
1 

 

  

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Лисьевская средняя общеобразовательная школа» 
 

 

«РАССМОТРЕНА» 

на заседании педагогического совета, 

протокол № 8 от 11.01. 2021 г. 

 

«УТВЕРЖДЕНА» 

приказом №3 от 11.01.2021 года 

директора Н.В. Ивановой 

(Принята педагогическим советом с  изменениями и дополнениями от 30.06.2021 года, 

протокол №16, утверждена   приказом директора  №147 от 30.06.2021 года). 

 

 
 

 

 

Основная образовательная программа 

начального общего образования 

Муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения 

«Лисьевская средняя 

общеобразовательная школа»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с. Лисье, 2021 год 



2 

 

  

Оглавление 

№ п/п Содержание Стр. 

1 Целевой раздел 

 

5 

1.1 Пояснительная записка 

 

5 

1.2 Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования 

14 

1.3 Система оценки достижения планируемых результатов 

освоения образовательной программы начального общего 

образования 

62 

1.3.1. Оценка достижений обучающихся 

 

64 

1.3.2. Портфолио как инструмент оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений 

76 

1.3.3. Итоговая оценка выпускника 

 

77 

2 Содержательный раздел 

 

79 

2.1 Программа формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся на уровне начального общего образования 

79 

2.1.1 Понятие, функции и виды универсальных учебных действий. Понятие 

«универсальные учебные действия» 

79 

2.1.2 Функции универсальных учебных действий 

 

79 

2.1.3. Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий 

обучающихся. 

81 

2.1.4. Связь универсальных 

учебных предметов. 

учебных действий с содержанием 87 

2.1.5. Типовые задачи  формирования личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универсальных учебных 

действий обучающихся. 

93 

2.1.6 Преемственность формирования универсальных учебных 

действий по уровням  общего образования. 

95 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов.  97 

2.2.1. Русский язык 

 

99 

2.2.2. Литературное чтение 130 

2.2.3. Родной язык (русский) 163 

2.2.4. Литературное чтение на родном языке (русском) 

 

179 



3 

 

  

2.2.5. Иностранный язык         (английский язык) 

 

197 

2.2.6. Математика 209 

2.2.7. Окружающий мир 236 

2.2.8. Основы религиозных  культур и светской  этики. 259 

2.2.8.1. Основы православия. 260 

2.2.8.2. Основы мировых религиозных культур 262 

2.2.9. Изобразительное искусство 265 

2.2.10. Музыка 285 

2.2.11. Технология 299 

2.2.12. Физическая    культура 313 

2.2.13.  Учебный курс: «Риторика». 345 

2.2.14.  Учебный курс: «Учись учиться». 349 

2.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания 

обучающихся на уровне начального общего образования 

354 

2.4. Программа формирования экологической культуры здорового  

и безопасного образа жизни 

373 

2.5. Программа коррекционной работы 390 

2.6. Рабочая программа воспитания 

 

432 

2.6.1. Календарный план воспитательной работы 

 

473 

3 Организационный раздел 494 

3.1 Учебный план начального общего образования 494 

3.2. Внеурочная деятельность 502 

3.3 Календарный учебный график 

 

506 

3.4. Условия реализации основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями Стандарта второго поколения 

507 

3.5 Кадровые условия реализации Основной образовательной 

программы начального общего образования. 

507 



4 

 

  

3.6 Финансовые условия реализации Основной образовательной 

программы начального общего образования. 

508 

3.7 Материально-технические условия реализации Основной 

образовательной программы начального общего образования. 

509 

3.8 Информационно-образовательная среда образовательного 

учреждения. 

509 

3.9 Учебно-методическое обеспечение реализации Основной 

образовательной программы начального общего образования. 

509 

3.10 Перечень документов, разработка которых необходима для 

реализации Основной образовательной программы 

510 

4 Термины и понятия основной образовательной программы 510 

 

 

 



5 

 

  

1. Целевой раздел 

1.1.Пояснительная записка 

Основная образовательная программа начального общего образования Муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Лисьевская средняя общеобразовательная школа» (далее – 

ООП НОО) определяет содержание и организацию образовательной деятельности при получении 

начального общего образования и направлена на формирование общей культуры, духовно-

нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, создание 

основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную 

успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

ООП начального общего образования составлена с учетом национальных, региональных и 

этнокультурных особенностей Курганской   области. 

Основная образовательная программа начального общего образования разработана на основе: 

- Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(в действующей редакции); 

-Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

(Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 N 373 (в действующей редакции) "Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 22.12.2009 N 15785) с учетом 

изменений, указанных в приказах Минобрнауки России от 26 ноября 2010 года N 1241 , от 22 

сентября 2011 года N 2357, от 18 декабря 2012 года N 1060, от 29 декабря 2014 

года N 1643, от 18 мая 2015 года N 507, от 31 декабря 2015 года N 1576; 

-Приказа Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 года № 1576 « О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерством образования и науки Российской Федерации 

от 6 октября 2009 г. № 373». 

на основе Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 28.08.2020 г. № 442 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования"; 

-Санитарных правил 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». в соответствии с нормативными 

требованиями и рекомендациями федерального и регионального уровня; 

-Примерной основной образовательной программы начального общего 

образования (www.fgosreestr.ru), 

-с учетом образовательных потребностей и запросов участников образовательных отношений, 

условий взаимодействия с социальными  партнерами и сложившихся в Учреждении традиций. 

Основная образовательная программа начального общего образования содержит обязательную 

часть (80%) и часть, формируемую участниками образовательных 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122
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отношений (20%), представленную во всех трѐх разделах основной образовательной программы 

начального общего образования. 

 

 

1.1.1. Цели реализации основной образовательной 

программы начального общего образования 

 

Цель реализации ООП НОО – обеспечение выполнения требований федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, в том числе направленных на 

реализацию национальных, региональных и этнокультурных особенностей. 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

ориентирован на становление личностных характеристик выпускника («портрет выпускника 

начальной школы»): 

 любящий свой народ, свой край и свою Родину; 

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

 любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

 владеющий основами умения учиться, способный к организации 

собственной деятельности; 

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

обществом; 

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, 

обосновывать свою позицию, высказывать свое мнение; 

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

Достижение поставленной цели и создание условий для становления личностных характеристик 

выпускника при разработке и реализации общеобразовательной организацией основной 

образовательной программы начального общего образования предусматривает решение следующих 

основных задач: 

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

личностное и интеллектуальное развитие; 

 развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья; 

 приобщение обучающихся к культурным ценностям своей этнической и/или 

социокультурной группы, базовым национальным ценностям 

российского общества и родного края, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у 

них гражданской и идентичности; 

 обеспечение достижения учащимися личностных, метапредметных и предметных 

результатов по освоению выпускником целевых установок, приобретению знаний, умений, 

навыков, компетенций и компетентностей, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными, в 

том числе региональными, потребностями и возможностями 

обучающегося младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья; 

 создание условий для формирования основ умения учиться и способности к организации 

своей деятельности – умение принимать, сохранять 

цели и следовать им в учебной деятельности, планировать свою деятельность, осуществлять ее 

контроль и оценку, взаимодействовать с педагогом и сверстниками в учебной деятельности; 
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 достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

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

возможностями здоровья; 

 становление и развитие личности младшего школьника в еѐ индивидуальности, 

самобытности, уникальности и неповторимости; 

 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего и основного общего 

образования; 

 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 внешкольной социальной среды (города 

Кургана, Курганской области); 

 формирование целостной образовательной среды, включающей урочную, внеурочную и 

внешкольную деятельность, учитывающую историко- культурную, этническую и региональную 

специфику; 

 использование сетевых форм взаимодействия при реализации основной образовательной 

программы начального общего образования; 

 учѐт региональных и этнокультурных особенностей Курганской области, которые 

предусматривают развитие у обучающихся основ культуросообразного поведения, понимания 

особенностей региона на основе представлений о его 

природе, истории, населении, быте, культуре; гражданской позиции, бережного 

отношения как к экологии, так и к памятникам истории и культуры, сохранения традиций народов, 

проживающих в регионе; 

 развитие представлений об основах экологической культуры на примере экологически 

сообразного поведения в быту и природе родного края, безопасного для человека и окружающей 

среды проживания (улиц населѐнного пункта, мест труда и отдыха людей родного края); 

 пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье путем соблюдения правил 

здорового образа жизни и организации    здоровьесберегающего характера учебной, внеурочной и 

внешкольной деятельности и общения в своей этнической или социокультурной группе. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию основной образовательной 

программы начального общего образования 

ООП НОО реализует основные принципы государственной политики Российской Федерации в 

сфере образования, формируется с учѐтом методологии федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования и психолого- педагогических особенностей 

развития детей младшего школьного возраста. 

Методологической основой реализации основной образовательной программы начального общего 
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образования является системно- деятельностный подход, который предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения демократического гражданского 

общества на основе толерантности, диалога культур и уважения многонационального, 

поликультурного и   поликонфессионального состава российского общества; 

 переход к стратегии социального проектирования и конструирования в системе 

образования на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и 

способы достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного 

развития обучающихся; 

 ориентацию на результаты образования как системообразующий компонент Стандарта, 

где развитие личности обучающегося на основе усвоения универсальных учебных действий, 

познания и освоения мира составляет цель и основной результат образования; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и взаимодействия участников 

образовательных отношений в достижении целей личностного, социального и познавательного 

развития обучающихся; 

 учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

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

образования и воспитания и путей их достижения; 

 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного и среднего 

общего образования; 

 разнообразие организационных форм и учет индивидуальных особенностей каждого 

обучающегося (включая одаренных детей и детей с ограниченными возможностями здоровья), 

обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми в познавательной деятельности; 

 

 гарантированность достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования, что и создает основу для самостоятельного успешного 

усвоения 

обучающимися новых знаний, умений, компетенций, видов и способов деятельности. 

Основная образовательная программа формируется с учетом особенностей уровня начального 

общего образования как фундамента всего последующего 

обучения. Начальная школа – особый этап в жизни ребенка, связанный: 

 с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребенка – с переходом к учебной 

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

являющейся социальной по содержанию; 

 с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребенка с 

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

самовыражении; 

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

формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной жизни и 

перспективы личностного и познавательного развития; 

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

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

свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и 
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сверстниками в учебной деятельности; − с изменением при этом самооценки ребенка, которая 

приобретает черты адекватности и рефлексивности; 

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

взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями дружбы, становлением 

основ гражданской идентичности и мировоззрения. 

Учитываются также характерные для 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, основания и способы действий, планирование и 

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

моделирование существенных связей и отношений объектов; 

 развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, направленной на 

овладение учебной деятельностью, основой которой выступает формирование устойчивой системы 

учебно- познавательных и социальных мотивов и личностного смысла учения. 

При определении стратегических характеристик основной образовательной программы 

учитываются существующий разброс в темпах и направлениях развития детей, индивидуальные 

различия в их познавательной деятельности, восприятии, внимании, памяти, мышлении, речи, 

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

индивидуальными особенностями детей младшего школьного возраста. 

При этом успешность и своевременность формирования указанных новообразований 

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

также с адекватностью построения образовательной деятельности и выбора условий и методик 

обучения, учитывающих описанные выше особенности уровня начального общего образования. 

Реализация образовательной программы происходит через образовательные системы «Школа 

России». 

 

1.1.3. Общая характеристика основной образовательной программы начального 

общего образования 

В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования ООП НОО содержит три раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 

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

основной образовательной программы начального общего образования, а также способы 

определения достижения этих целей и результатов. Целевой раздел включает: 

 пояснительную записку; 

 планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования; 

 систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Целевой раздел включает личностные, метапредметные и предметные результаты, определенные с 

учетом региональных и этнокультурных особенности Курганской области, а также оценочные 

материалы, отражающие региональную специфику. 

Целевой раздел содержит методические материалы по организации системы оценки, по учету 

национальных, региональных и этнокультурных особенностей, а также оценочные материалы для 
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проведения диагностики достижения личностных результатов освоения ООП НОО, оценочные 

материалы для проведения промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости для 

оценки достижения метапредметных и предметных результатов освоения ООП НОО. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образования и 

включает программы, ориентированные на достижение обучающимися при получении начального 

общего образования личностных, метапредметных и предметных результатов, в том числе: 

 программу формирования универсальных учебных действий при 

получении начального общего образования; 

 программы учебных предметов, курсов, в том числе курсов внеурочной деятельности; 

 программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся при получении начального 

общего образования; 

 программу формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни; 

 программу коррекционной работы. 

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательной деятельности, а 

также механизмы реализации основной образовательной программы. Организационный раздел 

включает: 

 учебный план начального общего образования; 

 план внеурочной деятельности; 

 календарный учебный график; 

 систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями Стандарта. 

1.1.4. Общие подходы к организации внеурочной 

деятельности 

 

В МКОУ «Лисьевская средняя общеобразовательная школа» (далее- Учреждение) созданы условия 

для внеурочной деятельности обучающихся и организации дополнительного образования. 100% 

учащихся охвачено дополнительным образованием. Только в условиях школы успешно 

функционируют объединения по следующим направлениям: 

 общеинтеллектуальное; 

 духовно-нравственное; 

 общекультурное; 

 спортивно-оздоровительное; 

 социальное. 

Создание условий для участия обучающихся во внеурочной деятельности является одним из 

обязательных требований к условиям реализации основной образовательной программы. При этом 

активная позиция обучающихся, родителей (законных представителей), выбирающих с самого 

начала направление, вид деятельности, форму участия во внеурочной деятельности, ставит перед 

школой задачу создания разнонаправленной вариативной образовательной среды, позволяющей 

обучающимся реализовать право выбора 

В Учреждении дополнительное образование детей осуществляется через программы 

дополнительного образования: 

 программ дополнительного образования, реализуемых учителями школы, педагогом-

организатором; 

 программ дополнительного образования детей, реализуемых муниципальными учреждениями по 
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договору со школой. 

Внеурочная деятельность (кружки, факультативные курсы и т.д.) 

организуется после уроков. 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность – важная составляющая содержания образования, 

увеличивающая его вариативность и адаптивность к интересам, потребностям и способностям 

школьников. Предметные результаты достигаются в процессе освоения школьных дисциплин. В 

достижении метапредметных, а особенно личностных результатов – ценностей, ориентиров, 

потребностей, интересов человека, высок удельный вес внеурочной деятельности, так как ученик 

выбирает ее, исходя из своих интересов, мотивов. Каждый вид внеурочной деятельности – 

творческой, познавательной, спортивной, трудовой - обогащает опыт коллективного 

взаимодействия школьников, что в совокупности дает большой воспитательный эффект. 

Основные задачи внеурочной деятельности 

Под внеурочной деятельностью следует понимать все виды деятельности школьников (кроме 

учебной), в которых возможно и целесообразно решение задач их воспитания и социализации. 

Внеурочная деятельность школьников – это деятельность, которая направлена на реализацию и 

развитие индивидуальных способностей, интересов и склонностей учеников в разных видах 

деятельности. 

Внеурочная деятельность школьников - специально организованная деятельность, представляющая 

собой неотъемлемую часть образовательного процесса, отличная от урочной системы обучения. 

Внеурочная деятельность школьников - это проявляемая вне уроков активность детей, 

обусловленная в основном их интересами и потребностями, направленная на познание и 

преобразование себя и окружающей действительности, играющая при правильной организации 

важную роль в развитии учащихся и формировании ученического коллектива. 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего/основного общего образования образовательная 

программа начального общего образования реализуется через внеурочную деятельность. 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС понимается образовательная 

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

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего/основного общего образования. 

Внеурочная деятельность позволяет решить следующие задачи: 

 обеспечить благоприятную адаптацию ребенка к школе; 

 оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

 улучшить условия для развития ребенка; 

 учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 

 

 Модель внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность осуществляется через базовую модель с использованием элементов 

оптимизационной модели и модели, осуществляемая классным руководителем, т.е. является 

смешанной: 

 дополнительные образовательные программы (внутришкольная система 

дополнительного образования); 

 образовательные программы учреждений дополнительного образования детей; 

 классное руководство (экскурсии, диспуты, круглые столы, соревнования, 

общественно полезные практики и т.д.). 
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Модель предполагает оптимизацию всех внутренних ресурсов, в ее 

реализации принимают участие все педагогические работники. 

Координирующую роль в отношении  учеников  конкретного 

Класса выполняет классный руководитель, который в 

соответствии со своими функциями и задачами: 

 взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно- 

вспомогательным персоналом; 

 организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития 

положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности 

общешкольного коллектива; 

 организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей деятельности 

коллектива класса; 

 организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся. При организации

 внеурочной деятельности соблюдаются следующие принципы: 

 Принцип учета потребностей обучающихся и их родителей. Для этого выявляются 

запросы родителей и обучающихся, соотносятся запросы с кадровым ресурсом, особенностями 

программы развития. 

 Принцип преемственности заключается в выборе обязательного направления 

деятельности, которое продолжится в основной школе. 

Проектная деятельность в виде кружка или научного общества в основной школе. 

 Принцип разнообразия направлений и форм внеурочной деятельности предполагает 

реализацию на каждом уровне  всех пяти направлений развития личности. 

 Принцип учета социокультурных особенностей школы, программы развития. 

Школа является социокультурным центром, реализует модель адаптивной школы. 

 Принцип взаимодействия с учреждениями дополнительного образования, культуры 

и спорта. 

 Принцип оптимального использования учебного и каникулярного периодов учебного 

года при организации внеурочной деятельности. Часть программы внеурочной деятельности 

реализуется во время каникул, выходных дней. Информация о времени проведения тех или иных 

занятий содержится в программе курса внеурочной деятельности. 

 Принцип учета УМК, использованного в образовательном процессе. Модель 

внеурочной деятельности учитывает перспективу перехода всей школы на ФГОС, что позволит ее 

реализацию в группах, объединяющих учащихся всей ступени. 

Внеурочная деятельность учитывает минимальное количество времени участия каждого школьника. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, используется по желанию учащегося и в формах, 

отличных от урочной системы обучения. 

Условия реализации модели внеурочной деятельности: 

 содержание рабочих программ, входящих в модель внеурочной деятельности, 

должно соответствовать возрастным возможностям школьников; 

 внеурочная деятельность обеспечивает удовлетворение потребностей 

школьников в содержательном досуге; 

 название и программное содержание внеурочных форм соответствуют направлению 

воспитательной деятельности; 

 объем аудиторной работы с младшими школьниками доведен           до 

минимума; 



 

13 

 

 

 планируемые воспитательные результаты достаточно конкретизированы, 

соответствуют содержанию рабочих программ и дифференцированы по уровням их достижения; 

 структура рабочих программ внеурочной деятельности соответствует общим 

правилам разработки программ внеурочной деятельности (методический конструктор внеурочной 

деятельности школьников); 

прослеживается содержательное отличие внеурочных занятий в зависимости от организационной 

формы, т.к. иногда темы и содержание кружковой идентичны; 

предлагаемые формы контроля результатов не должны являться формами контроля учебных 

достижений, предпочтительно учитывать 

спортивные и творческие успехи учащихся, уровень их социальной активности; 

 разработан определенный режим и расписание проводимых занятий; 

 помимо учебных кабинетов для внеурочной деятельности активно используются 

спортзал, компьютерные классы, актовый зал, музей, помещения дополнительного образования. 

 

 Способы реализации модели внеурочной деятельности. 

Первый способ - формирование индивидуальных образовательных траекторий обучающихся в 

рамках внеурочной деятельности: 

 создание условий младшим школьникам для реального выбора наиболее 

привлекательных для них форм и видов внеурочной деятельности; 

 обеспечение возможности для обучающихся перейти из одной группы в другую 

(в течение учебного года, исходя из психофизиологических особенностей учащихся); 

 обеспечение вариативности программ внеурочной деятельности. Второй способ - 

использование метода проектов. Содержательные аспекты метода выбираются в соответствии с 

основными направлениями развитии личности, традициями школы,

 региональными особенностями, условиями осуществления 

образовательного процесса. 

Содержание каждого проекта может обеспечивать реализацию всех направлений развития 

личности при возможном выделении наиболее значимых 

(общеинтеллектуальное, духовно-нравственное, социальное, спортивно- оздоровительное, 

общекультурное). Каждый проект имеет свои цели, формы организации деятельности детей и 

формы представления результатов. 

Организационные аспекты первого способа: 

 проекты могут разворачиваться последовательно или параллельно в течение 

учебного года; 

 проекты могут быть реализованы как в первый год обучения школьников, так 

и спроектированы в целом на ступень общего образования; 

 проект предназначается как для классов, так и для групп детей; 

 организацию внеурочной деятельности осуществляют классный 

руководитель, учителя-предметники, заместитель директора по ВР, педагог- психолог, педагоги 

дополнительного образования, социальные педагоги и др. 
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1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования 

 

Общие положения 

 

Планируемые результаты освоения ООП НОО: 

 обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательной 

деятельностью и системой оценки результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования; 

 являются основными для разработки ООП НОО; 

 являются содержательной и критериальной основой для разработки рабочих 

программ учебных предметов, а также для системы оценки качества освоения обучающимися  

 основной образовательной программы начального  

 общего образования в соответствии с требованиями Стандарта. 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования уточняют и конкретизируют общее понимание личностных, 

метапредметных и предметных результатов как с позиций организации их достижения в 

образовательной деятельности, так и с позиций оценки этих результатов. 

В соответствии с требованиями к результатам Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования 

В структуре данного раздела выделены три группы планируемых результатов: 

 личностные, включающие 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; 

 метапредметные, включающие освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие 

овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, и 

межпредметными понятиями; 

 предметные, включающие освоенный обучающимися 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. 

Планируемые результаты представляют собой систему обобщенных 

личностно ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и 

конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех составляющих планируемых 

результатов, подлежащих формированию и оценке. 

В соответствии с системно-деятельностным подходом содержание планируемых результатов 

описывает и характеризует обобщенные 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. 

Структура планируемых результатов учитывает необходимость: 
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 определения динамики развития обучающихся на основе выделения достигнутого 

уровня развития и ближайшей перспективы – зоны ближайшего развития ребенка; 

 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. 

С этой целью в структуре планируемых результатов выделяются следующие уровни описания. 

Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты изучения данного предмета или 

междисциплинарной программы. Их включение в структуру планируемых результатов призвано 

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

обучающихся. 

Планируемые предметные результаты, приводятся в двух блоках к каждому разделу учебной / 

междисциплинарной программы. Они определяют, 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. 

Достижение планируемых результатов этой группы оценивается в ходе и промежуточной 

аттестации, и текущего контроля успеваемости (кроме личностных планируемых результатов, 

которые оцениваются в ходе неперсонифицированных процедур). Успешное освоение 

планируемых результатов данного блока служит единственным основанием для положительного 

решения вопроса о возможности перехода на следующий уровень образования. 

Планируемые результаты, расширяющие и углубляющие опорную систему знаний или 

выступающие как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета, приводятся в блоке 

«Выпускник получит возможность научиться» и выделяются курсивом. Уровень достижений, 

соответствующий планируемым результатам этой группы, могут продемонстрировать только 

отдельные обучающиеся, имеющие более высокий уровень мотивации и способностей. Эта группа 

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

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

пропедевтического характера на данном уровне обучения. Оценка достижения этих целей ведется 

преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации. 

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 ведется оценка достижения планируемых результатов этой группы, не является 

препятствием для перехода на следующий уровень образования. 

