и системы образовательного мониторинга. В 

содержательном плане образовательный мониторинг отражает следующие стороны 

функционирования школы:  

контингент учащихся, его движение: 

- поступление в ОУ, перевод, окончание; 

учебно-воспитательный процесс: 

- образовательные программы, проведение занятий, успеваемость, методическая 

работа, фонды, обеспечение функций учреждения: обеспеченность учебниками, 

дополнительной литературой и пособиями, средствами обучения;  

состояние персонала учреждения:  

тарификация педагогического состава, обеспеченность вспомогательным персоналом;  

инфраструктура учреждения. 

Мониторинг образовательной деятельности в школе включает следующие 

направления: 

 мониторинг состояния и качества функционирования образовательной системы; 

 мониторинг учебных достижений обучающихся; 

 мониторинг физического развития и состояния здоровья обучающихся;  

мониторинг воспитательной системы; 

мониторинг педагогических кадров;  

мониторинг ресурсного обеспечения образовательного процесса;  

мониторинг изменений в образовательном процессе. 

Мониторинг состояния и качества функционирования образовательной системы 

школы включает следующее:  
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анализ работы (годовой план);  

выполнение учебных программ, учебного плана;  

организация внутришкольного контроля по результатам промежуточной аттестации; 

система методической работы;  

система работы МО;  

система работы школьной библиотеки;  

система воспитательной работы; 

 система работы по обеспечению жизнедеятельности школы (безопасность, сохранение 

и поддержание здоровья);  

социологические исследования на удовлетворенность родителей и обучающихся 

условиями организации образовательного процесса в школе;  

занятость обучающихся в системе дополнительного образования;  

организация внеурочной деятельности обучающихся; количество обращений родителей 

и обучающихся по вопросам функционирования школы. 

Мониторинг учебных достижений обучающихся в школе: 

внутриучрежденческое инспектирование (график ВУК);  

диагностика уровня обученности; 

результаты промежуточной аттестации (по четвертям, по полугодиям, за год); 

 качество знаний по предметам (по четвертям, по полугодиям, за год); 

 работа с неуспевающими обучающимися;  

уровень социально-психологической адаптации личности;  

достижения обучающихся в различных сферах деятельности (портфель достижений 

учащегося). 

Мониторинг физического развития и состояния здоровья обучающихся 

школы: распределение учащихся по группам здоровья; 

 количество дней, пропущенных по болезни;  

занятость учащихся в спортивных секциях (по классам, по школе);  

организация мероприятий, направленных на совершенствование физического развития 

и поддержания здоровья обучающихся. 

Мониторинг воспитательной системы в школе: 

 реализация программы духовно-нравственного воспитания;  

реализация программы экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни; 

 уровень воспитательных систем по классам; занятость в системе дополнительного 

образования;  

выполнение обучающимися Устава школы;  

организация и участие в работе детских объединений; 

развитие ученического самоуправления (на уровне класса, на уровне школы);  

работа с обучающимися, находящимися в трудной жизненной ситуации;  

уровень воспитанности обучающихся. 

Мониторинг педагогических кадров в школе:  

- повышение квалификации педагогических кадров (по предметам, по учителям); 

 - участие в реализации Программы развития школы (по разделам программы, по 

учителям);  

работа над индивидуальной методической темой (результативность);  

использование образовательных технологий, в т.ч. инновационных;  

участие в семинарах различного уровня;  

трансляция собственного педагогического опыта (проведение открытых уроков, 

мастер-классов, публикации);  
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участие в инновационной деятельности школы (тема реализуемого проекта, 

результативность либо ожидаемые результаты);  

реализация образовательных программ (развивающего обучения, углубленного 

изучения отдельных предметов, программ профильного обучения);  

аттестация педагогических кадров. 

Мониторинг ресурсного обеспечения образовательного процесса в школе: 

 -кадровое обеспечение: 

 потребность в кадрах; 

 текучесть кадров. 

 - учебно-методическое обеспечение: 

укомплектованность учебных кабинетов дидактическими материалами; 

содержание медиатеки школы;  

материально-техническое обеспечение; 

 оснащение учебной мебелью; 

 оснащение демонстрационным оборудованием;  

оснащение компьютерной техникой; 

 оснащение наглядными пособиями; 

 оснащение аудио и видеотехникой; 

оснащение оргтехникой;  

комплектование библиотечного фонда. 

 

3.4.9.Лист корректировки ООП НОО 
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