1.2.1.Формирование универсальных учебных действий 

(личностные и метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов при получении начального общего 

образования у выпускников будут сформированы 

личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия 

как основа умения учиться. 
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Личностные результаты 

У выпускника будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 

школе, ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»; 

 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

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 

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании 

учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

 выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 

 устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам 

решения задач; 

 адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной 

деятельности; 

 положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе 

критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на их мотивы и 

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

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

 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство 

как значимую сферу человеческой жизни; 

 эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия Выпускник научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале 

в сотрудничестве с учителем; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей 

и других людей; 

 различать способ и результат действия; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания 

нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и 

результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном 

языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и 

по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

 самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

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

1.2. 2.Познавательные универсальные учебные действия     Выпускник научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий 

с использованием учебной литературы, энциклопедий, 

справочников (включая электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в 

том числе контролируемом пространстве сети Интернет; 

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире 

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

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

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

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 
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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 приемов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

сети Интернет; 

 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов 

ИКТ; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных 

связей; 

 произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия Выпускник научится: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, 

используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

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

взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

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

числе в ситуации столкновения интересов; 



 

19 

 

 

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

видит, а что нет; 

 задавать вопросы; 

 контролировать действия партнера; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой 

речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные 

от собственной; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов 

и позиций всех участников; 

 с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнеру необходимую информацию как

 ориентир для построения действия; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

1.2.3.Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на при получении начального 

общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с содержащейся в текстах 

информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, 

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. 
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Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск 

информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой 

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

опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного Выпускник научится: 

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

 определять тему и главную мысль текста; 

 делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

 вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

 

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

существенных признака; 

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

несколько примеров, доказывающих приведенное утверждение; характеризовать явление по его 

описанию; выделять общий признак группы 

элементов); 

 понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде 

таблицы, схемы, диаграммы; 

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

жанр, структуру, выразительные средства текста; 

 использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, 

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

 ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

поиска нужной информации; 

 работать с несколькими источниками информации; 

 сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. Работа с текстом: 

преобразование и интерпретация информации          

Выпускник научится: 

 пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

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

показанные в тексте напрямую; 

 формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 

 сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

 составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, 

отвечая на поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 делать выписки из прочитанных текстов с учетом цели их дальнейшего 

использования; 

 составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 
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Работа с текстом: оценка информации  Выпускник научится: 

 высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

 оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять 

место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

 на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в 

информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

 участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или 

прослушанного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сопоставлять различные точки зрения; 

 соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

 в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять 

достоверную (противоречивую) информацию. 

 

1.2.4.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 медиасообщения. 

Выпускники научатся оценивать   потребность   в   дополнительной 

информации для решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; 

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

источника информации. 

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

практических ситуациях. 

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

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

всех изучаемых предметов, у обучающихся будут формироваться и развиваться необходимые 

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

учебной деятельности в средней и старшей школе. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером Выпускник научится: 

 использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, 
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опорно-двигательного аппарата эргономичные приемы работы с компьютером и другими 

средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

 организовывать систему папок для хранения собственной информации в 

компьютере. 

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

цифровых данных 

Выпускник научится: 

 вводить информацию в компьютер с использованием различных технических 

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

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

использовать компьютерный перевод отдельных слов; 

 рисовать (создавать простые изображения)на графическом планшете; 

 сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться использовать программу распознавания 

сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации Выпускник научится: 

 подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат видеозаписи 

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

 описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать 

аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя инструменты ИКТ; 

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

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

 редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в соответствии с 

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

видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

 пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, 

использовать полуавтоматический орфографический контроль;

 использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида; следовать 

основным правилам оформления текста; 

 искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, 

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

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

 заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать запросы при поиске в 

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

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

Создание, представление и передача сообщений Выпускник научится: 

 создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать, 

оформлять и сохранять их; 

 создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или 

последовательности слайдов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

 готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 
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презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для презентации; 

 создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.; 

 создавать простые изображения, пользуясь графическими

 возможностями компьютера; составлять новое изображение из готовых фрагментов 

(аппликация); 

 размещать сообщение в информационной образовательной среде 

образовательной организации; 

 пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать ход и 

результаты общения на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 представлять данные; 

 создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной 

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

Планирование деятельности, управление и организация  

Выпускник научится: создавать движущиеся модели и управлять ими в 

компьютерноуправляемых средах (создание простейших роботов); 

 определять последовательность выполнения действий, составлять 

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

исполнителя с использованием конструкций 

последовательного выполнения и повторения; 

 планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной 

деятельности и деятельности группы. 

 моделировать объекты и процессы реального мира. 

 

1.2.5.Планируемые результаты освоения учебных предметов 

1.2.5.1.Русский язык 

В результате изучения курса русского языка обучающиеся при получении начального общего 

образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого общения и явление 

национальной культуры, у них начнет формироваться позитивное эмоционально-ценностное 

отношение к русскому и родному языкам, стремление к их грамотному использованию, русский 

язык и родной язык станут для учеников основой всего процесса обучения, средством развития их 

мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей. 

В процессе изучения обучающиеся получат возможность реализовать в устном и письменном 

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

научатся использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных источниках 

для выполнения учебных заданий. 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального общего 

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

показателям общей культуры человека. Они получат 

начальные представления о нормах русского и родного литературного языка (орфоэпических, 
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лексических, грамматических) и правилах речевого этикета, научатся ориентироваться в целях, 

задачах, средствах и условиях общения, что станет основой выбора адекватных языковых средств 

для успешного решения коммуникативной задачи при составлении несложных устных 

монологических высказываний и письменных текстов. У них будут сформированы 

коммуникативные учебные действия, необходимые для успешного участия в диалоге: ориентация 

на позицию партнера, учет различных мнений и координация различных позиций в 

сотрудничестве, стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции, умение 

задавать вопросы. 

Выпускник на уровне начального общего образования: 

– научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного 

уровня культуры; 

– сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания 

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

проверять написанное; 

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

познакомится с разделами изучения языка – фонетикой и 

графикой, лексикой, словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объеме 

содержания курса научится находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие 

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

предложение, что послужит основой для дальнейшего формирования общеучебных, логических и 

познавательных (символико-моделирующих) универсальных учебных действий с языковыми 

единицами. 

В результате изучения курса у выпускников, освоивших основную образовательную программу 

начального общего образования, будет сформирован учебно-познавательный интерес к новому 

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

учебной деятельности при продолжении изучения курса русского языка и родного языка на 

следующем уровне образования. 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» Выпускник научится: 

– различать звуки и буквы; 

– характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; согласные 

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

звонкие и глухие; 

– пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв в нем для 

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

Выпускник получит возможность научиться пользоваться русским алфавитом на основе 

знания последовательности букв в нем для упорядочивания слов и поиска необходимой 

информации в различных словарях и справочниках. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

– соблюдать нормы русского и родного 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 
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ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью к учителю, родителям 

и др. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» Выпускник научится: 

– различать изменяемые и неизменяемые слова; 

– различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

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

приставку, суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться 

– выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным учебником 

алгоритмом, оценивать правильность его выполнения; 

– использовать результаты выполненного морфемного анализа для решения 

орфографических и/или речевых задач. 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

– выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

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

– подбирать синонимы для устранения повторов в тексте. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

– различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении 

(простые случаи); 

– оценивать уместность использования слов в тексте; 

– выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной 

задачи. 

Раздел «Морфология» Выпускник научится: 

– распознавать грамматические признаки слов; 

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

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

существительные, имена прилагательные, глаголы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– проводить морфологический разбор имен существительных, имен 

прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность 

проведения морфологического разбора; 

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

предлоги вместе с существительными и личными

 местоимениями, к которым они относятся, 

союзы и, а, но, частицу не при глаголах. 

Раздел «Синтаксис» Выпускник научится: 

– различать предложение, словосочетание, слово; 

– устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 

словосочетании и предложении; 

– классифицировать предложения по цели высказывания, находить 
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повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

– определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

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

– выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– различать второстепенные члены предложения —определения, дополнения, 

обстоятельства; 

– выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор 

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

разбора; 

– различать простые и сложные предложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» Выпускник  научится: 

– применять правила правописания (в объеме содержания курса); 

– определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 

– безошибочно списывать текст объемом 80—90 слов; 

– писать под диктовку тексты объемом 75—80 слов в соответствии с изученными 

правилами правописания; 

– проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

– подбирать примеры с определенной орфограммой; 

– при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы 

избежать орфографических и пунктуационных ошибок; 

– при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять 

способы действий, помогающие предотвратить ее в последующих письменных работах. 

Содержательная линия «Развитие речи» Выпускник научится: 

 оценивать правильность (уместность) выбора

 языковых 

и неязыковых средств устного общения на уроке, в

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

 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 

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

 выражать собственное мнение и аргументировать его; 

 самостоятельно озаглавливать текст; 

 составлять план текста; 

 сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты 

для конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 создавать тексты по предложенному заголовку; 
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 подробно или выборочно пересказывать текст; 

 пересказывать текст от другого лица; 

 составлять устный рассказ на определенную тему с использованием разных 

типов речи: описание, повествование, рассуждение; 

 анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, 

находить в тексте смысловые пропуски; 

 корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

 анализировать последовательность собственных действий при работе над 

изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать 

правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для 

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

текстов); 

 соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении 

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

 

1.2.5.2. Литературное чтение 

Выпускники начальной школы осознают значимость чтения для своего дальнейшего развития и 

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

внешкольного опыта, связанного с художественной литературой. У обучающихся будет 

формироваться потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя. 

Младшие школьники будут с интересом читать художественные, научно-популярные и учебные 

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

Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим наследием России и 

общечеловеческими ценностями для развития этических чувств и эмоционально-нравственной 

отзывчивости. 

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную литературу, 

воспроизводить в воображении словесные художественные образы, эмоционально отзываться на 

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

возможность воспринимать художественное произведение как особый вид искусства, соотносить 

его с другими видами искусства как источниками формирования эстетических потребностей и 

чувств, познакомятся с некоторыми коммуникативными и эстетическими 

возможностями родного языка, используемыми в художественных произведениях, научатся 

соотносить собственный жизненный опыт с художественными впечатлениями. 

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

систематическому изучению литературы в средней школе, будет достигнут необходимый уровень 

читательской компетентности, речевого развития, сформированы универсальные действия, 

отражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы, основы элементарной 

оценочной деятельности. 

Выпускники овладеют техникой чтения (правильным плавным чтением, приближающимся к 

темпу нормальной речи), приемами понимания прочитанного и прослушанного произведения, 

элементарными приемами анализа, интерпретации и преобразования художественных, научно-

популярных и учебных текстов. Научатся самостоятельно выбирать интересующую литературу, 

пользоваться словарями и справочниками, осознают себя как грамотного читателя, способного к 

творческой деятельности. 
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Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных 

ситуациях, соблюдая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного 

(прочитанного) произведения. Они будут составлять несложные монологические высказывания о 

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

небольшие тексты повествовательного характера с элементами рассуждения и описания. 

Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения. Они получат 

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

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

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

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

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом уровне 

осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы. Виды речевой и 

читательской деятельности 

Выпускник научится: 

 осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; 

воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; 

понимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, 

поиск фактов и суждений, аргументации, иной информации; 

 прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, 

автору, жанру и осознавать цель чтения; 

 читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

 различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, 

справочный), опираясь на особенности каждого вида текста; 

 читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические 

произведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки; 

 использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное, 

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

текстов); 

 ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно- 

популярного текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании): 

 для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; 

воспроизводить в воображении словесные художественные образы и картины жизни, 

изображенные автором; этически оценивать поступки персонажей, формировать свое отношение к 

героям произведения; определять основные события и устанавливать их последовательность; 

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

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

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

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

литературы; 

 для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; 

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

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

заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, подтверждая 
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ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием 

словарей и другой справочной литературы; 

 использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: 

 для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, 

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

текста; 

 для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдельными 

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

опираясь на его содержание; 

 использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

 для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на 

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

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

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

(пояснять) поступки героев, опираясь на содержание текста; 

 для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь 

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

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

 ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно 

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

художественных текстов); 

 различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно- 

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

 передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики 

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

 участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать 

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

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

Выпускник получит возможность научиться: 

 осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста 

и высказывать суждение; 

 осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста 

и высказывать собственное суждение; 

 высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) 

произведении, доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст; 

 устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от 

восприятия других видов искусства; 

 составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, 

описание). 

Круг детского чтения (для всех видов текстов) Выпускник научится: 

 осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) по 
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заданной тематике или по собственному желанию; 

 вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и 

внеучебной деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения; 

 составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по 

заданному образцу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 работать с тематическим каталогом; 

 работать с детской периодикой; 

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

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) Выпускник 

научится: 

 распознавать некоторые отличительные особенности художественных 

произведений (на примерах художественных образов и средств художественной выразительности); 

– отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, 

приводить примеры прозаических и стихотворных текстов; 

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

загадка, пословица), приводить примеры этих произведений; 

– находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворение, 

эпитет). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить 

примеры проявления художественного вымысла в произведениях; 

– сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, 

используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура 

текста, герой, автор) и средств 

художественной выразительности (иносказание, метафора, олицетворение, сравнение, эпитет); 

– определять позиции героев художественного текста, позицию автора 

художественного текста. 

Творческая деятельность (только для художественных текстов) Выпускник научится: 

– создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 

– восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание, или пополняя его 

событиями; 

– составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе 

личного опыта; 

– составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом 

коммуникативной задачи (для разных адресатов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного 

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

известное литературное произведение от имени одного из действующих лиц или неодушевленного 

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

отзыва; 

– создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию 

прочитанного (прослушанного) произведения; 

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

поддержкой и пояснениями; 

– работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное, 

созданное самостоятельно) художественное произведение, в том числе и в виде 

мультимедийного продукта (мультфильма). 

1.2.5.3. Родной язык (русский) 

В ходе изучения предмета «Родной язык (русский)» обучающиеся получат: 

– 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; 

– обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения родным языком в соответствии с нормами 

устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 

– 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; 

– овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, 

средствах и условиях общения, формирование базовых навыков выбора адекватных языковых 

средств для успешного решения коммуникативных задач; 

– овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

Результаты изучения учебного предмета «Родной язык» на уровне 

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

учебных ситуациях и реальных жизненных условиях: 

1. Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа: 

– осознание роли русского родного языка в постижении культуры своего народа; 

– осознание языка как развивающегося явления, связанного с историей народа; 

– осознание национального своеобразия, богатства, выразительности русского 

языка; 

– распознавание слов с национально-культурным компонентом значения (лексика, 

связанная с особенностями мировосприятия и отношениями между людьми; слова, обозначающие 

предметы и явления традиционного русского быта; фольклорная лексика); 

– понимание традиционных русских сказочных образов, понимание значения 

эпитетов и сравнений и особенностей их употребления в произведениях устного народного 

творчества и произведениях детской художественной литературы; правильное уместное 
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употребление эпитетов и сравнений в речи; 

– понимание значения фразеологических оборотов, отражающих русскую 

культуру, менталитет русского народа, элементы русского традиционного быта; уместное 

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

– понимание значений русских пословиц и поговорок, крылатых выражений; 

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

– понимание значений устаревших слов с национально-культурным компонентом 

(в рамках изученного). 

2. Овладение основными нормами русского литературного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, стилистическими), приобретение опыта 

использования языковых норм в речевой практике: 

– осознание важности соблюдения норм современного русского литературного 

языка для культурного человека; 

– соотнесение собственной и чужой речи с нормами современного русского 

литературного языка (в рамках изученного); 

– соблюдение на письме и в устной речи норм современного русского 

литературного языка (в рамках изученного); 

– обогащение активного и пассивного словарного запаса, расширение объѐма 

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

языке адекватно ситуации и стилю общения; 

соблюдение основных орфоэпических и акцентологических норм современного русского 

литературного языка: 

– произношение слов с правильным ударением (расширенный перечень слов); 

– осознание смыслоразличительной роли ударения на примере омографов; 

соблюдение основных лексических норм современного русского литературного языка: 

– выбор из нескольких возможных слов того слова, которое наиболее точно 

соответствует обозначаемому предмету или явлению реальной действительности; 

– проведение синонимических замен с учѐтом особенностей текста; 

– выявление и исправление речевых ошибок в устной речи; 

– редактирование письменного текста с целью исправления речевых ошибок или с 

целью более точной передачи смысла; 

соблюдение основных грамматических норм современного русского литературного языка: 

– употребление отдельных грамматических форм имен существительных: 

словоизменение отдельных форм множественного числа имен существительных; 

– употребление отдельных глаголов в форме 1 лица единственного числа 

настоящего и будущего времени, замена синонимическими конструкциями отдельных глаголов, у 

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

– выявление и исправление в устной речи типичных грамматических ошибок, 

связанных с нарушением согласования имени существительного и имени прилагательного в числе, 

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

выражено глаголом в форме прошедшего времени); 

– редактирование письменного текста с целью исправления грамматических 
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ошибок; 

соблюдение основных орфографических и пунктуационных норм современного русского 

литературного языка (в рамках изученного в основном курсе): 

– соблюдение изученных орфографических норм при записи собственного текста; 

– соблюдение изученных пунктуационных норм при записи собственного текста; 

совершенствование умений пользоваться словарями: 

– использование учебных толковых словарей для определения лексического 

значения слова, для уточнения нормы формообразования; 

– использование учебных фразеологических словарей, учебных словарей 

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

– использование учебного орфоэпического словаря для определения нормативного 

произношения слова, вариантов произношения; 

– использование учебных словарей для уточнения состава слова; использование 

учебных этимологических словарей для уточнения происхождения слова; 

– использование орфографических словарей для определения нормативного 

написания слов; 

3. Совершенствование различных видов устной и письменной речевой 

деятельности (говорения и слушания, чтения и письма), соблюдение норм речевого этикета: 

– владение различными приемами слушания научно-познавательных и 

художественных текстов об истории языка и культуре русского народа; 

– владение различными видами чтения (изучающим и поисковым) научно- 

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

– чтение и смысловой анализ фольклорных и художественных текстов или их 

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

определение языковых особенностей текстов; 

– умение анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: 

отделять главные факты от второстепенных; выделять наиболее существенные факты; 

устанавливать логическую связь между фактами; 

– умение соотносить части прочитанного или прослушанного текста: 

устанавливать причинно-следственные отношения этих частей, логические связи между абзацами 

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

текста; владеть приѐмами работы с примечаниями к тексту; 

– умения информационной переработки прослушанного или прочитанного текста: 

пересказ с изменением лица; 

– уместное использование коммуникативных приемов устного общения: 

убеждение, уговаривание, похвала, просьба, извинение, поздравление; 

– уместное использование коммуникативных приемов диалога (начало и 

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

– умение строить устные сообщения различных видов: развернутый ответ, ответ-

добавление, комментирование ответа или работы одноклассника, мини-доклад; 

– создание текстов-рассуждений с использованием различных способов 

аргументации; 
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– создание текстов-повествований (например, заметки о посещении музеев, о 

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

связанных с народными промыслами); 

– создание текста как результата собственного мини-исследования; оформление 

сообщения в письменной форме и представление его в устной форме; 

– оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения точного, 

уместного и выразительного словоупотребления; 

– редактирование собственных текстов с целью совершенствования их содержания 

и формы; сопоставление чернового и отредактированного текстов. 

соблюдение основных норм русского речевого этикета: 

– соблюдение принципов этикетного общения, лежащих в основе русского речевого 

этикета; 

– различение этикетных форм обращения в официальной и неофициальной речевой 

ситуации. 

К концу обучения выпускник научится: 

– в объѐме содержания предмета находить, характеризовать, сравнивать, 

классифицировать такие языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член 

предложения, простое предложение, что послужит основой 

для дальнейшего формирования общеучебных, логических и познавательных (символико-

моделирующих) универсальных учебных действий с языковыми единицами; 

– осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного уровня 

культуры; 

– применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в 

объѐме изученного) при записи собственных и предложенных текстов, 

– проверять написанное; 

– понимать значение отдельных устаревших слов; 

– использовать словарные статьи учебника для определения лексического значения 

слова; 

– понимать значение отдельных русских пословиц и поговорок; 

– произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного), осознавать 

смыслоразличительную роль ударения; 

– различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной речевой 

ситуации; 

– владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 

– использовать в речи языковые средства для свободного выражения мыслей и 

чувств на родном языке адекватно ситуации общения; 

– владеть различными приемами слушания научно-познавательных и 

художественных текстов об истории языка и культуре русского народа; 

– анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: выделять в 

нем наиболее существенные факты. 

К концу обучения выпускник получит возможность научиться: 

– использовать первоначальные представления о системе и структуре русского и 
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родного языков; 

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

оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников; 

– находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения 

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

родителям и др., подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

– подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

– различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении 

(простые случаи); 

– оценивать уместность использования слов в тексте; 

– выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной 

задачи; 

– создавать тексты по предложенному заголовку; 

– подробно или выборочно пересказывать текст; 

– пересказывать текст от другого лица; 

– составлять устный рассказ на определѐнную тему с использованием разных 

типов речи: описание, повествование, рассуждение; 

– анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, 

находить в тексте смысловые пропуски; 

– корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

– анализировать последовательность собственных действий при работе над 

изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; 

– оценивать правильность выполнения учебной задачи; 

– оценивать степень вежливости (свою и других людей) в некоторых 

ситуациях общения, давать оценку невежливому речевому поведению. 

 

1.2.5.4. Литературное чтение на родном языке (русском) 

В результате изучение предмета «Литературное чтение на родном языке (русском) »ученики 

смогут оценить: 

– понимание родной литературы как одной из основных национально- культурных 

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

культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

– осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; 

– формирование представлений о мире, национальной истории и культуре, 

первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; 

– формирование потребности в систематическом чтении на родном языке как 

средстве познания себя и мира; обеспечение культурной самоидентификации; 

– 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 
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поступков героев; достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

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

элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-

популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

– 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. 

 

К концу обучения у обучающегося будут сформированы: 

Личностные универсальные учебные действия 

– положительное отношение к предмету «Литературное чтение на родном 

языке»; 

– эмоциональное восприятие поступков героев литературных произведений; 

– первоначальные представления о нравственных понятиях, отраженных в 

литературных текстах (доброта и сострадание, взаимопомощь и забота о слабом, смелость, 

честность); 

– первоначальный уровень эстетического восприятия художественного 

произведения 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

– интереса к учебному материалу; 

– мотивации к успешности учебной деятельности; 

– основы для эмоционального переживания художественного текста; 

– любви к природе родного края, интереса к произведениям народного 

творчества; 

– умения откликаться на добрые чувства при восприятии образов героев сказок, 

рассказов и других литературных произведений; 

– умения выражать свои эмоции и чувства в выразительном чтении 

Регулятивные универсальные учебные действия Обучающийся научится: 

– принимать учебную задачу и следовать инструкции учителя за счет 

целенаправленного развития произвольности психических процессов; 

– принимать позиции слушателя и читателя доступных по жанру литературных 

произведений; 

– выполнять учебные действия на основе алгоритма действий. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
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– понимать цель и смысл выполняемых заданий; 

– понимать важность планирования своей деятельности; 

– принимать и понимать алгоритм выполнения заданий; 

– работать со словарем и материалом предварительного чтения; 

– понимать принятую в учебнике систему значков; 

– осуществлять первоначальный контроль своих действий 

Познавательные универсальные учебные действия Обучающийся научится: 

читать тексты и понимать их фактическое содержание; 

– ориентироваться в речевом потоке, находить начало и конец высказывания; 

– выделять события, видеть их последовательность в произведении; 

– пользоваться словарем учебника 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– выделять в тексте основные части; 

– выполнять логические действия (анализ, сравнение); 

– воспринимать смысл слов и словообразования в процессе предварительного 

чтения; 

– различать малые фольклорные жанры: пословицы, загадки, скороговорки, 

считалки; 

– сравнивать разные тексты (художественный и научно-популярный); 

– работать с сопоставительными таблицами; Коммуникативные 

универсальные учебные действия Обучающийся научится: 

– воспринимать мнение о прочитанном произведении сверстников, родителей; 

– использовать доступные речевые средства для передачи своего впечатления; 

– принимать участие в обсуждении прочитанного. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– проявлять интерес к общению и групповой работе; 

– преодолевать эгоцентризм в межличностном взаимодействии; 

– следить за действиями других участников в процессе коллективной 

творческой деятельности; 

– входить в коммуникативную игровую ситуацию и принимать 

воображаемую роль игровой деятельности 

Предметные результаты 

Виды речевой и читательской деятельности Обучающийся научится: 

– читать доступные для данного возраста произведения; понимать 

фактическое содержание текстов, выделять в них основные части 

– пересказывать небольшие по объему тексты; 

– находить в тексте по подсказке учителя простые средства изображения и 

выражения чувств героя; 

– оценивать героя литературного произведения по его поступкам; 

– понимать изобразительную природу художественного текста. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
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– выделять смысловые части текста, сопоставлять их содержание; 

– определять главную мысль литературного произведения; 

– отвечать на вопросы по содержанию текста; 

– соотносить иллюстративный материал и основное содержание 

литературного произведения; 

– строить высказывание по заданному образцу 

Круг детского чтения 

Обучающийся научится: 

– отличать художественные книги от научно-популярных; 

– определять автора книги и ее название; 

– называть авторов и заглавия произведений, прочитанных в классе; 

– пользоваться значками для ориентировки в учебнике; 

– находить в учебнике и хрестоматии то или иное произведение; 

– ориентироваться в учебнике по содержанию 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– пользоваться словарями; 

– находить то или иное произведение в хрестоматии; 

– осуществлять поиск произведений в дополнительной литературе; 

– ориентироваться в сборнике сказок; 

– участвовать в организации выставки книг в классе; 

– объяснять назначение художественных книг; 

– выбирать книги для самостоятельного чтения. 

Литературоведческая пропедевтика Обучающийся научится: 

– сопоставлять небольшие по объему тексты художественной и научно- 

популярной литературы; 

– понимать следующие понятия: автор, текст, тема художественного 

произведения, «рисующие» слова, «картинный» план; 

– различать произведения малых фольклорных жанров 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– находить рифму и чувствовать ритм стихотворения и звукопись; 

– видеть реальное и фантастическое в художественном тексте; 

– отличать произведения устного народного творчества: сказки, загадки, 

пословицы, считалки, скороговорки; 

– эмоционально воспринимать традиционное изображение характера героя в 

сказке; 

– видеть в художественном произведении поступок героя как проявление его 

характера, понимать смысл нравственного урока произведения. 

Творческая деятельность 

Обучающийся научится: 

– подбирать иллюстрации к литературному произведению; 
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– создавать рисунки, иллюстрации к произведениям; 

– выражать эмоции и настроение в процессе чтения 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– читать по ролям; 

– выражать чувства, передавать настроение в стихотворении; 

– передавать эмоциональное содержание художественных текстов; 

– выделять особенности характера животных – героев народных сказок 

1.2.5.5. Иностранный язык ( английский язык). 

В результате изучения иностранного языка при получении начального общего образования у 

обучающихся будут сформированы первоначальные представления о роли и значимости 

иностранного языка в жизни современного человека и 

поликультурного мира. Обучающиеся приобретут начальный опыт использования иностранного 

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

культуры других народов, осознают личностный смысл овладения иностранным языком. 

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

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

глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры своего народа. Начальное общее 

иноязычное образование позволит сформировать у обучающихся способность в элементарной 

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

общения с зарубежными сверстниками, в том числе с использованием средств 

телекоммуникации. 

Совместное изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых национальных 

ценностей заложит основу для формирования гражданской идентичности, чувства патриотизма 

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

национальную принадлежность. 

Процесс овладения иностранным языком на уровне начального общего образования внесет свой 

вклад в формирование активной жизненной позиции обучающихся. Знакомство на уроках 

иностранного языка с доступными образцами зарубежного фольклора, выражение своего 

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

обучающихся как членов гражданского общества. 

В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего образования у 

обучающихся: 

-сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. способность и 

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

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

возможностей и потребностей младшего школьника; расширится лингвистический кругозор; 

будет получено общее представление о строе изучаемого языка и его некоторых отличиях от 

родного языка; 

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

посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые 

средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными 

речевыми партнерами; 

-сформируются положительная мотивация и устойчивый  учебно- 

познавательный интерес к предмету «Иностранный язык», а также 
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необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит 

основу успешной учебной деятельности по овладению иностранным языком на следующем 

уровне образования. Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится: 

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

англоязычных странах; 

-составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

-рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

-составлять краткую характеристику персонажа; 

-кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

-понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

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

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

Выпускник получит возможность научиться: 

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

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

содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

-соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

-читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

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

изученном языковом материале; 

-читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

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

текста. 

Письмо 

Выпускник научится: 

-выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

-писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днем рождения (с опорой на 

образец); 

-писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

-составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

-заполнять простую анкету; 
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-правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (адрес, тема 

сообщения). 

Языковые средства и навыки оперирования ими Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

-воспроизводить графически и каллиграфически корректно  

-все буквы английского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, 

слов); 

-пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 

-списывать текст; 

-восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

-отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 

-группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

-уточнять написание слова по словарю; 

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

Фонетическая сторона речи Выпускник научится: 

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

произношения звуков; 

-соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

-различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

-корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико- интонационных особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

-соблюдать интонацию перечисления; 

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

-читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи Выпускник научится: 

-узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в 

том числе словосочетания, в пределах тематики на уровне начального образования; 

 оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

 восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 узнавать простые словообразовательные элементы; 

 опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи Выпускник научится: 

 распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные 

типыпредложений; 

 распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: 

существительные с определенным/неопределенным/нулевым артиклем; существительные в 

единственном и множественном числе; глагол-связку to be; глаголы в Present, Past, Future 
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Simple; модальные глаголы can, may, must; 

личные, притяжательные и указательные местоимения; прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степени; количественные (до 100) и порядковые (до 30) 

числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения временны´х и 

пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but; 

 использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s 

interesting), предложения с конструкцией there is/there are; 

 оперировать в речи неопределенными местоимениями some, any (некоторые 

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

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

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

 распознавать в тексте и дифференцировать слова по

 определенным признакам (существительные, прилагательные, 

модальные/смысловые глаголы). 

1.2.5.6. Математика и информатика 

В результате изучения предмета «Математика»обучающиеся на уровне начального общего 

образования: 

 научатся использовать начальные математические знания для описания 

окружающих предметов, процессов, явлений, оценки количественных и пространственных 

отношений; 

 овладеют основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, приобретут необходимые 

вычислительные навыки; 

 научатся применять математические знания и представления для решения 

учебных задач, приобретут начальный опыт применения математических знаний в 

повседневных ситуациях; 

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

принципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с 

числами; находить неизвестный компонент арифметического действия; составлять числовое 

выражение и находить его значение; накопят опыт решения текстовых задач; 

 познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, 

называть и изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и 

площадей; 

 приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для 

практико-ориентированной математической деятельности умения, связанные с представлением, 

анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать необходимые данные из 

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

делать выводы и прогнозы. 

Числа и величины Выпускник научится: 

 читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона; 
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 устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять последовательность по 

заданному или самостоятельно выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на 

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

 группировать числа по заданному или самостоятельно установленному 

признаку; 

 классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять 

свои действия; 

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

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

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

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

Выпускник получит возможность научиться: 

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

времени), объяснять свои действия. 

Арифметические действия Выпускник научится: 

 выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, 

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

использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических 

действий (в том числе деления с остатком); 

 выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, 

двузначных и трехзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе 

с нулем и числом 1); 

 выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его 

значение; 

 вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 

арифметических действия, со скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выполнять действия с величинами; 

 использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

 проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного 

действия, прикидки и оценки результата действия и др.). 

Работа с текстовыми задачами Выпускник научится: 

 устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, 

планировать ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

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

связанные с повседневной жизнью; 

 решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению ее доли 

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

 оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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 решать задачи в 3—4 действия; 

 находить разные способы решения задачи. Пространственные отношения 

Геометрические фигуры  

Выпускник научится: 

 описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

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

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

 выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями 

(отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

 использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

 распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

 соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и называть 

геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. Геометрические величины 

Выпускник научится: 

 измерять длину отрезка; 

 вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата; 

 оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближенно (на 

глаз). 

Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр многоугольника, площадь 

фигуры, составленной из прямоугольников. Работа с информацией 

Выпускник научится: 

 читать несложные готовые таблицы; 

 заполнять несложные готовые таблицы; 

 читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 читать несложные готовые круговые диаграммы; 

 достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

 сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах 

несложных таблиц и диаграмм; 

 понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова 

(«…и…», «если… то…», «верно/неверно, что…»,

 «каждый», «все», 

«некоторые», «не»); 

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

поиска информации; 

 распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме 

(таблицы и диаграммы); 

 планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную 

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

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

 

1.2.5.7. Основы религиозных культур и светской этики 

Планируемые результаты освоения предметной области «Основы религиозных культур и 

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

результаты по каждому учебному модулю с учетом содержания рабочих программ по Основам 

православной культуры, Основам мировых религиозных культур. 

Общие планируемые результаты. 

В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится: 

– понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни 

личности, семьи, общества; 

– поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на 

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

российском обществе нравственных нормах и ценностях; 

– осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к 

нравственному совершенствованию и духовному развитию; 

– развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов 

России (православии, исламе, буддизме, иудаизме), их роли в 

культуре, истории и современности, становлении российской государственности, российской 

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

свободах человека и гражданина в Российской Федерации; 

– ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку 

личности поступать согласно своей совести; 

 

Планируемые результаты по учебным модулям. 

    Основы православной культуры  

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих православной христианской 

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

сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы 

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

– ориентироваться в истории возникновения православной христианской религиозной 

традиции, истории ее формирования в России; 

– на примере православной религиозной традиции понимать значение традиционных 

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

истории России; 

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

людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами православной христианской 

религиозной морали; 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально- нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского 

общества, народов России духовно- нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры и 

поведением людей, общественными явлениями; выстраивать отношения с представителями 

разных мировоззрений и культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных 

интересов сограждан; 

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 

общего образования. 

 

 

Основы мировых религиозных культур 

– Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих мировых религиозных 

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

обряды, религиозные праздники и календари, нормы отношений 

людей друг к другу, в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций православия, ислама, буддизма, иудаизма, истории их формирования в России; 

– понимать значение традиционных религий, религиозных культур в жизни 

людей, семей, народов, российского общества, в истории России; 

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры 

в жизни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной морали; 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

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

выбранным темам. 

– Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского 

общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной культуры и 

поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 

– акцентировать внимание на религиозных духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 

общего образования. 
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1.2.5.8. Окружающий мир 

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

образования: 

 получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные 

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

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

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

народов, культур и религий; 

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

осознают свою этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей 

многонационального российского общества, а также 

гуманистических и демократических ценностных ориентаций, способствующих формированию 

российской гражданской идентичности; 

 приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к  миру 

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

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

позволит сделать восприятие явлений окружающего мира более понятными, знакомыми и 

предсказуемыми, определить свое место в ближайшем окружении; 

 получат возможность осознать свое место в мире на основе единства 

рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления 

личного опыта общения с людьми, обществом и природой, что станет основой уважительного 

отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

 познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут 

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

понимать некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире и неизбежность его 

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

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

динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

 получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-средствами, 

поиска информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся 

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

небольшие презентации  в поддержку собственных сообщений; 

 примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно 

развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, 

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

деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и 

культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила 

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

нормы адекватного природо- и культуросообразного поведения в окружающей природной и 

социальной среде. 

Человек и природа Выпускник научится: 
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 узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

 описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления 

живой и неживой природы, выделять их существенные признаки; 

 сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков 

или известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных 

объектов природы; 

 проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, 

используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать 

инструкциям и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

 использовать естественно-научные тексты (на бумажных и электронных 

носителях, в том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска и извлечения 

информации, ответов на вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных 

высказываний; 

 использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, 

определитель растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в томчисле и 

компьютерные издания) для поиска необходимой информации; 

 использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения явлений 

или описания свойств объектов; 

 обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, 

взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного 

отношения к природе; 

 определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры 

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

 понимать необходимость здорового образа жизни, 

соблюдения правил безопасного поведения; использовать знания о строении и 

функционировании организма человека для сохранения и укрепления своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- 

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

презентации по результатам наблюдений и опытов; 

 моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с 

использованием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 

 осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за ее 

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

мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде; 

 пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для 

сохранения здоровья; осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и 

личной гигиены; 

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

оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 

 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе 

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

Человек и общество Выпускник научится: 

 узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; 

описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира 

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

 различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические 

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

времени»; 

 используя дополнительные источники информации (на бумажных и 

электронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, 

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

знаний отличать реальные исторические факты от вымыслов; 

 оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах 

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

доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств других 

людей и сопереживания им; 

 использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и 

детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска информации, ответов на вопросы, 

объяснений, для создания собственных устных или письменных высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

 осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими 

социальными группами; 

 ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах 

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

чувство исторической перспективы; 

 наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в 

его созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательной организации, 

социума, этноса, страны; 

 проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 

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

официальной обстановке; участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в 

информационной образовательной среде; 

 определять общую цель в совместной деятельности и пути ее достижения; 

договариваться о распределении функций и ролей; осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

 

1.2.5.9. Изобразительное искусство 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего образования у 

обучающихся: 

– будут сформированы основы художественной культуры: представление о 

специфике изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в общении 
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с искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства; 

– начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, 

учебно-творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа 

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

явлениям действительности и художественный вкус; 

– сформируются   основы    духовно-нравственных    ценностей    личности    – 

способности оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и 

нравственных идеалов, воплощенных в искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, 

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

недопустимом, которые станут базой самостоятельных поступков и действий на основе 

морального выбора, понимания и поддержания нравственных устоев, нашедших отражение и 

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

старших, ответственности за другого человека; 

– появится готовность и способность к реализации своего творческого 

потенциала в духовной и художественно-продуктивной деятельности, 

разовьется трудолюбие, оптимизм, способность к преодолению трудностей, открытость миру, 

диалогичность; 

– установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных 

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

края, наполнятся конкретным содержанием понятия 

«Отечество», «родная земля», «моя семья и род», «мой дом», разовьется принятие культуры и 

духовных традиций многонационального народа Российской Федерации, зародится целостный, 

социально ориентированный взгляд на мир в его органическом единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий; 

– будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, российский народ и историю России, появится 

осознание своей этнической и национальной принадлежности, ответственности за общее 

благополучие. 

Обучающиеся: 

– овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений 

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

живописи, скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, декоративно-

прикладном искусстве; 

– смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и 

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

обществу; воплощать художественные образы в различных формах художественно-творческой 

деятельности; 

– научатся применять художественные умения, знания и представления о 

пластических искусствах для выполнения учебных и художественно- практических задач, 

познакомятся с возможностями использования в творчестве различных ИКТ-средств; 

– получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести 

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

способны вставать на позицию другого человека; 
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– смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя 

полученные знания и представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и 

художественно-практических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно-

творческих ситуаций в повседневной жизни. 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности Выпускник научится: 

– различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, 

скульптура, художественное конструирование и дизайн, 

декоративно- прикладное искусство)и участвовать в художественно- творческой деятельности, 

используя различные художественные материалы и приемы работы с ними для передачи 

собственного замысла; различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их 

специфику; 

– эмоционально- ценностно относиться к природе, человеку, обществу; 

различать и передавать в художественно- творческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния и свое отношение к ним средствами художественного образного 

языка; 

– узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры 

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

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

явлений; 

– приводить примеры ведущих художественных музеев России и 

художественных музеев своего региона, показывать на примерах их роль и назначение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– воспринимать произведения изобразительного искусства; участвовать в 

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

знакомых произведениях; 

– видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, 

архитектура, скульптура и т. д.), в природе, на улице, в быту; 

– высказывать аргументированное суждение о художественных 

произведениях, изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 

Азбука искусства. Как говорит искусство? Выпускник научится: 

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

 использовать выразительные средства изобразительного

 искусства: композицию, форму, ритм, линию, цвет, объем, фактуру; различные 

художественные материалы для воплощения собственного художественно -творческого 

замысла; 

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

эмоциональную напряженность с помощью смешивания с белой и черной красками; 

использовать их для передачи художественного замысла в собственной учебно- творческой 

деятельности; 

 создавать средствами живописи, графики,

 скульптуры,  декоративно -прикладного искусства образ человека: передавать 

на плоскости 
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и в объеме пропорции лица, фигуры; передавать характерные черты внешнего облика, одежды, 

украшений человека; 

 наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную 

форму предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для 

создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном 

конструировании; 

 использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры 

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

создания орнамента; передавать в собственной художественно- творческой деятельности 

специфику стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с учетом 

местных условий).  

Выпускник получит возможность научиться: 

 пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, 

скульптуры, декоративно прикладного искусства, художественного конструирования в 

собственной художественно творческой деятельности; 

передавать разнообразные эмоциональные состояния, используя различные оттенки цвета, 

при создании живописных композиций на заданные темы; 

 моделировать новые формы, различные ситуации путем трансформации 

известного, создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и 

построек средствами изобразительного искусства и компьютерной графики; 

 выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык 

компьютерной графики в программе Paint. 

Значимые темы искусства. О чем говорит искусство? Выпускник научится: 

 осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной 

художественно -творческой деятельности; 

 выбирать художественные материалы, средства художественной 

выразительности для создания образов природы, человека, явлений и передачи своего 

отношения к ним; решать художественные задачи (передавать характер и намерения объекта — 

природы, человека, сказочного героя, предмета, явления и т. д. — в живописи, графике и 

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

перспективы, цветоведения, усвоенные способы действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, 

человека, зданий, предметов; 

 понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о 

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

 изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая свое отношение к 

ним; 

 изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и 

участвовать в коллективных работах на эти темы. 

1.2.5.10. Музыка 

Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения программы 

обучающимися происходит в процессе активного восприятия и обсуждения музыки, освоения 
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основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-творческой деятельности 

обучающихся: хорового пения и игры на элементарных музыкальных инструментах, 

пластическом интонировании, подготовке музыкально-театрализованных представлений. 

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность к 

саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных 

национально-культурных традиций, осознание своей этнической и национальной 

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

народов, понимание роли музыки 

В жизни человека и общества, духовно-нравственном развитии человека. В процессе 

приобретения собственного опыта 

музыкально-творческой деятельности обучающиеся научатся понимать музыку как составную 

и  неотъемлемую часть 

окружающего мира, постигать и осмысливать явления музыкальной культуры, выражать свои        

мысли и чувства, обусловленные 

восприятием музыкальных произведений, использовать музыкальные образы при создании 

театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых и 

инструментальных произведений, в импровизации. 

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отношение к 

искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную самооценку, самоуважение, 

Основанные на реализованном творческом потенциале, развитии художественного вкуса, 

осуществлении собственных музыкально- исполнительских замыслов. 

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

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

сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе музыкально-творческой деятельности. 

Реализация программы обеспечивает овладение социальными компетенциями, развитие 

коммуникативных способностей через музыкально-игровую деятельность, способности к 

дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся научатся организовывать 

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

основе домашнего музицирования, совместной музыкальной деятельности с друзьями, 

родителями. 

Предметные результаты освоения программы должны отражать: 

 сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни 

человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека; 

 сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

 умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 

 произведению; 

 умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 

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

импровизации, создании ритмического аккомпанемента и игре на музыкальных инструментах. 

Предметные результаты по видам деятельности обучающихся 

В результате освоения программы обучающиеся должны 
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 научиться в дальнейшем применять знания, умения и навыки, 

приобретенные в различных видах познавательной, музыкально-исполнительской и 

творческой деятельности. Основные виды музыкальной деятельности обучающихся основаны 

на принципе взаимного дополнения и направлены на гармоничное становление личности 

школьника, включающее  формирование его духовно-нравственных

 качеств, музыкальной  культуры, развитие музыкально-

исполнительских и творческих способностей, возможностей самооценки и 

самореализации. Освоение программы позволит обучающимся принимать активное участие в 

общественной, концертной и музыкально-театральной жизни школы, города, региона. 

Слушание музыки 

Обучающийся: 

 Узнает изученные музыкальные произведения и называет имена их авторов. 

 Умеет определять характер музыкального произведения, его образ, отдельные 

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

 Имеет представление об интонации в музыке, знает о различных типах 

интонаций, средствах музыкальной выразительности, используемых при создании образа. 

 Имеет представление об инструментах симфонического, камерного, духового, 

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

звучания оркестров и отдельных инструментов. 

 Знает особенности тембрового звучания различных певческих голосов 

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

народного, академического, церковного) и их исполнительских возможностей и особенностей 

репертуара. 

 Имеет представления о народной и профессиональной (композиторской) 

музыке; балете, опере, мюзикле, произведениях для симфонического оркестра и оркестра 

русских народных инструментов. 

 Имеет представления о выразительных возможностях и особенностях 

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

формы, вариаций, рондо. 

 Определяет жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях. 

 Имеет слуховой багаж из прослушанных произведений народной музыки, 

отечественной и зарубежной классики. 

 Умеет импровизировать под музыку с использованием танцевальных, 

маршеобразных движений, пластического интонирования. 

Хоровое пение 

Обучающийся: 

 Знает слова и мелодию Гимна Российской Федерации. 

 Грамотно и выразительно исполняет песни с сопровождением и без 

сопровождения в соответствии с их образным строем и содержанием. 

 Знает о способах и приемах выразительного музыкального интонирования. 

 Соблюдает при пении певческую установку. Использует в процессе пения 
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правильное певческое дыхание. 

 Поет преимущественно с мягкой атакой звука, осознанно употребляет 

твердую атаку в зависимости от образного строя исполняемой песни. Поет доступным по силе, 

не форсированным звуком. 

 Ясно выговаривает слова песни, поет гласные округленным звуком, отчетливо 

произносит согласные; использует средства артикуляции для достижения выразительности 

исполнения. 

 Исполняет одноголосные произведения, а также произведения с элементами 

двухголосия. 

Игра в детском инструментальном оркестре (ансамбле) 

Обучающийся: 

 Имеет представления о приемах игры на элементарных инструментах 

детского оркестра, блокфлейте, синтезаторе, народных инструментах и др. 

 Умеет исполнять различные ритмические группы в оркестровых партиях. 

Имеет первоначальные навыки игры в ансамбле – дуэте, трио (простейшее двух-трехголосие). 

Владеет основами игры в детском оркестре, инструментальном ансамбле. 

 Использует возможности различных инструментов в ансамбле и оркестре, в 

том числе тембровые возможности синтезатора. 

Основы музыкальной грамоты 

Объем музыкальной грамоты и теоретических понятий: 

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

 Мелодия. Типы мелодического движения. Интонация. Начальное 

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

песен. 

 Метроритм. Длительности: восьмые, четверти, половинные. Пауза. Акцент 

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

половинных длительностей, пауз в ритмических упражнениях, ритмических рисунках 

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

восприятие и передача в движении. 

 Лад: мажор, минор; тональность, тоника. 

 Нотная грамота. Скрипичный ключ, нотный стан, расположение нот в 

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

выученных по слуху простейших попевок (двухступенных, 

трехступенных, пятиступенных), песен, разучивание по нотам хоровых и оркестровых партий. 

 Интервалы в пределах октавы. 

 Трезвучия: мажорное и минорное. Интервалы и трезвучия в игровых 

упражнениях, песнях и аккомпанементах, произведениях для слушания музыки. 

 

 Музыкальные жанры. Песня, танец, марш. Инструментальный концерт. 

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

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

В результате изучения музыки на уровне начального общего образования обучающийся получит 

возможность научиться: 

 реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы в 

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

детских и других музыкальных инструментах, музыкально- пластическом движении и 

импровизации); 

 организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально- 

творческую деятельность; музицировать; 

 использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме 

при пении простейших мелодий; 

 владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и 

участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его 

музыкальных образов; 

 адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу 

в выборе образцов профессионального и музыкально- поэтического творчества народов мира; 

 оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно- 

массовых мероприятий; представлять широкой публике результаты собственной музыкально-

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

коллекции (фонотека, видеотека). 

1.2.5.11. Технология 

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

образования: 

– получат начальные представления о материальной культуре как продукте 

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

среде обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи предметного мира с 

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

социально-исторического опыта человечества; о ценности предшествующих культур и 

необходимости бережного отношения к ним в целях сохранения и развития культурных 

традиций; 

– получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах 

дизайна, которые необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры; 

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

истории возникновения и развития; 

– научатся использовать приобретенные знания и умения для творческой 

самореализации при   оформлении   своего   дома   и   классной   комнаты, при изготовлении 

подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, художественно-декоративных и других 

изделий. Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических задач 

заложит развитие основ творческой деятельности, конструкторско- технологического 

мышления, пространственного воображения, эстетических представлений, формирования 
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внутреннего плана действий, мелкой моторики рук. 

Обучающиеся: 

 в результате выполнения под руководством учителя коллективных и 

групповых творческих работ, а также элементарных доступных проектов, получат 

первоначальный опыт использования сформированных в рамках учебного предмета 

коммуникативных универсальных учебных действий в 

целях осуществления совместной продуктивной деятельности: распределение ролей 

руководителя и подчиненных, распределение общего объема работы, приобретение навыков 

сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного и уважительного общения со 

сверстниками и взрослыми; 

 овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных 

действий – исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, 

классификации, обобщения; 

 получат первоначальный опыт организации собственной творческой 

практической деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных учебных 

действий: целеполагания и планирования 

предстоящего практического действия, прогнозирования, отбора оптимальных способов 

деятельности, осуществления контроля и коррекции результатов действий; научатся искать, 

отбирать, преобразовывать необходимую печатную и электронную информацию; 

 познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с 

его основными устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт работы с 

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

овладеют приемами поиска и использования информации, научатся работать с доступными 

электронными ресурсами; 

 получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся 

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

помогать младшим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких социально 

ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, организованность, 

добросовестное и ответственное отношение к делу, 

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

результатам труда, культурному наследию. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание 

Выпускник научится: 

 иметь представление о наиболее распространенных в своем регионе 

традиционных народных промыслах и ремеслах, современных профессиях (в том числе 

профессиях своих родителей) и описывать их особенности; 

 понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие 

изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразительность 

— и руководствоваться ими в практической деятельности; 

 планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с 
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опорой на инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые 

действия; 

 выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды 

домашнего труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 уважительно относиться к труду людей; 

 понимать культурно историческую ценность традиций, отраженных в предметном 

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

их; 

 понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством 

учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, 

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

(изделия, комплексные работы, социальные услуги). 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты Выпускник 

научится: 

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

происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в 

обработке материалы для изделий по декоративно- художественным и конструктивным 

свойствам в соответствии с поставленной задачей; 

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

доступные технологические приемы их ручной обработки (при разметке деталей, их выделении 

из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия); 

-применять приемы рациональной безопасной работы ручными инструментами: чертежными 

(линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная игла); 

-выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать с 

простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, читать 

их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать 

плоскостные и объемные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисунками 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 отбирать и выстраивать оптимальную технологическую 

последовательность реализации собственного или предложенного учителем замысла; 

 прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно 

комбинировать художественные технологии в соответствии с конструктивной или 

декоративно художественной задачей. 

Конструирование и моделирование Выпускник научится: 

 анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять 

взаимное расположение, виды соединения деталей; 

 решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и 

способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции; 

 изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему 

чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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 соотносить объемную конструкцию, основанную на правильных 

геометрических формах, с изображениями их разверток; 

 создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной 

конструкторской задачи или передачи

 определенной художественно эстетической информации; воплощать этот 

образ в материале.  

Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 

 выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как 

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

компьютером и другими средствами ИКТ, используя безопасные для органов зрения, нервной 

системы, опорно- двигательного аппарата эргономичные приемы работы; выполнять 

компенсирующие физические упражнения (мини       -зарядку); 

 пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой 

информации; 

 пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с 

простыми информационными объектами (текстом, рисунками, доступными электронными 

ресурсами). 

Выпускник получит возможность научиться пользоваться доступными приемами работы с 

готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а также 

познакомится с доступными способами ее получения, хранения, переработки. 

 

1.2.5.12. Физическая культура 

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

существенных ограничений по нагрузке) 

В результате обучения обучающиеся на уровне начального общего образования начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, физического развития, физической подготовленности и трудовой деятельности. 

Знания о физической культуре Выпускник научится: 

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

характеризовать назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков 

физической культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий 

спортом для укрепления здоровья, развития основных физических качеств; 

 раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической 

культурой на успешное выполнение учебной и трудовой деятельности, укрепление здоровья и 

развитие физических качеств; 

 ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать основные 

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

физические упражнения, направленные на их развитие; 

 характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической 

культуры и организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми 

(как в помещениях, так и на открытом воздухе). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной 

деятельностью; 



 

60 

 

 

 характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении 

здоровья; планировать и корректировать режим дня с учетом своей учебной и внешкольной 

деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической 

подготовленности. 

Способы физкультурной деятельности Выпускник научится: 

 отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и 

выполнять их в соответствии с изученными правилами; 

 организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во 

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

соблюдать правила взаимодействия с игроками; 

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

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

упражнений; вести систематические наблюдения за динамикой показателей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов 

утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных 

занятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического развития 

и физической 

подготовленности; 

 целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных 

занятий по развитию физических качеств; 

 

 выполнять простейшие приемы оказания доврачебной помощи при травмах и 

ушибах. 

Физическое совершенствование Выпускник научится: 

 выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и 

осанки, упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости, 

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

таблицы); 

 выполнять организующие строевые команды и приемы; 

 выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

 выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, 

гимнастическое бревно); 

 выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски 

мячей разного веса и объема); 

 выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 

функциональной направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

 выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические 

комбинации; 

 играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощенным правилам; 



 

61 

 

 

 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

 плавать, в том числе спортивными способами; 

 выполнять передвижения на лыжах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

общеобразовательной программы начального общего образования. 

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 вовлеченность 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, ее 

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 
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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 Учреждения 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» для каждой программы, предмета, 

курса. При оценке результатов деятельности Учреждения и работников образования основным 

объектом оценки, ее 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 трех 

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 ведется на основе контекстной информации об условиях и 

особенностях деятельности субъектов образовательных отношений. В частности, итоговая 

оценка обучающихся определяется с учетом их стартового уровня и динамики образовательных 

достижений. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению планируемых 

результатов и инструментарию для оценки их достижения. Согласно этому подходу за точку 

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

фиксируя допущенные ошибки и недочеты 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 ребенка, как исполнение им 

требований ФГОС НОО. А оценка индивидуальных образовательных достижений ведется 

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

превышение. Это позволяет поощрять продвижения обучающихся, выстраивать 

индивидуальные траектории движения с учетом зоны ближайшего развития. 

Поэтому в текущей оценочной деятельности результаты, продемонстрированные 

учеником, соотносятся с оценками типа: 

 «хорошо», «отлично» — оценками, свидетельствующими об усвоении опорной 

системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а 

также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов. 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг 
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друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические работы, 

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

Направления оценочной деятельности в соответствии с п. 3

 статьи 28 Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» осуществляются посредством внутренней системы оценки качества 

образования (ВСОКО). 

Под ВСОКО понимается непрерывный контроль (оценка) качества образования с целью 

определения уровня его соответствия установленным нормам и принятие управленческих 

решений, направленных на повышение качества образования в общеобразовательной 

организации. 

Функционирование ВСОКО регламентируется локальными нормативными актами школы. 

Объект и содержание оценки по двум направлениям оценочной деятельности, а также перечень 

локальных нормативных актов, регламентирующих ВСОКО, представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Направления оценочной деятельности 

 Оценка достижений Оценка эффективности 

обучающихся деятельности 

 образовательной 

 организации 

 

 

Объект 

Достижения обучающихся Образовательная деятельность 

(деятельность по реализации Основной 

образовательной программы) 

 Определение степени (уровня) Определение качества реализации 

программ 

содержательного раздела основной 

образовательной программы 

начального общего образования. 

Определение уровня соответствия 

профессиональной 

компетентности педагогов требованиям 

профессиональных стандартов 

 достижения обучающимися 

 личностных, метапредметных 

Содержание 

оценки 

и предметных результатов освоения 

основной 

образовательной 

 программы начального 

 общего 

 образования 

 Положение о проведении Приказ о принятии основной 

 промежуточной аттестации образовательной программы 

Локальные 

нормативны

е акты 

обучающихся и осуществлении текущего 

контроля их 

успеваемости. 

Положение о системе, критериях контроля 

и нормах оценки результативности 

обучения 

Учреждения в новой редакции. 
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1.3.1.Оценка достижений обучающихся 

В соответствии с п. 19.9 ч. 3 Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования система оценки обеспечивает «комплексный подход к оценке 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования, 

позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и личностных результатов 

начального общего образования». Оценка каждой группы планируемых результатов имеет свою 

специфику (таблица 2). 

Таблица 2 

Оценка планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования 

 начального общего образования в  

 Муниципальном казенном  

 общеобразовательном учреждении  

 «Лисьевская средняя  

 общеобразовательная школа».  

 Положение о портфолио.  

  

Личностные 

 

Метапредметные 

 

Предметные 

 

Критери и 

Личностные 

планируемые результаты 

Метапредметные 

планируемые результаты 

Предметные 

планируемые результаты 

 

 

 

 

 

 

 

 

Процеду ры 

Диагностическое 

обследование на основе 

метода экспертных 

оценок 

Групповой проект. 

Комплексная работа 

(Чтение. Работа с 

текстом). 

Комплексная работа 

(формирование ИКТ- 

компетентности). 

Разнообразные 

методы и формы, 

взаимно 

дополняющие  друг 

друга 

(стандартизированные 

письменные и устные 

работы, проекты, 

практические работы 

творческие  работы, 

самоанализ и 

самооценка, 

наблюдения, 

испытания (тесты) и 

иное) 

 

 

 

 

Состав 

Диагностические 

карты, рекомендации 

по определению 

итоговой  оценки, 

инструкция   к 

Тексты комплексных 

работ, спецификации, 

включающие 

перечень проверяемых 

планируемых 

Оценочные материалы 

различных 

видов,  включающие 

тексты для учащихся 

и рекомендации по 
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инструментария проведению 

диагностического 

обследования 

результатов, 

рекомендации по 

оцениванию 

отдельных заданий и 

работы в  целом, 

инструкции по 

проведению. 

 

Текст задания для 

группового проекта, 

лист планирования и 

продвижения  по 

заданию, лист 

самооценки, 

рекомендации  по 

организации работы 

групп, 

информационные 

ресурсы, карта 

наблюдений. 

проведению и оценке 

работы для учителя 

 Обобщенный 

неперсонифицированный 

анализ результатов 

Персонифицированная

 оценка уровня 

достижения 

Персонифицированная 

оценка уровня 

достижения 

 диагностического 

обследования, отражающий 

динамику достижения 

обучающимися личностных 

планируемых 

результатов. 

метапредметных 

планируемых 

результатов, 

отражающая 

динамику 

достижения 

учащимися. 

 

 

 

их 

предметных 

планируемых 

результатов, 

отражающая 

динамику их 

достижения  

учащимися. 

   четырехбалльная  

шкала оценивания, 

уровневая  

шкала оценивания. 

 

Формы 

представления 

результатов 

К результатам 

индивидуальных 

достижений обучающихся, 

не 

При оценке метапредметных и предметных 

планируемых результатов используется 

уровневый подход, планируемые результаты 

разделены на два блока: 

 обучающийся научится – достижение 
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В состав основной образовательной программы начального общего 

образования Учреждения включены: 

 оценочные материалы, включенные в учебно-методические комплекты (в 

соответствии со статьей 18 п. 4 Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» должны использоваться оценочные материалы, включенные в 

учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования (Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016г. № 699) 

Оценочные материалы, разработанные Учреждением в соответствии с п. 19.9 ч. 2 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования система оценки ориентирует «образовательную деятельность на духовно-

нравственное развитие и воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов 

освоения содержания учебных предметов начального 

общего образования иформирование универсальных учебных действий». Выполнение данного 

требования обеспечивается комплексным подходом к оценке результатов (рис.1): 

 

 

 

 

 

 

     Оценка личностных результатов 

 

Оценка метапредметных 

результатов 

 

 

     Оценка предметных результатов 

       Духовно-нравственное развитие      

и воспитание обучающихся  

Формирование 

универсальных учебных 

действий 

 Достижение планируемых 

результатов освоения 

содержания учебных предметов 

начального 

 планируемых результатов оценивается в 

Границы 

применения 

системы оценки 

выносимым 

промежуточную 

аттестацию, относятся 

личностные 

на рамках промежуточной аттестации и текущего 

контроля успеваемости с использованием

 персонифицированных 

процедур; 

 планируемые 

результаты 

 обучающийся получит возможность 

научиться – для оценки планируемых 

результатов  используются 

неперсонифицированные процедуры. 
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Рис. 1. Влияние системы оценки на образовательную деятельность 

 

Система оценки как комплекс оценочных процедур мотивирует учащихся на достижение 

планируемых результатов различных групп, но важным условием повышения уровня мотивации к 

образованию в течение всей жизни, освоению умения учиться является реализация программы 

формирования универсальных учебных действий, включающей типовую задачу «Технология 

безотметочного оценивания». Применение данной технологии позволяет сократить количество 

оценочных процедур, проводимых учителем на уроках, переориентировать систему оценки с 

«накопления отметок» на фиксацию достигнутых учащимися планируемых результатов, а также 

обеспечить формирование у учащихся универсальных учебных действий – контроля, оценки, 

познавательной рефлексии и смыслообразования. 

 

Интерпретация результатов оценки ведется на основе контекстной информации об условиях и 

особенностях деятельности субъектов образовательных отношений. В частности, при анализе 

результатов промежуточной аттестации обучающихся учитывается их стартовый уровень и динамика 

образовательных достижений. 

 

1.3.1.1. Оценка личностных результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования 

 

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, 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 ориентация на их выполнение на основе 

понимания их социальнойнеобходимости; способность к моральной децентрации — учету

 позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы 

при ее разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, 

совести как регуляторов морального поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов при получении начального общего образования 

строится вокруг оценки: 

 сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 
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эмоционально-положительном отношении обучающегося к Учреждению, 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 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. 

В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности отдельных личностных 

результатов, полностью отвечающая этическимпринципам охраны и защиты интересов ребенка 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 учетом как достижений, 

так и психологических проблем развития ребенка; 

 систему психолого- педагогических рекомендаций, призванных обеспечить 

успешную реализацию задач начального общего образования. 

Другой формой оценки личностных результатов является оценка индивидуального прогресса 

личностного развития обучающихся, которым необходима специальная поддержка. Эта задача 

может быть решена в процессе систематического наблюдения за ходом психического развития 

ребенка 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 

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

имеющим специальную профессиональную подготовку в области возрастной психологии. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 
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образовательной деятельности, включая урочную и внеурочную деятельность, деятельность 

классного руководителя, внешкольную деятельность. В личностных планируемых результатах 

отсутствует уровневый подход, так как 

данная группа планируемых результатов не выносится на промежуточную аттестацию 

обучающихся. 

Структура представления личностных планируемых результатов позволяет выделить личностные 

планируемые результаты, которые подлежат развитию/формированию в образовательной 

деятельности и диагностике. 

При отборе личностных результатов, подлежащих диагностике в первом классе, во втором, 

третьем и четвѐртых классах учитывались целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного 

образования и положения психолого-педагогической науки 

о возрастных особенностях младших 

школьников (Л. С. Выготский, А. Н. Леонтьев, В. В. Давыдов, Д. Б. Эльконин, В. С. Мухина, Л. 

Ф. Обухова, М. В. Гамезо, А. Г. Асмолов. В. В. Рубцов и др.). 

Показателями, которые соответствуют личностным результатам освоения ООП НОО 

являются следующие: 

 проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности: игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, 

конструировании и др.; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим 

людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать 

интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 

проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

 умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

 может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного 

поведения и личной гигиены; 

 обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; 

 ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах деятельности. 

Описание диагностического инструментария, соответствующего обозначенным требованиям, 

представлено в Программе духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся. 

Требования к инструментарию оценивания личностных результатов: 

 процедуры должны отвечать этическим принципам охраны и защиты интересов ребенка и 

конфиденциальности; 

 проведение в форме, не представляющей угрозы личности, 

психологической безопасности и эмоциональному статусу обучающегося. 

1.3.1.2. Оценка метапредметных результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы, описанных в разделах 

«Регулятивные универсальные учебные 
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действия»,      «Коммуникативные      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 счет основных компонентов 

образовательной деятельности — учебных предметов. 

Критериями сформированности метапредметных планируемых результатов являются три блока 

универсальных учебных действий: 

 регулятивные – оцениваются при выполнении группового проекта и частично комплексных 

работ; 

 познавательные – оцениваются в процессе выполнения комплексных работ и частично в 

групповом проекте (в части работы с информационными ресурсами); 

 коммуникативные – в ходе выполнения группового проекта. 

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 

познавательнойдеятельностью. К ним относятся: 

 способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; самостоятельно 

преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение планировать собственную 

деятельность в соответствии споставленной задачей и условиями ее реализации и искать средства 

ее осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их 

выполнение на основе оценки и учета характера ошибок, проявлять инициативу и 

самостоятельность в обучении; 

 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение 

существенной информации из различных информационных источников; 

 умение использовать знаково- символические средства для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и 

практических задач; 

 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 оценен 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. 
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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 учетом характера ошибок, допущенных ребенком, можно 

сделать вывод о 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 ребенка. 

Таким образом, оценка метапредметных результатов проводится в ходе различных процедур: 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 отслеживается уровень сформированности такого умения, как взаимодействие с партнером: 

ориентация на партнера, 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 включенности детей в 

учебную деятельность, уровень их учебной самостоятельности, уровень сотрудничества и ряд 

других), проводится в форме неперсонифицированных процедур. 

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 и оцениваться при выполнении контрольных работ (чаще 

стандартизированных) по отдельным предметам. Однако в этом случае причиной невыполнения 

задания может быть как несформированный метапредметный результат, так и предметный. Поэтому 

целесообразно проводить диагностические работы на межпредметной основе, позволяющей 

оценивать только метапредметные планируемые результаты. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 

образовательной деятельности, но преимущественно в урочной и внеурочной деятельности. При 

оценке метапредметных планируемых результатов используется уровневый подход: 
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«обучающийся научится», «обучающийся получит возможность научиться». Результаты второго 

блока оцениваются в ходе мониторинговых неперсонифицированных процедур, но не выносятся на 

текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию. 

Перечень метапредметных результатов, подлежащих оцениванию в текущем контроле 

успеваемости и промежуточной аттестации, представлен в разделе 

«Метапредметные планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования». Структура представления метапредметных планируемых 

результатов позволяет выделить результаты, которые подлежат формированию в образовательной 

деятельности и которые подлежат оценке по каждому году обучения. 

1.3.1.3. Оценка предметных результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования 

 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам, представленным в учебном плане. В 

соответствии с требованиями к результатам ФГОС начального общего образования «предметные 

результаты включают освоенный обучающимися 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». 

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 (система основополагающих элементов научного знания по предмету, 

лежащих в основе современной научной картины мира) – важнейшая составляющая предметных 

результатов. В ней можно выделить опорные знания (знания, усвоение которых принципиально 

необходимо для текущего и последующего успешного обучения) и знания, дополняющие, 

расширяющие или углубляющие опорную систему знаний, а также служащие пропедевтикой для 

последующего изучения предмета. 

К опорным знаниям относятся: 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 учетом их значимости для решения основных задач 

образования на данном уровне образования, опорного характера изучаемого материала для 

последующего обучения, а также с учетом 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 

могут быть достигнуты подавляющим большинством детей. 

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 
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задач. Иными словами, объектом оценки предметных результатов являются действия с предметным 

содержанием, выполняемые обучающимися. 

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. 

• предметным действиям следует отнести также действия, которые присущи главным образом 

только конкретному предмету и овладение которыми необходимо для полноценного личностного 

развития или дальнейшего изучения предмета (в частности, способы двигательной деятельности, 

осваиваемые в курсе физической культуры, или способы обработки материалов, приемы 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 ведется как в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. 

При этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения 

действий, выполняемых обучающимися, с предметным содержанием, отражающим опорную 

систему знаний данного учебного курса. 

Сроки проведения оценочных процедур фиксируются в рабочих программах учебных предметов и 

в поурочном планировании. Перечень оценочных материалов для проведения текущего контроля 

успеваемости представлен в таблице 3. 

     Таблица 3 

     Перечень оценочных материалов для текущего контроля успеваемости по учебным предметам 

 

Предмет Оценочные материалы 
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Русский язык 

Грамматический разбор,  графическая работа, диктант, 

изложение,  самостоятельная работа, словарный диктант, 

сочинение, списывание с  грамматическим заданием, 

стандартизированная контрольная работа. 

Литературное чтение Анализ текста, контрольная работа, проверка читательской 

компетентности, проектные задачи, устный ответ. 

Иностранный язык Тест, устный опрос, письмо, частичный диктант, 

стандартизированная контрольная работа. 

 

 

Математика 

Графическая работа, математический диктант с 

ретроспективной самооценкой, самостоятельная работа, 

стандартизированная контрольная работа, тематическая 

контрольная работа,  устный опрос. 

Окружающий мир 
Графическая работа, практическая работа, проектная 

деятельность, стандартизированная контрольная работа, тест. 

Основы религиозных 

культур и 

светской этики 

 

Стандартизированная контрольная работа, итоговый проект 

 

Изобразительное 

искусство 

Практическая работа,  самостоятельная  работа, 

стандартизированная контрольная работа, творческая работа 

(проект). 

Музыка 
Исполнение музыкального произведения, музыкальный 

диктант, самостоятельная работа, стандартизированная 

контрольная работа. 

 

Технология 

Комплексная практическая работа (по всем видам 

деятельности), комплексная проектная работа (по всем видам

 деятельности), практическая работа, проектная 

деятельность. 

 

Физическая культура 

Стандартизированная контрольная работа, практическая работа,

 проектная задача, составленная с учетом 

национальных регионально-этнических особенностей, 

тестовые упражнения (программный продукт). 

 

Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению планируемых результатов и 

инструментарию для оценки их достижения. Согласно этому подходу за точку отсчета принимается не 

«идеальный образец», при котором оценка ученика формируется через отсчитывание «методом 

вычитания» и фиксирование допущенных ошибок и недочетов, а необходимый для продолжения 

образования и реально достигаемый большинством обучающихся опорный уровень образовательных 

достижений. Поэтому оценка индивидуальных образовательных достижений ведется «методом 

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

поощрять продвижение обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с учетом 
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зоны ближайшего развития. Выставление отметок на основе принципа сложения зафиксировано в 

Положении о портфолио. 

1.3.2. Портфолио 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 

Учреждения. 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 ребенка. 

 

Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики образовательных достижений 

служит портфолио обучающегося. Как показывает опыт его использования, портфолио может быть 

отнесен 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.). 

 

Портфолио — 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. 

Портфолио представляет собой специально организованную подборку работ, которые демонстрируют 

усилия, прогресс и достижения обучающегося в различных областях. Портфолио является 

оптимальным способом организации текущей системы оценки. При этом материалы портфолио 

допускают независимую оценку, например, при проведении аттестации педагогов. 

В состав портфолио включаются результаты, достигнутые обучающимся не только в ходе учебной 

деятельности, но и в иных формах активности, протекающей как в рамках повседневной школьной 

практики, так и за ее пределами (Положение о портфолио обучающихся в Приложении 8). 

В портфолио 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 Учреждения. 

Обязательной составляющей портфолио являются материалы стартовой диагностики, промежуточных 

и итоговых стандартизированных работ по отдельным предметам. 

Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность демонстрировала нарастающие 
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успешность, объем и глубину знаний, достижение более высоких уровней формируемых учебных 

действий. Примерами такого рода работ могут быть: 

 по русскому, родному языку и литературному чтению, литературному чтению на родном языке, 

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 счета, 

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 ит. п.; 

 по физкультуре — видеоизображения примеров исполнительской деятельности, дневники 

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

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

2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и листы 

наблюдений и т. п.) за процессом овладения универсальными учебными 

действиями, которые ведут учителя начальных классов (выступающие и         в роли учителя 

-предметника, и в роли классного руководителя), иные 

учителя -предметники, школьный психолог, организатор воспитательной работы и другие 

непосредственные участники 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 основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфолио в целом ведутся с позиций 

достижения планируемых результатов с учетом основных результатов начального общего образования, 

закрепленных в ФГОС НОО. 

Оценка как отдельных составляющих, так и портфолио в целом ведется на критериальной основе, 

которая подробно описана в Положении о портфолио обучающихся. 

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля достижений, делаются 

выводы: 
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 о сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов действий, а также 

опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения образования в основной 

школе; 

 о сформированности основ умения учиться, понимаемой как способность к самоорганизации с 

целью постановки и решения учебно- познавательных и учебно- практических задач; 

 об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — мотивационно- 

смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

 

1.3.3. Итоговая оценка выпускника 

Предметом итоговой оценки качества результатов освоения ООП НОО   является уровень достижения 

обучающимися метапредметных и предметных результатов, необходимых для продолжения обучения 

при получении основного общего образования. Личностные результаты итоговой оценке не подлежат. 

В итоговой оценке освоения обучающимися основной образовательной программы выделены две 

составляющие: 

- результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения обучающимися основных 

формируемых способов действий в отношении к опорной системе знаний, необходимых для получения 

общего образования следующего уровня; 

- результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их 

индивидуальных образовательных достижений, продвижение в достижении 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Итоговые работы в 4 классах проводятся учителем по всем предметам. 

После окончания обучающимися уровня начального общего образования, решение о переводе на 

уровень основного общего образования принимается  решением педсовета и оформляется приказом 

директора Учреждения. 

Решение о переводе на уровень основного общего образования принимается на основании итоговой 

оценки за уровень начального общего образования, которая выставляется по каждому предмету в 4 

классе как среднее арифметическое (по правилам математического округления до целого числа) двух 

отметок: за год (промежуточная аттестация) и итоговую контрольную работу. Итоговая контрольная 

работа по каждому предмету проводится в конце учебного года, до его окончания. Отметка за итоговую 

контрольную работу в журнал выставляется в число в соответствии с графиком контрольных работ и не 

учитывается при выставлении четвертной (полугодовой) отметки. Затем выставляется годовая отметка 

по предмету. Далее идѐт итоговая отметка за уровень начального общего образования по предмету, 

которая и учитывается при переводе на уровень основного общего образования. 
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2. Содержательный раздел. 

 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся на уровне  

начального общего образования 

 

2.1.1. Понятие, функции и виды универсальных учебных действий. 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 учащимся 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). 

 

2.1.2. 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 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 

учащегося независимо от еѐ специально-предметного содержания. Универсальные учебные действия 

обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и формирования психологических способностей 

обучающегося. 

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на обеспечение системно-

деятельностного подхода, положенного в основу Стандарта, и призвана способствовать реализации 

развивающего потенциала общего среднего образования, развитию системы универсальных учебных 

действий, выступающей как инвариантная основа образовательного процесса и обеспечивающей 

школьникам умение учиться, способность к саморазвитию и самосовершенствованию. Всѐ это 

достигается путѐм как освоения обучающимися конкретных предметных знаний и навыков в рамках 

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

При этом знания, умения и навыки рассматриваются как производные от соответствующих видов 

целенаправленных действий, если они формируются, применяются и сохраняются в тесной связи с 

активными действиями самих учащихся. Качество усвоения знаний определяется многообразием и 

характером видов универсальных действий. 

Программа формирования универсальных учебных действий для начального общего образования: 
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• устанавливает ценностные ориентиры начального общего образования; 

• определяет понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий 

в младшем школьном возрасте; 

• выявляет связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

• определяет условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у 

обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и 

основному общему образованию. 

Цель программы: создание условий для реализации технологии формирования УУД на начальном 

уровне общего образования средствами учебно- методических комплектов «Школа России». 

Задачи программы: актуализация ценностных ориентиров содержания начального общего 

образования, необходимых для разработки рабочих учебных программ и программы внеурочной 

деятельности; разработка механизмов взаимосвязи универсальных учебных действий и содержания 

учебных предметов; уточнение характеристик личностных результатов и регулятивных, 

познавательных, коммуникативных УУД; описание типовых задач формирования УУД; разработка 

преемственных связей формирования УУД при переходе от дошкольного к начальному общему 

образованию. 

Программа формирования универсальных учебных действий содержит: 

- пояснительную записку; 

- описание ценностных ориентиров на каждой ступени образования; 

- характеристики личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий; 

- связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов в соответствии с реализуемым в школе учебно-методическими 

комплектами «Школа России»; 

- типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных,

 коммуникативных универсальных учебных действий в 

соответствии с реализуемыми в школе учебно-методическими комплектами 

«Школа России»; 

-описание преемственности программы формирования универсальных учебных 

действий по ступеням общего образования в соответстви с УМК. 

Ценностные ориентиры содержания образования на ступени начального общего образования 

сформулированы в Стандарте и Примерной основной образовательной программе образовательного 

учреждения. К ним относятся: 

– формирование основ гражданской идентичности личности на базе: чувства сопричастности и 

гордости за свою Родину, народ и историю, осознания ответственности человека за благосостояние 

общества; восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, 

религий; 

– 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; 

– развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности и гуманизма; 

– 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 
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деятельности: 

– развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее 

самоактуализации. 

В концепции УМК «Школа России» ценностные ориентиры формирования УУД определяются 

вышеперечисленными требованиями ФГОС и общим представлением о современном выпускнике 

начальной школы. 

Это человек: 

любознательный, интересующийся, активно познающий мир; владеющий  основами умения учиться; 

любящий родной край и свою страну; 

уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед  с е мьей и Учреждением; 

доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий высказать свое мнение; 

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

Обозначенные ориентиры составляют основу Программы формирования УУД. 

 

2.1.3. Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий обучающихся. В составе основных видов УУД, 

соответствующих ключевым целям общего образования, можно выделить четыре блока: 

личностный, регулятивный, познавательный и коммуникативный. 

Личностный  блок  связан с   ценностно-смысловой  ориентацией 

обучающихся  (умение  соотносить  поступки и события с  принятыми 

этическими принципами, умение выделить нравственный аспект поведения, ориентация в 

 социальных ролях   и  межличностных  отношениях). В соответствии с 

Примерной программой и планируемыми результатами (Раздел II) выделяется   три вида

 личностных  результатов: самоопределение, смыслообразование, нравственно-этическая 

ориентация: 

- 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 

деятельность, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и 

какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него отвечать. 

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

содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный 

моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся организацию своей 

учебной деятельности. К ним относятся: целеполагание, планирование, осуществление учебных 

действий, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка и саморегуляция: 

- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимися, 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; 
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- коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата; внесение изменений в 

результат своей деятельности, исходя из 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, знаково-символические, информационные, логические. 

Общеучебные универсальные действия: 

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

- поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного 

поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

- структурирование знаний; 

- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 

форме; 

- выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 

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

деятельности; 

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

цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 

- определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и 

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

- понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

- постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных   действий   составляют 

знаково-символические действия: 

- моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 

выделены существенные характеристики объекта (пространственно- графическая или знаково-

символическая); 

- преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

Логические универсальные действия: 

- анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных); 

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

восполнением недостающих компонентов; 

- выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 

- подведение под понятие, выведение следствий; 

- установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и явлений; 
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- построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности 

утверждений; 

- доказательство; 

- выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

- формулирование проблемы; 

- самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают 

социальную компетентность и учѐт позиции других людей, партнѐров по 

общению или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном 

обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. К коммуникативным действиям 

относятся: инициативное сотрудничество, планирование учебного сотрудничества, взаимодействие, 

управление коммуникацией: 

- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение цели, 

функций участников, способов взаимодействия; 

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

- разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

- управление поведением 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. 

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 области. 

Основу  определения характеристики  результатов формирования 

универсальных учебных действий на разных этапах обучения составили: 

Примерная программа, учебно-методический комплект  «Школа России» и 

планируемые результаты освоения Основной образовательной программы. 

(Раздел 1) 

                  Таблица 4     Характеристика результатов формирования универсальных учебных 

                    действий на разных этапах обучения 

Личностные УУД Регулятивные УУД Познавательные УУД 

1 класс 

1. Ценить и принимать 1. Организовывать свое 1. Ориентироваться в 

следующие базовые рабочее место под учебнике: определять 

ценности: «добро», руководством учителя. умения, которые будут 
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«терпение», «Родина», 2. Определять цель сформированы на основе 

«природа», «семья». выполнения заданий на изучения данного раздела. 

2. Уважать к своей семье, к уроке, во внеурочной 2. Отвечать на простые 

своим родственникам, деятельности, в жизненных вопросы учителя, находить 

любовь к родителям. ситуациях под руководством нужную информацию в 

3. Освоить роли ученика; учителя. учебнике. 

формирование интереса 3. Определять план 3. Сравнивать предметы, 

(мотивации) к учению. выполнения заданий на объекты: находить общее и 

4. Оценивать жизненные уроках, внеурочной различие. 

ситуаций и поступки героев деятельности, жизненных 4. Группировать предметы, 

художественных текстов с ситуациях под руководством объекты на основе 

точки зрения учителя. существенных признаков. 

общечеловеческих норм. 4. Использовать в своей 5.   Подробно пересказывать 

 деятельности простейшие прочитанное или 

 приборы: линейку, прослушанное; определять 

 треугольник и т.д. тему. 

2 класс 

1. нить и принимать 

следующие базовые ценности: 

«добро», 

1. Самостоятельно 

организовывать свое рабочее 

место. 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять умения, 

которые будут сформированы 

на основе 

изучения данного раздела; 

определять круг своего 

незнания. 

2. Отвечать на простые и 

сложные вопросы учителя, 

самим задавать вопросы, 

находить нужную 

информацию в учебнике. 

3. Сравнивать и группировать 

предметы, объекты по 

нескольким основаниям; 

находить закономерности; 

самостоятельно продолжать их 

по установленном правилу. 

4. Подробно пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; составлять 

простой план . 

5. Определять, в каких 

источниках можно найти 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья», «мир», 

«настоящий друг». 

2. Следовать режиму 

организации учебной и 

внеучебной деятельности. 

2. Уважение к своему народу, к 

своей Родине. 

3. Освоение личностного 

3. Определять цель учебной 

деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно. 

смысла учения, желания 

учиться. 

4. Оценка жизненных 

ситуаций и поступков героев 

художественных текстов с 

4. Определять план выполнения 

заданий на уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под руководством 

точки зрения учителя. 

общечеловеческих норм. 5. Соотносить выполненное 

задание с образцом, 

предложенным учителем. 

6. Использовать в работе 

простейшие инструменты и 

более сложные приборы 

(циркуль). 

 6. Корректировать 

выполнение задания в 

 дальнейшем. 

7. Оценка своего задания по 
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 следующим

 параметра

м: 

легко выполнять,

 возникли сложности 

при выполнении 

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 

3 класс 

1. Ценить и принимать 1. Самостоятельно 1. Ориентироваться в 

следующие базовые организовывать свое рабочее учебнике: определять 

ценности: «добро», место в соответствии с целью умения, которые будут 

«терпение», «Родина», выполнения заданий. сформированы на основе 

«природа», «семья», «мир», 2. Самостоятельно изучения данного раздела; 

«настоящий друг», определять важность или определять круг своего 

«справедливость», «желание необходимость выполнения незнания; планировать свою 

понимать друг друга», различных задания в учебном работу по изучению 

«понимать позицию процессе и жизненных незнакомого материала. 

другого». ситуациях. 2. Самостоятельно 

2. Уважение к своему народу, 3. Определять цель учебной предполагать, какая 

к другим народам, деятельности с помощью дополнительная информация 

терпимость к обычаям и самостоятельно. буде нужна для изучения 

традициям других народов. 4. Определять план незнакомого материала; 

3. Освоение личностного выполнения заданий на отбирать необходимые 

смысла учения; желания уроках, внеурочной источники информации 

продолжать свою учебу. деятельности, жизненных среди предложенных 

4. Оценка жизненных ситуациях под руководством учителем словарей, 

ситуаций и поступков героев учителя. энциклопедий, 

справочников. 

художественных текстов с 5. Определять правильность 3. Извлекать информацию, 

точки зрения выполненного задания на представленную в разных 

общечеловеческих норм, основе сравнения с формах (текст, таблица, 

нравственных и этических предыдущими заданиями, схема, экспонат, модель, 

ценностей. или на основе различных а, иллюстрация и др.) 

 образцов. 4. Представлять 

информацию 

 6. Корректировать в виде текста, таблицы, 

 выполнение задания в схемы, в том числе с 

 соответствии с планом, помощью ИКТ. 

 условиями выполнения, 5.Анализировать, 

 результатом действий на сравнивать,

 группирова

ть 

 определенном этапе. различные объекты, 
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явления, 

 7. Использовать в работе факты. 

 литературу, инструменты,  

 приборы.  

 8. Оценка своего задания по  

 параметрам, заранее  

 представленным.  

4 класс 

1. Ценить и принимать 1. Самостоятельно 1. Ориентироваться в 

следующие базовые формулировать задание: учебнике: определять 

ценности: «добро», определять его цель, умения, которые будут 

«терпение», «Родина», планировать алгоритм его сформированы на основе 

«природа», «семья», «мир», выполнения, корректировать изучения данного раздела; 

«настоящий друг», работу по ходу его определять круг своего 

«справедливость», «желание выполнения, самостоятельно незнания; планировать свою 

понимать друг друга», оценивать. работу по изучению 

«понимать позицию 2. Использовать при незнакомого материала. 

другого», «народ», выполнения задания 2. Самостоятельно 

«национальность» и т.д. различные средства: предполагать, какая 

2. Уважение к своему справочную литературу, дополнительная информация 

народу, к другим народам, ИКТ, инструменты и буде нужна для изучения 

принятие ценностей других приборы. незнакомого материала; 

народов. 3.Определять самостоятельно отбирать необходимые 

3. Освоение личностного критерии оценивания, давать источники информации 

смысла учения; выбор самооценку. среди предложенных 

дальнейшего  учителем словарей, 

образовательного маршрута.  энциклопедий, 

справочников, 

4. Оценка жизненных  электронные диски. 

ситуаций и поступков героев  3. Сопоставлять и отбирать 

художественных текстов с  информацию, полученную из 

точки зрения  различных источников 

общечеловеческих норм,  (словари, энциклопедии, 

нравственных и этических  справочники, электронные 

ценностей, ценностей  диски, сеть Интернет). 

гражданина России.  4. Анализировать, 

  сравнивать, группировать 

  различные объекты, явления, 

  факты. 

  5. Самостоятельно делать 

  выводы, перерабатывать 

  информацию, 

  преобразовывать еѐ, 

  представлять информацию 

на 
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  основе схем, моделей, 

  сообщений. 

  6. Составлять сложный план 

  текста. 

  7. Уметь

 передавать 

  содержание в

 сжатом, 

  выборочном или 

развѐрнутом 

  виде. 

 

 

2.1.4. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов. 

 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач 

общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития обучающихся, реализуется в 

рамках целостного образовательного процесса в ходе изучения системы учебных предметов и 

дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм учебного сотрудничества и 

решения важных задач жизнедеятельности обучающихся. 

На ступени начального общего образования имеет особое значение обеспечение при организации 

учебного процесса сбалансированного развития у обучающихся логического, наглядно-

образного и знаково-символического мышления, исключающее риск развития формализма 

мышления, формирования псевдологического мышления. Существенную роль в этом играют 

такие учебные предметы, как «Литературное чтение», 

«Технология», «Изобразительное искусство», «Музыка». 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных способов 

организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определѐнные 

возможности для формирования универсальных учебных действий. 

Учебный предмет «Русский язык», обеспечивает формирование познавательных, 

коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает возможности для 

формирования логических действий анализа, сравнения, установления причинно-следственных 

связей. Ориентация в морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение правил 

строения слова и предложения, графической формы букв обеспечивает развитие знаково-

символических действий — замещения (например, звука буквой), моделирования (например, 

состава слова путѐм составления схемы) и преобразования модели (видоизменения слова). 

Изучение русского и родного языка создаѐт условия для формирования «языкового чутья» как 

результата ориентировки ребѐнка в грамматической и синтаксической структуре родного языка и 

обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и функций речи, включая 

обобщающую и планирующую функции. 

«Литературное чтение» включают формирование всех видов универсальных учебных действий 

личностных, коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом развития 

ценностно- смысловой сферы и коммуникации). 

Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, обеспечивает 
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освоение идейно-нравственного содержания художественной литературы, развитие эстетического 

восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной литературы является трансляция 

духовно-нравственного опыта общества через коммуникацию системы социальных личностных 

смыслов, раскрывающих нравственное значение поступков героев литературных произведений. 

На ступени начального общего образования важным средством организации понимания авторской 

позиции, отношения автора к героям произведения и отображаемой действительности является 

выразительное чтение. 

Учебные предметы «Литературное чтение» обеспечивают формирование следующих 

универсальных учебных действий: 

• смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию учащегося в системе 

личностных смыслов; 

• самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями литературных 

произведений посредством эмоционально-действенной идентификации; 

• основ гражданской идентичности путѐм знакомства с героическим историческим  прошлым  своего народа, своей страны, своего края и переживания гордости и эмоциональной сопричастности подвигам  и 

достижениям еѐ граждан; 

 эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

• нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и 

нравственного значения действий персонажей; 

• эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с героями 

произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений; 

• умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и поступков 

персонажей; 

• умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учѐтом целей 

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

• умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность событий и 

действий героев произведения; 

• умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 

«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных действий, формируя 

коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного языка способствует: 

• общему речевому развитию учащегося на основе формирования обобщѐнных 

лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

• развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 

• развитию письменной речи; 

• 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. 
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Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных действий, в 

первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и предиката текста; 

понимание смысла текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать 

вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста на основе 

плана). 

«Математика». На ступени начального общего образования этот предмет является основой 

развития у обучающихся познавательных действий, в первую очередь логических и 

алгоритмических, включая знаково- символические, а также планирование (последовательности 

действий по решению задач), 

систематизацию и структурирование знаний, перевод с одного языка на другой, моделирование, 

дифференциацию существенных и 

несущественных условий, аксиоматику, формирование элементов системного мышления и 

приобретение основ информационной грамотности. 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 этой ступени образования. Моделирование включает в 

свой состав знаково-символические действия: замещение, кодирование, декодирование. С их 

освоения и должно начинаться овладение моделированием. Кроме того, учащийся должен 

осваивать системы социально принятых знаков и символов, существующих в современной 

культуре и необходимых как для обучения, так и для его социализации. 

«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и обеспечивает 

формирование у обучающихся целостной научной картины природного и социокультурного мира, 

отношений человека с природой, обществом, другими людьми, государством, осознания своего 

места в обществе, создавая основу становления мировоззрения, жизненного самоопределения и 

формирования российской гражданской идентичности личности. 

В сфере личностных универсальных   действий   изучение   предмета 

«Окружающий мир» обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально- ценностного и 

деятельностного компонентов гражданской российской идентичности: 

• умения различать государственную символику Российской Федерации и своего региона, 

описывать достопримечательности столицы и родного края, находить на карте Российскую 

Федерацию, Москву — столицу России, свой регион и его столицу; ознакомление с 

особенностями некоторых зарубежных стран; 

• формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом времени 

прошлое, настоящее, будущее, ориентации в основных исторических событиях своего народа и 

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

фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего региона; 

• формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, 

освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения; 

• развитие морально-этического сознания — норм и правил взаимоотношений человека с 

другими людьми, социальными группами и сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета способствует 

принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию необходимости здорового 

образа жизни в 

интересах укрепления физического, психического и психологического здоровья. Изучение 
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предмета «Окружающий мир» способствует формированию 

общепознавательных универсальных учебных действий: 

овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умения поиска и 

работы с информацией, в том числе с использованием различных средств ИКТ; 

• формированию действий замещения и моделирования (использования готовых моделей для 

объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей, в том числе в 

интерактивной среде); 

• 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. 

«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. 

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан сформированием 

личностных, познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаѐт условия для формирования 

общеучебных действий, замещения и моделирования в продуктивнойдеятельности 

 учащихся  явлений  и объектов природного и социокультурного мира. 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 корректив на основе предвосхищения будущего результата и его соответствия 

замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и освоение 

сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, искусства 

других народов обеспечивают 

 формирование гражданской идентичности личности, толерантности, 

эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы творческого 

самовыражения, способствуют развитию позитивной самооценки и самоуважения учащихся. 

«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для формирования универсальных 

учебных действий обусловлена: 
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• ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы формирования 

системы универсальных учебных действий; 

• значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые 

являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий 

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

карты и модели, задающие полную ориентировочную основу выполнения предложенных заданий 

и позволяющие выделять необходимую систему ориентиров); 

• специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки предметно-

преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии психологических 

новообразований младшего школьного возраста — умении осуществлять анализ, действовать во 

внутреннем умственном плане; рефлексии как осознании содержания и оснований выполняемой 

деятельности; 

• широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы для 

реализации учебных целей курса; 

• формирование первоначальных элементов ИКТ-компетентности учащихся. 

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

• формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека; 

• развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения на основе развития способности учащегося к моделированию и 

отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей (рисунков, планов, схем, 

чертежей); 

• развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение 

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 
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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; конструктивно разрешать 

конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение партнѐра и вносить необходимые коррективы в интересах достижения общего 

результата). 

«Информатика» В процессе изучения информатики и применения информационных технологий в 

начальной школе эффективно развивается целый ряд универсальных учебных действий, особенно 

регулятивные и познавательные УУД. Ориентировка младших школьников в информационных и 

коммуникативных технологиях (ИКТ) и формирование способности их грамотно применять 

(ИКТ-компетентность) являются важным элементом формирования универсальных учебных 

действий обучающихся на ступени начального общего образования, обеспечивающим его 

результативность. 

При освоении личностных действий ведется формирование: критического отношения к 

информации и избирательности ее восприятия; 

уважения к информации о частной жизни и информационным результатам других людей. 

При формировании регулятивных универсальных учебных действий обеспечивается: 

оценка условий, хода и результатов действий, выполняемых в информационной среде; 

использование результатов действия, размещенных в цифровой информационной среде, для 

выполнения оценки выполненного действия самим 

 обучающимся, его товарищами и учителями, а также для их коррекции; 

создание цифрового портфолио учебных достижений учащегося. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий играют ключевую роль в таких 

общеучебных универсальных действиях, как: 

поиск информации в индивидуальных информационных архивах учащегося, информационной 

среде образовательного учреждения, в федеральных хранилищах информационных 

образовательных ресурсов; 

фиксация (запись) информации об окружающем мире и образовательном процессе, в том числе – с 

помощью аудио- и видео- записи, цифрового измерения, оцифровки (работ учащихся и др.) с 

целью дальнейшего использования записанного (его анализа, цитирования); 

структурирование знаний, их организация и представление в виде концептуальных диаграмм, 
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карт, линий времени и генеалогических деревьев; 

создание гипермедиа сообщений, включающих текст, набираемый на клавиатуре, цифровые 

данные, неподвижные и движущиеся, записанные и созданные изображения и звуки, ссылки 

между элементами сообщения; 

подготовка выступления с аудио-визуальной поддержкой; 

построение моделей объектов и процессов из конструктивных элементов реальных и виртуальных 

конструкторов. 

Курс «Информатика» является важным инструментом для формирования 

коммуникативных учебных действий. Для этого используются: создание гипермедиа-сообщений; 

выступление с аудио-визуальной поддержкой; 

фиксация хода коллективной/личной коммуникации (аудио-видео и текстовая запись); 

общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видео- конференция, форум, блог). 

Формирование регулятивных универсальных действий обеспечивается через: определение цели 

своих действий (целеполагание); 

составление алгоритма действий (планирование); 

мобилизация своих сил к волевому усилию и к преодолению препятствий (саморегуляция). 

Формирование познавательных универсальных действий обеспечивается через (табл. 7): 

понимание цели действий: 

поиск и структурирование необходимой информации; прогнозирование возможных жизненных 

экстремальных ситуаций; выбор наиболее эффективных способов действия; 

установление причинно-следственных связей различных жизненных ситуаций. 

Формирование коммуникативных универсальных действий   происходит в процессе выполнения 

практических заданий, предполагающих работу в паре, а также лабораторных работ, выполняемых 

группой. 

Большое значение   для   развития   коммуникативных   навыков   имеют 

внеурочные мероприятия. 

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

деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для формирования универсальных 

учебных действий (табл. 5). 

Смысловые акценты универсальных учебных действий 

Таблица 5 

 

Смысловые акценты 

УУД 

Русский язык Литературное 

чтение 

Математика Окружающий 

мир 

личностные жизненное 

само- определение 

нравственно- 

этическая 

ориентация 

смысло- 

образование 

нравственно- 

этическая 

ориентация 

регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, 

оценка, алгоритмизация действий (Математика, Русский 

язык, Окружающий мир, Технология , Физическая культура и др.) 
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познавательные 

общеучебные 

моделирование 

(перевод устной 

речи в 

письменную) 

смысловое чтение, 

произвольные и 

осознанные устные

 и 

письменные 

высказывания 

моделирование, 

выбор наиболее 

эффективных 

способов 

решения задач 

широкий 

спектр 

источников 

информации 

познавательные 

логические 

формулирование личных, 

языковых, нравственных проблем. 

Самостоятельное создание 

способов решения проблем 

поискового и творческого характера 

анализ, синтез, сравнение, 

группировка, причинно- 

следственные связи, логические 

рассуждения, доказательства, 

практические действия 

коммуникативные использование средств языка и речи для получения и передачи 

информации, участие в продуктивном диалоге;

 самовыражение: монологические высказывания разного 

типа. 

 

2.1.5. Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий обучающихся. 

 

Типовые задачи  формирования универсальных учебных 

 действий конструируются учителем на основании  следующих  общих

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

уровня сформированности УУД (личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных) предполагает осуществление субъектом (в свѐрнутом или                                                     развѐрнутом виде) 

  следующих навыков: ознакомление–понимание   – 

применение – анализ – синтез - оценка. 

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

заданий) к нему. Требования к задачам. Для того, чтобы задачи, предназначенные для оценки тех 

или иных УУД, были валидными, надѐжными и объективными, они должны быть: 

- составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к 

тестовым заданиям в целом; 

- сформулированы на языке, доступном пониманию 

ученика, претендующего на освоение обладание соответствующих 

УУД; 

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

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

выбор необходимой стратегии; 

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

менять некоторые из еѐ условий. 

Каждый учебный предмет раскрывает определѐнные возможности, создаѐт зону ближайшего 

развития для формирования УУД. Последовательность, способы формирования и проверки 

универсальных учебных действий отражаются в различных учебных заданиях, используемых 

учителем на уроке. Так, например, на уроке литературного чтения различные виды УУД могут 

формироваться при выполнении следующих заданий и форм работы (табл. 6). 
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Формирование УУД при выполнении различных заданий 

Таблица 6 

Задания и формы работы Виды УУД 

Личностные УУД 

Вопросы типа «О чѐм заставило тебя 

задуматься это произведение?» 

Позволяют ребѐнку выработать

 свою 

жизненную позицию в отношении 

мира, окружающих людей 

Вопросы типа «Какой герой вызывает у тебя 

симпатию? Почему?»; «Как ты оцениваешь 

поступок героя?» 

Направлены на осознание, 

исследование и принятие жизненных 

ценностей и смыслов, 

позволяют сориентироваться в нравственных нормах, правилах, оценках 

Познавательные УУД 

Задание на информационный поиск: 

«Узнай, как выглядят собаки породы колли 

… Для этого ты можешь: 

-найти изображение в справочнике; Поискать 

ответ вместе со взрослыми в Интернете; 

Понаблюдать за собаками на улице» 

Учат анализу, синтезу, классификации, 

сравнению, установлению причинно- 

следственных связей 

Библиографические уроки. 

Задание типа «подготовь выставку книг по 

теме « классификация книг по темам, жанрам, 

автора и т.д. 

Сопоставительный анализ текстов на уроке 

(например, сравнение произведений разных 

жанров с целью выявления 

 

жанрообразующих признаков – рассказ и 

басня) 

 

Задание типа «О каких породах собак хотел 

бы рассказать ты? Составь книжку- малышку. 

Подбери иллюстрации к ней» 

Дают возможность формулировать 

проблему, самостоятельно создавать 

способы решения проблем творческого и 

поискового характера. 

Коммуникативные УУД 

 

 

  

 



 

95 

 

 

Коллективная проектная деятельность 

«Презентация мультфильма о дружбе» 

«Хочешь принять участие в конкурсе на 

лучшую презентацию? 

1. Собери команду своих друзей. 

2. Выберите мультфильм о дружбе, который 

вы хотели бы представить. 

3. Посмотрите мультфильм Придумайте как 

лучше представить ваш мультфильм 

Дают возможность учитывать   позицию 

собеседника, уважать иную точку зрения, 

развивать умение обосновывать и 

доказывать собственное мнение. 

Вопросы типа «как нужно сформулировать 

вопрос, чтобы узнать, какие памятники собакам 

существуют? Как ты спросишь у родителей, у 

библиотекаря, как сформулируешь запрос в 

Интернете?» 

Учат эффективно сотрудничать   как   с 

учителем, так и со сверстниками, 

планировать и согласованно выполнять 

совместную деятельность, распределять 

роли, уметь договариваться. 

Регулятивные УУД 

Задание типа «Напиши сочинение на 

заданную тему и отредактируй его» 

Обеспечивают

 возможно

сть 

самостоятельно учиться: ставить цель 

деятельности,  планировать и прогнозировать результат, контролировать процесс достижения результата, корректировать свои действия и оценивать 

 

 

2.1.6. Преемственность формирования универсальных учебных действий по 

уровням общего образования. 

 

Организация преемственности осуществляется при переходе от дошкольного образования к 

начальному образованию, от начального образования к основному образованию. На каждой 

ступени образовательного процесса проводится диагностика (физическая, психологическая, 

педагогическая) готовности учащихся к обучению на следующей ступени. Стартовая 

диагностика определяет основные проблемы, характерные для большинства обучающихся, и в 

соответствии с особенностями ступени обучения на определенный период выстраивается 

система работы по преемственности. 

Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням общего 

образования обеспечивается за счет: 

- принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований 

образования, в частности - ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного 

образования – формирование умения учиться. 

- четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на 

каждой ступени; 

- целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих      

развитие     УУД в образовательном процессе 

 

(коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные, логические и др.). 
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Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы становится ориентация 

на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – формирование умения 

учиться. 

В Таблице 11 «Значение универсальных учебных действий для успешности обучения в начальной 

школе основной школе представлены УУД, результатыразвития УУД, их значение для обучения. 

Таблица 7 

 

УУД Результаты развития УУД Значение для обучения 

Личностные действия 

- смыслообразование 

- самоопределение 

Регулятивные действия 

Адекватная школьная мотивация. 

Мотивация достижения. 

Развитие основ гражданской 

идентичности. 

Рефлексивная адекватная 

самооценка 

Обучение в зоне 

ближайшего развития 

ребенка. Адекватная 

оценка   учащимся       

границ 

«знания и незнания». 

Достаточно

 вы

сокая самоэффективность 

в форме 

принятия учебной цели и 

работы над ее 

достижением. 

Регулятивные, 

личностные, 

познавательные, 

коммуникативные действия 

Функционально-структурная 

сформированность учебной 

деятельности. Произвольность 

восприятия, внимания, памяти, 

воображения. 

Высокая успешность в усвоении  учебного 

содержания.

 Созд

ание 

предпосылок для 

дальнейшего перехода к самообразованию. 

Коммуникативные 

(речевые), регулятивные 

действия 

Внутренний план действия Способность действовать 

«в уме». Отрыв слова от 

предмета, достижение 

нового уровня обобщения. 

Коммуникативные, 

регулятивные действия 

Рефлексия – осознание учащимся 

содержания, последовательности и 

оснований действий 

Осознанность и 

критичность учебных 

действий. 

Планируемые результаты в освоении школьниками универсальных учебных действий по 

завершении начального обучения. 

Педагогические ориентиры: Развитие личности. В сфере личностных универсальных 

учебных действий у выпускников будут сформированы внутренняя позиция 

обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и 

познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение. 

Педагогические ориентиры: Самообразование и самоорганизация. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми 

типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в 

образовательном учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять 



 

97 

 

 

учебную цель и задачу, планировать еѐ реализацию (в том числе во внутреннем плане), 

контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение. 

Педагогические ориентиры: Исследовательская культура. В сфере познавательных 

универсальных учебных действий выпускники научатся воспринимать и анализировать 

сообщения и важнейшие их компоненты — 

тексты, использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием 

моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, включая 

общие приѐмы решения задач. 

Педагогические ориентиры: Культура общения. В сфере коммуникативных 

универсальных учебных действий выпускники приобретут умения учитывать позицию 

собеседника (партнѐра), организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с 

учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, 

отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими 

компонентами которых являются тексты. 

«Условия, обеспечивающие развитие УУД в образовательном процессе». 

Учитель знает: важность формирования универсальных учебных действий школьников; 

сущность и виды универсальных умений, педагогические приемы и способы их 

формирования. 

Учитель умеет: отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учетом 

формирования УДД 

- использовать диагностический инструментарий успешности формирования УДД: 

привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования УДД. 

 

2.2. Программы отдельных учебных предметов  

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 

ИКТ-компетентности обучающихся. 

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов деятельности, 
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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 узко предметность 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 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 социально-личностное развитие ребѐнка. В процессе 

обучения формируется достаточно осознанная система представлений об окружающем мире, о 

социальных и межличностных отношениях, нравственно-этических нормах. Происходят 

изменения в самооценке ребѐнка. Оставаясь достаточно оптимистической и высокой, она 

становится всѐ более объективной и самокритичной. 

Примерные программы по учебным предметам начальной школы разработаны в соответствии с 

требованиями к результатам (личностным, метапредметным, предметным) освоения основной 

образовательной программы начального общего образования Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования. 

Примерные программы служат ориентиром для авторов рабочих программ. 

Рабочие программы включают следующие разделы: 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2) содержание учебного предмета, курса; 

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 

В данном разделе ООП НОО приводится основное содержание курсов по всем обязательным 

предметам при получении начального общего образования, которое 

должно быть в полном объѐме отражено в соответствующих разделах рабочих программ учебных 

предметов. Остальные разделы примерных программ учебных предметов формируются с учѐтом 

региональных, национальных и этнокультурных особенностей, состава класса, а также 

выбранного комплекта учебников. 

 



 

99 

 

 

 

2.2.1.Русский язык 

 

1. Планируемые  результаты освоения учебного предмета 

 

В результате изучения учебного предмета «Русский язык» обучающиеся при получении 

начального общего образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого 

общения и явление национальной культуры, у них начнет формироваться позитивное 

эмоционально- ценностное отношение к русскому и родному языкам, стремление к их грамотному 

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

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

способностей. 

В процессе изучения обучающиеся получат возможность реализовать в устном и письменном 

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

научатся использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных источниках 

для выполнения учебных заданий. 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального общего 

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

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

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

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

станет основой выбора адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативной 

задачи при составлении несложных устных монологических высказываний и письменных текстов. 

У них будут сформированы коммуникативные учебные действия, необходимые для успешного 

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

различных позиций в сотрудничестве, стремление к более точному выражению собственного 

мнения и позиции, умение задавать вопросы. 

Выпускник на уровне начального общего образования: 

 

 научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного уровня 

культуры; 

 сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в 

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

проверять написанное; 

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

познакомится с разделами изучения языка – фонетикой и 

графикой, лексикой, словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объеме 

содержания курса научится находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие 

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

предложение, что послужит основой для дальнейшего формирования общеучебных, логических и 

познавательных (символико-моделирующих) универсальных 

 учебных действий с языковыми единицами. 

В результате изучения учебного предмета «Русский язык» у выпускников, освоивших основную 
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образовательную программу начального общего образования, будет сформирован учебно-

познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой языковой 

задачи, что заложит основы успешной учебной деятельности при продолжении изучения курса 

русского языка и родного языка на следующем уровне образования. 

Содержательная линия «Система языка» Раздел «Фонетика и графика» Выпускник научится: 

 различать звуки и буквы; 

 характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; согласные 

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

звонкие и глухие; 

 пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв в нем для 

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

Выпускник получит возможность научиться пользоваться русским алфавитом на основе 

знания последовательности букв в нем для упорядочивания слов и поиска необходимой 

информации в различных словарях и справочниках. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

 соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и 

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

материала); 

 находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова 

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

и др. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» Выпускник научится: 

 различать изменяемые и неизменяемые слова; 

 различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

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

суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться 

 выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным учебником 

алгоритмом, оценивать правильность его выполнения; 

 использовать результаты выполненного морфемного анализа для решения 

орфографических и/или речевых задач. 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

 выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

 определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря 

 подбирать синонимы для устранения повторов в тексте. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 
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 различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые 

случаи); 

 оценивать уместность использования слов в тексте; 

 выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи. 

Раздел 

«Морфолог ия» Выпускник научится: 

 распознавать грамматические признаки слов; 

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

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

существительные, имена прилагательные, глаголы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 проводить морфологический разбор имен существительных, имен прилагательных, 

глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения 

морфологического разбора; 

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

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

но, частицу не при глаголах. 

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

 различать предложение, словосочетание, слово; 

 устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании и 

предложении; 

 классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

 определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

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

 выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 различать второстепенные члены предложения —определения, дополнения, 

обстоятельства; 

 выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 

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

 различать простые и сложные предложения. Содержательная линия «Орфография и 

пунктуация» Выпускник научится: 

 применять правила правописания (в объеме содержания курса); 

 определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 

 безошибочно списывать текст объемом 80—90 слов; 

 писать под диктовку тексты объемом 75—80 слов в соответствии с изученными 
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правилами правописания; 

 проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

 подбирать примеры с определенной орфограммой; 

 при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы 

избежать орфографических и пунктуационных ошибок; 

 при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы 

действий, помогающие предотвратить ее в последующих письменных работах. 

Содержательная линия «Развитие речи» Выпускник научится: 

 оценивать правильность (уместность) выбора языковых и 

неязыковых средств устного общения на уроке, в школе, в быту, со 

знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста; 

 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения 

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

 выражать собственное мнение и аргументировать его; 

 самостоятельно озаглавливать текст; 

 составлять план текста; 

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

конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 создавать тексты по предложенному заголовку; 

 подробно или выборочно пересказывать текст; 

 пересказывать текст от другого лица; 

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

описание, повествование, рассуждение; 

 анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, 

находить в тексте смысловые пропуски; 

 корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

 анализировать последовательность собственных действий при работе над 

изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать 

правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для 

изложений) и с назначением, задачами, условиями общения 

(для самостоятельно создаваемых текстов); 

 соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms 

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

 

Результаты формирования 

универсальных учебных действий на разных этапах обучения 
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 Личностные УУД Регулятивные УУД Познавательные УУД 

1 класс 

1. Ценить и принимать 1. Организовывать свое 1. Ориентироваться в 

следующие базовые рабочее место под учебнике: определять 

ценности: «добро», руководством учителя. умения, которые будут 

«терпение», «Родина», 2. Определять цель сформированы на основе 

«природа», «семья». выполнения заданий на изучения данного раздела. 

2. Уважать к своей семье, к уроке, во внеурочной 2. Отвечать на простые 

своим родственникам, деятельности, в жизненных вопросы учителя, находить 

любовь к родителям. ситуациях под руководством нужную информацию в 

3. Освоить роли ученика; учителя. учебнике. 

формирование интереса 3. Определять план 3. Сравнивать предметы, 

(мотивации) к учению. выполнения заданий на объекты: находить общее и 
4. Оценивать жизненные уроках, внеурочной различие. 

ситуаций и поступки героев деятельности, жизненных 4. Группировать предметы, 

художественных текстов с ситуациях под руководством объекты на основе 

точки зрения учителя. существенных признаков. 
общечеловеческих норм. 4. Использовать в своей 5.   Подробно пересказывать 

 деятельности простейшие прочитанное или 
 приборы: линейку, прослушанное; определять 
 треугольник и т.д. тему. 

2 класс 

1. нить и принимать 
следующие базовые 

ценности: «добро», 

1. Самостоятельно 
организовывать свое рабочее 

место. 

1. Ориентироваться в 
учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного раздела; 

определять круг своего 

незнания. 

2. Отвечать на простые и 

сложные вопросы учителя, 

самим задавать вопросы, 

находить нужную 

информацию в учебнике. 
3. Сравнивать и 

группировать предметы, 

объекты по нескольким 

основаниям; находить 

закономерности; 

самостоятельно продолжать 

их по установленном 

правилу. 

4. Подробно пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; составлять 

простой план . 

5. Определять, в каких 

источниках можно найти 

«терпение», «родина», 
«природа», «семья», «мир», 
«настоящий друг». 

2. Следовать режиму 

организации учебной и 
внеучебной деятельности. 

2. Уважение к своему народу, 
к своей Родине. 
3. Освоение личностного 

3. Определять цель учебной 
деятельности с помощью 
учителя и самостоятельно. 

смысла учения, желания 
учиться. 
4. Оценка жизненных 
ситуаций и поступков героев 

4. Определять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 
деятельности, жизненных 

художественных текстов с ситуациях под руководством 

точки зрения учителя. 

общечеловеческих норм. 5. Соотносить выполненное 
задание с образцом, 

 предложенным учителем. 
 6. Использовать в работе 
 простейшие инструменты и 
 более сложные приборы 
 (циркуль). 
 6. Корректировать 
 выполнение задания в 
 дальнейшем. 

 7. Оценка своего задания по 
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 следующим параметрам: 

легко выполнять, возникли 

сложности при выполнении 

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 

3 класс 

1. Ценить и принимать 1. Самостоятельно 1. Ориентироваться в 

следующие базовые организовывать свое рабочее учебнике: определять 

ценности: «добро», место в соответствии с целью умения, которые будут 

«терпение», «Родина», выполнения заданий. сформированы на основе 

«природа», «семья», «мир», 2. Самостоятельно изучения данного раздела; 

«настоящий друг», определять важность или определять круг своего 

«справедливость», «желание необходимость выполнения незнания; планировать свою 

понимать друг друга», различных задания в учебном работу по изучению 

«понимать позицию процессе и жизненных незнакомого материала. 

другого». ситуациях. 2. Самостоятельно 

2. Уважение к своему народу, 3. Определять цель учебной предполагать, какая 

к другим народам, деятельности с помощью дополнительная информация 

терпимость к обычаям и самостоятельно. буде нужна для изучения 

традициям других народов. 4. Определять план незнакомого материала; 

3. Освоение личностного выполнения заданий на отбирать необходимые 

смысла учения; желания уроках, внеурочной источники информации 

продолжать свою учебу. деятельности, жизненных среди предложенных 

4. Оценка жизненных ситуациях под руководством учителем словарей, 

ситуаций и поступков героев учителя. энциклопедий, справочников. 

художественных текстов с 5. Определять правильность 3. Извлекать информацию, 

точки зрения выполненного задания на представленную в разных 

общечеловеческих норм, основе сравнения с формах (текст, таблица, 

нравственных и этических предыдущими заданиями, схема, экспонат, модель, 

ценностей. или на основе различных а, иллюстрация и др.) 

 образцов. 4. Представлять информацию 

 6. Корректировать в виде текста, таблицы, 

 выполнение задания в схемы, в том числе с 

 соответствии с планом, помощью ИКТ. 

 условиями выполнения, 5.Анализировать, 

 результатом действий на сравнивать, группировать 

 определенном этапе. различные объекты, явления, 

 7. Использовать в работе факты. 

 литературу, инструменты,  

 приборы.  

 8. Оценка своего задания по  

 параметрам, заранее  
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 представленным.  

4 класс 

1. Ценить и принимать 1. Самостоятельно 1. Ориентироваться в 

следующие базовые формулировать задание: учебнике: определять 

ценности: «добро», определять его цель, умения, которые будут 

«терпение», «Родина», планировать алгоритм его сформированы на основе 

«природа», «семья», «мир», выполнения, корректировать изучения данного раздела; 

 

«настоящий друг», работу по ходу его определять круг своего 

«справедливость», «желание выполнения, самостоятельно незнания; планировать свою 

понимать друг друга», оценивать. работу по изучению 

«понимать позицию 2. Использовать при незнакомого материала. 

другого», «народ», выполнения задания 2. Самостоятельно 

«национальность» и т.д. различные средства: предполагать, какая 

2. Уважение к своему справочную литературу, дополнительная информация 

народу, к другим народам, ИКТ, инструменты и буде нужна для изучения 

принятие ценностей других приборы. незнакомого материала; 

народов. 3.Определять самостоятельно отбирать необходимые 

3. Освоение личностного критерии оценивания, давать источники информации 

смысла учения; выбор самооценку. среди предложенных 

дальнейшего  учителем словарей, 

образовательного маршрута.  энциклопедий, справочников, 

4. Оценка жизненных  электронные диски. 

ситуаций и поступков героев  3. Сопоставлять и отбирать 

художественных текстов с  информацию, полученную из 

точки зрения  различных источников 

общечеловеческих норм,  (словари, энциклопедии, 

нравственных и этических  справочники, электронные 

ценностей, ценностей  диски, сеть Интернет). 

гражданина России.  4. Анализировать, 

  сравнивать, группировать 

  различные объекты, явления, 

  факты. 

  5. Самостоятельно делать 

  выводы, перерабатывать 

  информацию, 

  преобразовывать еѐ, 

  представлять информацию на 

  основе схем, моделей, 

  сообщений. 

  6. Составлять сложный план 

  текста. 

  7. Уметь передавать 

  содержание в сжатом, 

  выборочном или развѐрнутом 
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  виде. 

 

2. Содержание учебного предмета 

«Русский язык» 

 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей речи. 

Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, определение основной мысли 

текста, передача его содержания по вопросам. 

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 (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. 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 в соответствии с изученными правилами. 

Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текста (подробное, выборочное). 

Создание небольших собственных текстов (сочинений) по интересной детям тематике (на основе 

впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, просмотра фрагмента 

видеозаписи и т. п.). 

Обучение грамоте 

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. Установление 

числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различающихся одним или 

несколькими звуками. 

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. Буквы гласных как показатель твердости – мягкости согласных звуков. 

Функция букв е, е, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую гласный звук). 

Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответствующей индивидуальному 

темпу ребенка. 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. 
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Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). Орфографическое 

чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под диктовку и при списывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики пальцев и 

свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве листа в тетради и на 

пространстве классной доски. 

Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо букв, 

буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. Овладение 

разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не 

расходится с их произношением. Усвоение приемов и последовательности правильного списывания 

текста. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса. 

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. Наблюдение 

над значением слова. 

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их порядка. 

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: раздельное написание слов; 

обозначение гласных после шипящих (ча – ща, чу – щу,жи – ши); прописная (заглавная) буква в 

начале предложения, в именах собственных;перенос слов по слогам без стечения согласных; 

знаки препинания в конце предложения. 

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. 

Систематический курс 

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. 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. Определение качественной 

характеристики звука: гласный – согласный; гласный ударный – безударный; согласный твердый – 

мягкий, парный – непарный; согласный звонкий 

– глухой, парный – непарный. Деление слов на слоги. Ударение, произношение звуков и сочетаний 

звуков в соответствии с нормами современного русского литературного языка. Фонетический разбор 

слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твердости и мягкости согласных звуков. 

Использование на письме разделительных ъ и ь. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа стол, конь; в словах с 

йотированными гласными е,е,ю, я;в словах с непроизносимыми согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса, абзаца. 

Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. 

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. 
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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. Различение изменяемых и 

неизменяемых слов. Представление о значении суффиксов и приставок. Образование однокоренных 

слов с помощью суффиксов и приставок. Разбор слова по составу. 

Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена 

собственные. Различение имен существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и 

«что?». 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, 3-му склонению. 

Морфологический разбор имен существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных 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, 3-го лица единственного и множественного числа. Склонение личных 

местоимений. 

Глагол. 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). Изменение глаголов прошедшего времени по родам и 

числам. Морфологический разбор глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: образование 

падежных форм имен существительных и местоимений. Отличие предлогов от приставок. 

Союзы и, а, но, их роль в речи. Частица не, ее значение. 

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: подлежащего и сказуемого. Различение главных и 

второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи смысловых вопросов) между 

словами в словосочетании и предложении. 

Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами без союзов и с 

союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в предложениях с однородными членами. 

Различение простых и сложных предложений. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование разных 

способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в слове. Использование 

орфографического словаря. 

Применение правил правописания: 
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сочетания жи – ши
2
, ча – ща, чу – щу в положении под ударением; сочетания чк – чн, чт, щн; 

перенос слов; 

прописная буква в начале предложения, в именах собственных; проверяемые безударные гласные в 

корне слова; 

парные звонкие и глухие согласные в корне слова; непроизносимые согласные; непроверяемые гласные 

и согласные в корне слова 

(на ограниченном перечне слов); 

гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; разделительный ъ и ь; 

мягкий знак после шипящих на конце имен существительных (ночь, дичь, тишь); безударные

 падежные окончания имен   существительных (кроме существительных 

на -мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов,-ин); 

безударные окончания имен прилагательных; 

 

раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

не с глаголами; 

мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица 

единственного числа (пишешь, 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 

восклицательный знаки; 

знаки препинания (запятая) 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), в том числе при общении с помощью средств ИКТ. 

Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими русским языком. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определенную тему с 

использованием разных типов речи (описание, повествование, рассуждение). 

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. 

Последовательность предложений в тексте. Последовательность частей текста (абзацев). Комплексная 

работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка 

предложений и частей текста(абзацев). 

План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных текстов по 

предложенным планам. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. Знакомство с жанрами письма 

и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом точности, правильности, 

богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах синонимов и антонимов. 
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Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания определений): изложения 

подробные и выборочные, изложения с элементами сочинения; сочинения- повествования, сочинения-

описания, сочинения-рассуждения 

 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы 

1 класс 

№ 

у

р

о

к

а 

Тема, раздел темы Количес

тво 

часов 

                                                                        Добукварный период (.) 22 ч 

1 Пропись-первая учебная тетрадь 1 

2 Рабочая строка 1 

3 Верхняя и нижняя линии рабочей строки 1 

4 Письмо овалов и полуовалов 1 

5 Рисование бордюров 1 

6 Письмо длинных прямых наклонных линий 1 

7 Письмо наклонной длинной линии с закруглением вниз (влево). Письмо короткой 

наклонной линии с закруглением вниз (вправо) 

1 

8 Письмо короткой наклонной линии с закруглением вверх (влево). Письмо длинных 

наклонных линий с закруглением вниз (вправо) 

1 

9 Письмо овалов больших и маленьких, их чередование. Письмо коротких наклонных 

линий 

1 

1

0 

Письмо коротких и длинных наклонных линий, их чередование 1 

1

1 

Письмо короткой наклонной линии с закруглением внизу вправо 1 

1

2 

Письмо наклонных линий с петлей вверху и внизу  1 

1

3 

Строчная буква а  1 

1

4 

Заглавная буква А  1 

1

5 

Строчная буква о 1 

1

6 

Заглавная буква О 1 

1

7 

Строчная буква и 1 

1

8 

Заглавная буква И 1 

1

9 

Строчная буква ы 1 

2

0 

Письмо изученных букв 1 

2

1 

Письмо букв И и Ы. 1 
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2

2 

Строчная и заглавная буквы  

У, у 

1 

                                                         Букварный период   93 ч. 

23 Строчная буква н 1 

24 Заглавная буква Н 1 

25 Письмо изученных букв 1 

26 Строчная и заглавная буквы С, с 1 

27 Заглавная буква С 1 

28 Строчная буква к 1 

29 Заглавная буква К 1 

30 Письмо изученных букв 1 

31 Строчная буква т 1 

32 Заглавная буква Т 1 

33 Строчная буква л 1 

34 Заглавная буква Л 1 

35 Письмо изученных букв 1 

36 Строчная буква р. Заглавная буква Р. 1 

37 Строчная и заглавная  

буква В, в. 

1 

38 Строчная буква е 1 

39 Заглавная буква Е 1 

40 Письмо изученных букв 1 

41 Строчная буква п 1 

42 Заглавная буква П 1 

43 Строчная буква м 1 

44 Заглавная буква М 1 

45 Письмо изученных букв 1 

46 Строчная буква з 1 

47 Заглавная буква  З 1 

48 Строчная буква б 1 

49 Заглавная буква  Б 1 

50 Строчная и заглавная буквы Б, б  1 

51 Письмо слогов и слов с 

буквой б 

1 

52 Строчная и заглавная буквы Д, д 1 

53 Заглавная буква Д 1 

54 Письмо слогов и слов с 

буквами д и т 

1 

55 Строчная буква я 1 

56  Заглавная буква Я 1 

57 Письмо слов с буквой я 1 

58 Строчная и заглавная буквы  

Г, г 

1 

59 Письмо слогов и слов с 

буквами Г, г 

1 

60 Письмо слогов и слов с 

изученными буквами 

1 

61 Строчная буква ч 1 

62 Заглавная буква Ч 1 

63 Буква ь 1 
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64 Обозначение Ь мягкости согласных на письме 1 

65 Письмо слов с буквой ь 1 

66 Строчная и заглавная буквы Ш, ш 1 

67 Письмо слов с  

сочетанием ши  

1 

68 Строчная буква ж 1 

69 Заглавная буква Ж 1 

70 Письмо слогов и слов с 

буквами Ж, ж 

1 

71 Строчная буква ѐ 1 

72 Заглавная буква Ё 1 

73 Строчная и заглавная буквы Й, й 1 

74 Строчная и заглавная буквы Х, х 1 

75 Письмо слогов с буквами Х, х 1 

76 Правописание имен собственных 1 

77 Письмо изученных букв, слогов 1 

78 Строчная и заглавная буквы Ю, ю 1 

79 Письмо слогов и слов с буквами Ю, ю 1 

80 Письмо предложений с использованием слов изученными буквами 1 

81 Строчная и заглавная буквы Ц, ц 1 

82 Письмо слогов и слов с буквами Ц, ц 1 

83 Строчная и заглавная буквы Э, э 1 

84 Письмо слогов и слов с буквами Э,э 1 

85 Письмо изученных букв 1 

86 Строчная буква щ 1 

87 Письмо слогов и слов с буквой щ 1 

88 Заглавная буква Щ 1 

89 Строчная буква ф 1 

90 Заглавная буква Ф 1 

97 Буквы ь, ъ  1 

92 Списывание текста 1 

93 Р. р. Составление рассказа по сюжетным картинкам 1 

94 Письмо под диктовку 1 

95 Письмо слов и предложений под диктовку 1 

96 Оформление предложений в тексте 1 

97 Повторение пройденного 1 

98 Слова, отвечающие на вопросы Кто? Что? 1 

99 Буквы л, м, н, р, й -  всегда звонкие согласные  1 

100 Закрепление изученного материала 1 

101 Гласные и согласные звуки 1 

102 Слова, отвечающие на вопросы Что делать? Что сделать? 1 

103 Слова, отвечающие на вопросы Какой? Какое? Какая? Какие? 1 

   

104 

Перенос слов 1 

105 Ударные и безударные гласные 1 

106 Правописание безударных гласных в корне слова 1 

107 Правописание звонких и глухих согласных в корне слова 1 
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108 Звонкие и глухие согласные на конце слова 1 

109 Правописание сочетаний жи-ши 1 

110 Правописание сочетаний ча-ща 1 

111 Правописание сочетаний чу-щу 1 

112 Правописание сочетаний чк-чн, щн 1 

113 Заглавная буква в именах собственных Словарный диктант 1 

114 Деление слов на слоги. Основа предложения 1 

115                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Обобщение пройденного материала 1 

1 класс Русский язык (50ч) 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

                                                                Наша речь. 2ч 

1 Язык и речь, их значение в жизни людей. 1 

2 Речь устная и речь письменная. 1 

 Текст , предложение , диалог. 3ч 

3 Текст 1 

4 Предложение 1 

5 Диалог. 1 

 Слова, слова, слова… 4ч 

   

6 Роль слов в речи. 1 

7 Слова-названия предметов, признаков, действий 1 

8 Слова однозначные и многозначные (общее представление). 1 

9 Слова, близкие и противоположные по значению. 1 

 Слово и слог. Ударение 6ч 

10 Слог как минимальная произносительная единица. 1 
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11 Деление слов на слоги. 1 

12 Правила переноса слов. 1 

13 Перенос слов. 1 

14 Способы выделения ударения. 1 

15 Словообразующая роль ударения. 1 

 Звуки и буквы 26 ч 

16 Смыслоразличительная роль звуков и букв в слове. 

Условные звуковые обозначения слов. 

1 

17 Значение алфавита. 

Использование алфавита при работе со словами. 

1 

18 Буквы, обозначающие гласные звуки. 

Смыслоразличительная роль гласных звуков и букв. 

1 

19 Буквы е,ѐ,ю,я и их функция в слове. 1 

20 Произношение ударного гласного звука в слове. 

Произношение безударного гласного звука в слове. 

1 

21 Проверка безударного гласного в двусложных словах. 1 

22 Способы проверки безударного гласного звука. 1 

23 Проверочный диктант №1. 1 

24 Буквы, обозначающие согласные звуки. 

Смыслоразличительная роль согласных звуков и букв. 

1 

25 Слова с удвоенными согласными. 1 

26 Согласные парные и непарные по твердости и мягкости. 1 

27 Буквы для обозначения твердых и мягких согласных звуков. 1 

28 Обозначение мягкости согласных звуков на письме буквами и,е,ѐ,ю,я,ь. 1 

29 Мягкий знак как показатель мягкости согласного звука. 1 

30 Мягкий знак в конце слова. 1 

31 Мягкий знак в середине слова. 1 
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32 Звонкие и глухие согласные звуки на конце слова. 

Парные согласные на конце. 

1 

33 Особенности проверяемых и проверочных слов. 1 

34 Способы проверки парного согласного звука. 1 

35 Проверочный диктант №2. 1 

36 Буквосочетания ЧК, ЧН, ЧТ. 1 

37 Стандартизированная комплексная работа 1 

38 Анализ комплексной работы 1 

39 Буквосочетания ЖИ-ШИ, ЧА-ЩА,ЧУ-ЩУ. 1 

40 Р.Р Воспроизведение по памяти сказки «Лиса и журавль» 1 

41 Годовая контрольная работа по теме «Итоговая работа за год» 1 

 Заглавная буква в словах. 9 ч 

42 Заглавная буква в именах, фамилиях, отчествах. 

 

1 

43-44 Заглавная буква в кличках животных, названиях городов.  2 

45 Заглавная буква в словах. Проект «Сказочная страничка» 1 

46-50   

Повторение и обобщение изученного материала 

5 

Итого  50ч. 

 

2 класс 

№ урока Раздел, темы раздела часы 

 Наша речь  2 

1 Знакомство с учебником. Виды речи. 1 

2 Наша речь. Диалог и монолог. 1 

 Текст  1 

3 Текст. Что такое текст. Главная мысль текста. Части текста.  

 Предложение  9 

4 Предложение как единица речи, его назначение и признаки. 1 

5 Предложение. Связь слов в предложении. Логическое (смысловое) ударение в 1 
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предложении. 

6 Члены предложения. Главные члены предложения (основа предложения) 1 

7 Члены предложения. Второстепенные члены предложения. 1 

8,9 Подлежащее и сказуемое - главные члены предложения. 2 

7 Распространенные и нераспространенные предложения. Связь слов в предложении 1 

8 Развитие речи. Коллективное составление рассказа по репродукции картины И.С 

.Остроухова «Золотая осень» 
1 

9 Обобщение и систематизация знаний. Контрольная работа №1. Стартовый диктант. 1 

 Слова, слова, слова  15 

10 Слово его значение. Слово как общее название многих однородных предметов. 

Тематические группы слов. 
1 

11 Слово и его значение. Однозначные и многозначные слова. 1 

12 Слово и его значение. Прямое и переносное значение слов. 1 

13 Синонимы. Словарь синонимов русского языка. 1 

14 Антонимы. Словарь антонимов русского языка. 1 

15 Синонимы и антонимы (обобщение знаний). Проверочная работа №2. Развитие 

речи. Изложение текста по данным к нему вопросам. 
1 

16 Родственные слова. Общая часть родственных слов. 1 

17 Родственные слова и синонимы. Однокоренные слова. Корень слова (первое 

представление) 
1 

18 Однокоренные слова. Корень слова. Единообразное написание корня в 

однокоренных словах. 
1 

19 Однокоренные слова. Корень слова (обобщение, систематизация знаний) 1 

20 Слог. 1 

21 Ударение. Словесное и логическое (смысловое) ударение в предложении 1 

22 Ударение. Смыслоразличительная роль ударения. 1 

23 Перенос слов по слогам. 1 

24 Перенос слов по слогам. Проверочная работа № 3. 1 

 Звуки и буквы  50 

25 Звуки и буквы. 1 

26 Алфавит. Значение алфавита. Использование алфавита при работе со словарями. 1 

27 Алфавит. Употребление прописной (заглавной) буквы. 1 

28 Гласные звуки. Признаки гласного звука. 1 

29 Гласные звуки. Слова с буквой э. 1 

30 Ударные и безударные гласные звуки. 1 

31 Правило обозначения буквой безударного гласного звука. 1 

32 Способы проверки написания буквы, обозначающей гласный звук в корне слова. 1 

33 Правописание слов с безударным гласным звуком в корне слова. 1 

34 Правописание слов с безударным гласным звуком в корне слова. Составление текста 

из деформированных предложений. 
1 

35,36 Буквы безударных гласных корня, которые надо запомнить. 2 

37 Правописание слов с безударным гласным звуком в корне слова. 1 

38 Представление об орфограмме. Проверяемые и непроверяемые орфограммы. 1 

39 Развитие речи. Коллективное составление рассказа по репродукции картины А.А. 

Тутунова «Зима пришла. Детство» 
1 

40 Контрольная работа №2. Контрольно-проверочный диктант (с грамматическим 

заданием). 
1 

41 Словарный диктант. Работа над ошибками, допущенными в диктанте и сочинении. 1 

42 Проверочная работа: проверочное списывание. Правописание слов с проверяемыми 

и непроверяемыми орфограммами. 
1 

43 Признаки согласного звука. Смыслоразличительная роль согласных звуков в слове. 1 

44 Слова с буквой й, вошедшие в наш язык из других языков. 1 
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45 Слова с удвоенными согласными. 1 

46 Развитие речи. Коллективное составление рассказа по репродукции картины А.С. 

Степанова «Лоси» и опорным словам. 
1 

47 Работа над ошибками, допущенными в сочинении. Проект «И в шутку и всерьез» 1 

48 Обозначение мягкости согласных звуков на письме буквами и, е, ѐ, ю, ь 1 

49 Твердые и мягкие согласные звуки и буквы для их обозначения 1 

50 Мягкий знак как знак обозначения мягкости согласного звука на письме 1 

51 Правописание слов с мягким знаком на конце и в середине перед согласными. 1 

52 Развитие речи. Правописание слов с мягким знаком на конце и в середине перед 

согласными. Составление ответов на вопросы к тексту. 
1 

53 Работа над ошибками, допущенными в изложении. Буквосочетания 117К, чн, чт, щн, 

нч. 
1 

54 Правописание в словах буквосочетаний 117К, чн, чт, щн, нч. 1 

55 Правописание в словах буквосочетаний 117К, чн, чт, щн, нч и других изученных 

орфограмм. 
1 

56 Буквосочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу. 1 

57 Правописание в словах буквосочетаний жи-ши, ча-ща, чу-щу. 1 

58 Контрольная работа №3.Диктант (с грамматическим заданием) Итоговый за I 

полугодие. 
1 

59 Работа над ошибками. Звонкие и глухие согласные звуки. 1 

60 Правописание слов с парными по глухости-зфонкости согласными на конце слова и 

перед согласными. 
1 

61 Особенности проверочного и проверяемого слов для слов спарными по глухости-

звонкости согласными на конце слова или перед согласными 
1 

62 Способы проверки написания буквы, обозначающей парный по глухости-звонкости 

согласный звук, на конце слова или перед согласным в корне. 
1 

63 Единообразное написание корня в формах одного и того же слова и в однокоренных 

словах 
1 

64 Контрольная работа №4. Объяснительный проверочный диктант. 1 

65 Работа над ошибками. Правописание слов с парными по глухости-звонкости 

согласными на конце слова и перед согласными. 
1 

66 Правописание слов с парными по глухости-звонкости согласными на конце слова и 

перед согласными 
1 

67,68 Обобщение знаний об изученных правилах письма. 2 

69 Обобщение знаний об изученных правилах письма. Проверочная работа. 1 

70 Словарный диктант. Работа над ошибками, допущенными в проверочной работе. 1 

71 Разделительный мягкий знак (ь). 1 

72 Правописание слов с разделительным мягким знаком. 1 

73 Правописание слов с разделительным мягким знаком и другими изученными 

орфограммами.. 
1 

74 Контрольная работа № 5. Объяснительный диктант с грамматическим заданием (по 

изученным орфографическим темам) 
1 

 Части речи  

Имя существительное  
53 

18 

75 Работа над ошибками. Части речи. Соотнесение слов-названий, вопросов, на 

которые они отвечают, с частями речи. 
1 

76 Части речи. Употребление частей речи в тексте. 1 

77,78 Имя существительное как часть речи: значение и употребление в речи. 2 

79 Одушевленные имена существительные. 1 

80 Неодушевленные имена существительные. 1 

81 Развитие речи. Одушевленные и неодушевленные имена существительные. 

Распределительный словарный диктант. Составление предложений и текста. 
1 

82 Собственные и нарицательные имена существительные. 1 
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83 Развитие речи. Правописание собственных имен существительных. Составление 

устного рассказа по репродукции картины В.Васнецова «Богатыри» 
1 

84 Развитие речи. Правописание собственных имен существительных. Составление 

рассказа о домашнем животном по личным наблюдениям и вопросам. 
1 

85 Заглавная буква в именах собственных (географических названиях) 1 

86 Единственное и множественное число имен существительных. Изменение имен 

существительных по числам. 
1 

87 Изменение имен существительных по числам. 1 

88 Число имен существительных 1 

89 Обобщение знаний об именах существительных. 1 

90 Развитие речи. Работа с текстом. Подробное изложение повествовательного текста 

по данным вопросам. 
1 

91 Работа над ошибками, допущенными в изложении. Проверочная работа по теме 

«Имена существительные» 
1 

92 Контрольная работа № 6. Диктант по теме «Имя существительное» 1 

 Глагол  11 

93 Работа над ошибками. Значение глаголов в речи. 1 

94 Значение глаголов в речи. 1 

95 Признаки глагола (значение и вопрос). Восстановление деформированного текста. 1 

96 Развитие речи. Составление рассказа по репродукции картины А.К.Саврасова 

«Грачи прилетели» 
1 

97 Единственное и множественное число глаголов. 1 

98 Правописание частицы не с глаголами. 1 

99 Обобщение знаний о глаголе. 1 

100 Текст - повествование и рольв нем глаголов. 1 

101 Развитие речи. Текст-повествование. Составление текста - повествования на 

предложенную тему. 
1 

102 Развитие речи. Подробное изложение повествовательного текста по вопросам и 

опорным словам. 
1 

103 
Повторение пройденного. Проверочная работа по теме «Глагол» 

1 

 Имя прилагательное  13 

104 

105 

106 

Имя прилагательное как часть речи: значение и употребление в речи. Связь имени 

прилагательного с именем существительным 

3 

107 
Контрольная работа № 7. Диктант с грамматическим заданием. 

1 

108 
Работа над ошибками. Употребление в речи имен прилагательных. 

1 

109 
Имя прилагательное как часть речи: значение и употребление в речи. 

1 

110 
Единственное и множественное число имен прилагательных. 

1 

111 
Понятие о тексте-описании. Роль имен прилагательных в тексте-описании. 

1 

112 Текст-описание и роль в нем  имен прилагательных 1 

113 
Развитие речи. Составление текста-описания предмета на основе личных 

наблюдений (описание домашнего животного либо комнатного растения) 

1 

114 
Развитие речи. Составление текста-описания натюрморта по репродукции картины 

Ф.П.Толстого «Букет цветов, бабочка и птичка» 

1 

115 Проверочная работа по теме «Имя прилагательное». 1 

 Местоимение  11 
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116 

117 
Местоимение (личное) как часть речи: его значение, употребление в речи (общее 

представление) 

2 

118 

119 

120 

Текст-рассуждение 

3 

121 

122 

123 

124 

Проверочная работа «Проверь себя». Роль предлогов в речи. 

4 

125 

126 
Правописание предлогов с именами существительными. 

2 

127 Правописание предлогов с именами существительными. Восстановление 

деформированного повествовательного текста по рассказу Б.Житкова «Храбрый 

утенок» 

1 

128 
Повторение и закрепление пройденного. Проверочная работа «Проверь себя» 

1 

129 Проект «В словари - за частями речи!» 1 

130 Контрольная работа № 8. Контрольное списывание текста с грамматическим 

заданием. 
1 

131 Работа над ошибками, допущенными в контрольном списывании. Повторение и 

закрепление пройденного. 
1 

 Повторение  5 

132 Повторение изученного за год. Звуки и буквы.  

133 Повторение изученного за год. Слово и его лексическое значение. Однокоренные 

слова. 
 

134 Повторение изученного за год. Части речи.  

135 Контрольная работа № 9.Контрольный диктант за год с грамматическим заданием.  

136 Работа над ошибками, допущенными в диктанте. Повторение изученного за год. 

Правила правописания. 
 

 

 

 

3 класс 

№ урока Раздел, темы раздела часы 

 Язык и речь  1 

1 Виды речи. Для чего нужен язык. 1 

 Текст. Предложение. Словосочетание  12 

2 Какие бывают тексты. 1 

3 Что такое предложение. Виды предложений по цели высказывания. 1 

4 Виды предложений по интонации 1 

5 Знаки препинания в конце предложений 1 

6 Что такое обращение. 1 

7 Главные и второстепенные члены предложения. 1 

8 Распространенные и нераспространенные предложения. 1 

9 Контрольная работа №1. Стартовый диктант. 1 

10 Работа над ошибками. Разбор предложений по членам.. 1 

11 Простое и сложное предложения 1 

12 Запятая внутри сложного предложения 1 

13 Что такое словосочетание. Из чего состоит словосочетание. 1 

 Слово в языке и речи  22 

14 Как определить лексическое значение слова. 1 
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15 Однозначные и многозначные слова 1 

16 Синонимы и антонимы 1 

17 Что такое омонимы. 1 

18 Чем словосочетание отличается от слова. 1 

19 Фразеологизмы 1 

20 Обучающее изложение 1 

21 Работа над ошибками. Что такое части речи. 1 

22 Имя существительное 1 

23 Имя прилагательное 1 

24 Глагол 1 

25 Обучающее сочинение по репродукции картины И.Т. Хруцкого «Цветы и 

плоды» 
1 

26 Имя числительное 1 

27 Какие слова называются однокоренными. 1 

28 Гласные звуки 1 

29 Правописание слов с ударными и безударными гласными в корне 1 

30 Согласные звуки  1 

31 Правописание слов с парными по глухости-звонкости согласными в корне  1 

32 Правописание слов с разделительным мягким знаком  1 

33 Обучающее изложение  1 

34 Контрольная работа №2. Диктант по теме «Слово в языке и речи»  1 

35 Работа над ошибками. Проект «Рассказ о словах» 1 

 Состав слова  18 

36 Что такое корень слова. 

 
1 

37 Как найти в слове корень. 1 

38 Сложные слова 1 

38 Что такое окончание. 1 

39 Как найти в слове окончание. 1 

40 Различие однокоренных слов и формы одного и того же слова 1 

41 Что такое приставка. 1 

42 Как найти в слове приставку. 1 

43 Значение приставок 1 

44 Что такое суффикс. 1 

45 Как найти в слове суффикс. 1 

46 Значение суффиксов 1 

47 Обучающее сочинение по репродукции картины А.А. Рылова «В голубом 

просторе» 
1 

48 Что такое основа слова. 1 

49 Разбор слова по составу 1 

50 Обучающее изложение 1 

51 Проверочная работа по теме «Состав слова» 1 

52 Работа над ошибками. Проект «Семья слов» 1 

 Правописание частей слова  23 

53 В каких значимых частях слова есть орфограмма. 1 

54 Правописание слов с безударными гласными в корне 1 

55 Правописание слов с безударными гласными в корне 1 

56 Слова старославянского происхождения и их следы в русском языке 1 

57 Правописание слов с глухими и звонкими согласными на конце слова 1 

58 Правописание слов с глухими и звонкими согласными перед согласными в 

корне 
1 
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59 Правописание слов с глухими и звонкими согласными в корне 1 

60 Нахождение слов с непроизносимым согласным звуком в корне 1 

61 Правило проверки слов с непроизносимым согласным звуком в корне  1 

62 Правописание слов с непроизносимым согласным звуком в корне 1 

63 Правописание слов с непроизносимым согласным звуком в корне 1 

64 Правописание слов с удвоенными согласными 1 

65 Правописание слов с удвоенными согласными 1 

66 Правописание суффиксов 1 

67 Контрольная работа № 3. Диктант по теме «Правописание частей слова» 1 

68 Работа над ошибками. Правописание суффиксов -ИК/-ЕК 1 

69 Правописание суффикса - ОК 1 

70 Правописание приставок 1 

71 Правописание приставок и предлогов 1 

72 Правописание предлогов 1 

73 Правописание слов с разделительным твердым знаком 1 

74 Разделительные твердый и мягкий знаки 1 

75 Перенос слова с разделительным твердым знаком 1 

 Части речи  

Имя существительное  
57 

26 

76 Что такое части речи. Что обозначает имя существительное. 1 

77 Значение и употребление имен существительных 1 

78 Одушевленные и неодушевленные имена существительные 1 

79 Обучающее изложение 1 

80 Работа над ошибками. 

Собственные и нарицательные имена существительные. Проект «Тайна 

имен» 

1 

81 Изменение имен существительных по числам 1 

82 Имена существительные, имеющие форму одного числа 1 

83 Как определить род имен существительных. 1 

84 Родовые окончания имен существительных 1 

85 Определение рода имен существительных 1 

86 Имена существительные общего рода 1 

87 Мягкий знак (ь) на конце имен существительных после шипящих женского 

рода 
1 

88 Правописание имен существительных с шипящим звуком на конце 1 

89 Контрольная работа №4. Диктант по теме «Род имен существительных» 1 

90 Работа над ошибками. Что такое склонение имен существительных. 

Изменение имен существительных по падежам 
1 

91 Определение падежа, в котором употреблено имя существительное 1 

92 Именительный падеж 1 

93 Родительный падеж 1 

93 Дательный падеж 1 

94 Винительный падеж 1 

95 Творительный падеж 1 

96 Предложный падеж 1 

97 Признаки падежей 1 

98 Обучающее сочинение по репродукции картины К.Ф. Юона «Конец зимы. 

Полдень» 
1 

99 Контрольная работа №5. Диктант по теме « Падеж имен существительных» 1 

100 Работа над ошибками. Проект «Зимняя страничка» 1 
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 Имя прилагательное  14 

102 Как определить имена прилагательные. Лексическое значение имен 

прилагательных 
1 

103 Роль имен прилагательных в тексте 1 

104 Текст – описание. Составление текста-описания 1 

105 Изменение имен прилагательных по родам 1 

106 Зависимость рода имен прилагательных от формы рода имен 

существительных 
1 

107 Родовые окончания имен прилагательных 1 

108 Изменение имен прилагательных по числам 1 

109 Зависимость формы числа имен прилагательных от формы числа имен 

существительных 

 

1 

110 Контрольная работа №6. Диктант по теме  

« Род и число имен прилагательных» 
1 

111 Работа над ошибками. Изменение имен прилагательных по падежам 1 

112 Зависимость падежа имени прилагательного от формы падежа имени 

существительного 
1 

113 Начальная форма имени прилагательного 1 

114 Обучающее сочинение по репродукции картины А.А. Серова «Девочка с 

персиками» 
1 

115 Проверочная работа по теме «Падеж имен прилагательных». Проект «Имена 

прилагательные в загадках» 
1 

 Местоимение  5 

116 Личные местоимения 1 

117 Личные местоимения единственного и множественного числа 1 

118 Род местоимения 3-го лица единственного числа 1 

119 Изменение личных местоимений 3-го лица в единственном числе по родам 1 

120 Проверочная работа по теме «Местоимение».  1 

 Глагол  12 

121 Что означает глагол. Значение и употребление в речи глаголов 1 

122 Развитие речи. Обучающее сочинение по сюжетным картинкам 1 

123 Неопределенная форма глагола 1 

124 Число глаголов. Изменение глаголов по числам 1 

125 Времена глаголов. Распознавание глаголов по временам 1 

126 Изменение глаголов по временам 1 

127 Образование от неопределенной формы глагола временные формы глагола 1 

128 Род глаголов в прошедшем времени. Родовые окончания глаголов 1 

129 Правописание частицы НЕ с глаголами 1 

130 Правописание частицы НЕ с глаголами 1 

131 Контрольная работа №7. Диктант по теме «Глагол» 1 

132 Работа над ошибками. Части речи. Повторение. 1 

 Повторение  4 

133 Контрольная работа № 8.Итоговая за год. 1 
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134 Работа над ошибками. Повторение пройденного. Текст. Предложение. 1 

135,136 Повторение пройденного за год. Правописание изученных орфограмм 2 

 

 

 

4 класс 

 № 

 № 

 

 

 

№ 

урока 

                                                            Тема, раздел темы 

 

Кол-во часов 

                                                                         Повторение            9 ч. 

1 
Знакомство с учебником «Русский язык». Наша речь и наш язык. Язык речь. 

Формулы вежливости. 

1 

2 Текст и его план. 
1 

3 Обучающее изложение. 
1 

4 Анализ изложения. Типы текстов. 
1 

5 
Предложение как единица речи. 

Виды предложений по цели высказывания и по интонации. 

1 

6 Диалог. Обращение. 
1 

7 Основа предложения. Главные и второстепенные члены предложения. 
1 

8 Контрольная работа №1. Диктант по теме «Повторение». Стартовый контроль. 
1 

9 Работа над ошибками. Словосочетание. 
1 

                                        Предложение            6 ч. 

10 
Однородные члены предложения (общее понятие) Связь однородных членов 

предложения. 

1 

11 Знаки препинания в предложениях с однородными членами. 
1 

12 Развитие речи. Сочинение по картине И.И. Левитана «Золотая осень» 
1 



 

124 

 

 

13 Наши проекты. 
1 

14 
Простые и сложные предложения. Связь между простыми предложениями в составе 

сложного. Сложное предложение и предложение с однородными членами. 

1 

15 Контрольная работа №2. Диктант по теме «Предложение» 
1 

                                                          Слово в языке и речи  14ч. 

16 Работа над ошибками. Слово и его лексическое значение. 
1 

17 
Многозначные слова. Прямое и переносное значение слов. Заимствованные слова. 

Устаревшие слова. 

1 

18 
Синонимы. Антонимы. Омонимы .Фразеологизмы. Обобщение знаний о 

лексических группах слов. 

1 

19 Состав слова. Распознавание значимых частей слова. 
1 

20 Правописание гласных и согласных в корнях слова. 
1 

21 Правописание гласных и согласных в корнях слов, удвоенных согласных в словах. 
1 

22 Правописание приставок и суффиксов. 
1 

23 Разделительный твердый и мягкий знаки. 
1 

24 Развитие речи. Обучающее изложение. 
1 

25 Анализ изложения. Части речи. Морфологические признаки частей речи. 
1 

26 Склонение имен существительных и имен прилагательных. 
1 

27 Имя числительное. Глагол. 
1 

28 Наречие как часть речи. Правописание наречий. 
1 

29 
Развитие речи. Сочинение-отзыв по картине В.М. Васнецова «Иван-царевич на 

Сером волке» 

1 

                                                               Имя существительное             31 ч. 
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30 

Распознавание падежей имен существительных. 

Упражнение в распознавании именительного, родительного, винительного падежей 

неодушевленных имен существительных. 

1 

31 
Упражнение в распознавании одушевленных имен существительных в родительном 

и винительном падежах, в дательном падеже.. 

1 

32 
Упражнение в распознавании имен существительных в творительном и предложном 

падежах.. 

1 

33 
Повторение сведений о падежах и приемах их распознавания. Несклоняемые имена 

существительные. 

1 

34 
Три склонения имен существительных (общее представление). 1-е склонение имен 

существительных. 

1 

35 Упражнение в распознавании имен существительных 1-го склонения. 
1 

36 Развитие речи. Сочинение по картине А.А . Пластова «Первый снег». 
1 

37 
2-е склонение имен существительных. Упражнение в распознавании имен 

существительных 2-го склонения. 

1 

38 
3-е склонение имен существительных. Упражнение в распознавании имен 

существительных 3-го склонения. 

1 

39 Три склонения. Алгоритм определения склонения имени существительного. 
1 

40 
Падежные окончания имен существительных 1,2,3-го склонения единственного 

числа. Способы проверки безударных0падежных окончаний имен существительных 

1 

41 Именительный и винительный падежи. 
1 

52 Правописание окончаний имен существительных в родительном падеже. 
1 

43 
Именительный, родительный и винительный падежи одушевленных имен 

существительных. 

1 

44 Правописание окончаний имен существительных в дательном падеже. 
1 

45 
Упражнение в правописании безударных окончаний существительных в 

родительном и дательном падежах. 

1 

46 Правописание окончаний имен существительных в творительном падеже. 
1 

47 Правописание окончаний имен существительных в предложном падеже. 
1 

48 Правописание безударных окончаний имен существительных во всех падежах. 
1 
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49 
Упражнение в правописании безударных падежных окончаниях имен 

существительных. 

1 

50 Развитие речи. Сочинение по картине В.А. Тропинина «Кружевница» 
1 

51 
Контрольная работа №3. Диктант по теме «Правописание безударных окончаний 

имен существительных в единственном числе» 

1 

52 
Анализ контрольного диктанта.  Склонение имен существительных во 

множественном числе. 

1 

53 Именительный падеж имен существительных множественного числа. 
1 

54 Контрольная работа №4. Диктант за I полугодие (с грамматическим заданием) 
1 

55 
Работа над ошибками. Родительный падеж имен существительных множественного 

числа. 

1 

56 

Правописание окончаний имен существительных множественного числа в 

родительном падеже. Родительный и винительный падежи имен существительных 

множественного числа. 

1 

57 
Дательный, творительный, предложный падежи имен существительных 

множественного числа. 

1 

58 Развитие речи. Обучающее изложение. 
1 

59 
Анализ изложения. Правописание падежных окончаний имен существительных в 

единственном и множественном числе. 

1 

60 Проверочная работа №1. Наши проекты. 
1 

                                                                Имя прилагательное          28 ч. 

61 Имя прилагательное как часть речи. Род и число имен прилагательных. 
1 

62 Описание игрушки. 
1 

63 Склонение имен прилагательных. 
1 

64 
Развитие речи. Сочинение на тему «Чем мне запомнилась картина В.А. Серова 

«Мика Морозов». 

1 

65 Склонение имен прилагательных мужского и среднего рода в единственном числе. 
1 

66 
Правописание окончаний имен прилагательных мужского и среднего рода в 

именительном падеже. 

1 
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67 
Правописание окончаний имен прилагательных мужского и среднего рода в 

родительном падеже. 

1 

68 
Правописание окончаний имен прилагательных мужского и среднего рода в 

дательном падеже. 

1 

69 Именительный, винительный, родительный падежи. 
1 

70 
Правописание окончаний имен прилагательных мужского и среднего рода в 

творительном и предложном падежах. 

1 

71 
Упражнение в правописании окончаний имен прилагательных мужского и среднего 

рода. 

1 

72 Развитие речи. Выборочное изложение описательного текста. Наши проекты. 
1 

73 
Анализ изложения. Правописание падежных окончаний имен прилагательных 

мужского и среднего рода. 

1 

74 Склонение имен прилагательных женского рода. 
1 

75 Именительный и винительный падежи имен прилагательных женского рода. 
1 

76 
Родительный, дательный, творительный и предложный падежи имен 

прилагательных женского рода.  

1 

77 Винительный и творительный падежи имен прилагательных женского рода. 
1 

78 Упражнение в правописании падежных окончаний имен прилагательных. 
1 

79 Развитие речи. Изложение описательного текста. 
1 

80 Анализ изложения. Правописание падежных окончаний имен прилагательных. 
1 

81 Склонение имен прилагательных во множественном числе. 
1 

82 Развитие речи. Сочинение-отзыв по картине Н.К. Рериха «Заморские гости» 
1 

83 
Именительный и винительный падежи имен прилагательных множественного 

числа. 

1 

84 Родительный и предложный падежи имен прилагательных множественного числа. 
1 

85 Дательный и творительный падежи имен прилагательных множественного числа. 
1 
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86 Развитие речи. Сочинение-отзыв по картине И.Э. Грабаря «Февральская лазурь» 
1 

87 Обобщение по теме «Имя прилагательное». Проверочная работа №2. 
1 

88 Контрольная работа №5. Диктант по теме «Имя прилагательное». 
1 

                                                                   Местоимение          7 ч. 

89 Работа над ошибками. Местоимение как часть речи. Личные местоимения. 
1 

90 Изменение личных местоимений 1-го и 2-го лица по падежам. 
1 

91 Изменение личных местоимений 3-го лица по падежам. 
1 

92 Изменение личных местоимений по падежам. 
1 

93 Изложение повествовательного текста с элементами описания. 
1 

94 Анализ изложения. Обобщение по теме «Местоимение» 
1 

95 Контрольная работа №6. Диктант по теме «Местоимение». 
1 

                                                                      Глагол           27 ч. 

96 Работа над ошибками. Роль глаголов в языке. 
1 

97-98 Неопределенная форма глагола. 
2 

99 Изменение глаголов по временам. 
1 

100 Развитие речи. Изложение повествовательного текста по цитатному плану. 
1 

101 Анализ изложения. Спряжение глаголов. 
1 

102 Спряжение глаголов. 
1 

103 2-е лицо глаголов настоящего и будущего времени в единственном числе. 
1 

104 Развитие речи. Сочинение по картине И.И. Левитана «Весна. Большая вода». 
1 
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105 I и II спряжение глаголов настоящего времени. 
1 

106 I и II спряжение глаголов будущего времени. 
1 

107 Наши проекты. 
1 

108 
Правописание безударных личных окончаний глаголов в настоящем и будущем 

времени. 

1 

109 Возвратные глаголы. 
1 

110-111 Правописание -тся, -ться в возвратных глаголах. 
2 

112 Закрепление изученного. Составление рассказа по серии картинок. 
1 

113 Правописание глаголов в прошедшем времени. 
1 

114-115 Правописание родовых окончаний глаголов в прошедшем времени. 
2 

116 Правописание безударного суффикса в глаголах прошедшего времени. 
1 

117 Развитие речи. Изложение повествовательного текста по вопросам. 
1 

118 Контрольная работа № 7. Диктант по теме «Глагол» (с грамматическим заданием) 
1 

119 Работа над ошибками.  Обобщение по теме «Глагол» 
1 

120 Развитие речи. Изложение повествовательного текста. 
1 

121 Повторение пройденного. Проверка знаний по теме «Глагол» (тестирование) 
1 

122 Анализ изложения, работа над ошибками в тестовой работе. Повторение. 
1 

                                                                            Повторение  14ч. 

123 Язык. Речь. Текст. 
1 

124 Предложение и словосочетание. 
1 
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2.2.2.Литературное чтение 

1. Планируемые результаты освоения обучающимися учебного предмета 

 

 Формирование универсальных учебных действий 

(личностные и метапредметные результаты) 

В результате изучения учебного предмета «Литературное чтение» при получении 

начального общего образования у выпускников будут сформированы 

личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные 

действия как основа умения учиться. 

Личностные результаты 

У выпускника будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»; 

 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно- познавательные и внешние мотивы; 

125 Лексическое значение слова. 
1 

126 
Развитие речи. Сочинение на тему «Мои впечатления от картины И.И. Шишкина 

«Рожь» 

1 

127 Состав слова. 
1 

128-129 Части речи 
2 

130 Развитие речи. Изложение повествовательного текста по цитатному плану. 
1 

131 Анализ изложения. Части речи. 
1 

132 Повторение и закрепление пройденного. 
1 

133 
Годовая  контрольная работа по теме: «Итоговая работа за год» 

 

1 

134 Работа над ошибками. 
1 

135 Звуки и буквы 
1 

136 Игра «По галактике Частей Речи» 
1 
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 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 

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебно познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки 

знаний; 

 выраженной устойчивой учебно познавательной мотивации учения; 

 устойчивого учебно познавательного интереса к новым общим способам решения 

задач; 

 адекватного понимания причин успешности/ не успешности учебной деятельности; 

 положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, 

устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

 установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и 

поступках; 

 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на 

искусство как значимую сферу человеческой жизни; 

 эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 



 

132 

 

 

выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия Выпускник научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

 адекватно   воспринимать предложения и оценку   учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

 различать способ и результат действия; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для 

создания нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода 

и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном 

языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

 самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

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

Познавательные универсальные учебные действия Выпускник научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, 

справочников (включая электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, 

в том числе контролируемом пространстве сети Интернет; 

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

себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

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

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

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

 основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 
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существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

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

свойствах и связях; 

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

или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

 устанавливать аналогии; 

 владеть рядом общих приемов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

сети Интернет; 

 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая 

и восполняя недостающие компоненты; 

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно следственных 

связей; 

 произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 

 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия Выпускник научится: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том 

числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

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

общения; 

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

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

взаимодействии; 
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 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

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

числе в ситуации столкновения интересов; 

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

видит, а что нет; 

 задавать вопросы; 

 контролировать действия партнера; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета 

интересов и позиций всех участников; 

 с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

 Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

В результате изучения учебного предмета «Литературное чтение» 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 
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идей и информации, их интерпретация и преобразование. Обучающиеся смогут использовать 

полученную из разного вида текстов информацию для установления несложных причинно-

следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а также 

принятия решений в простых учебных и практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск 

информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой 

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

опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного  

Выпускник научится: 

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

 определять тему и главную мысль текста; 

 делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

 вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

 

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

признака; 

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

несколько примеров, доказывающих приведенное утверждение; характеризовать явление по 

его описанию; выделять общий признак группы элементов); 

 понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде 

таблицы, схемы, диаграммы; 

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

структуру, выразительные средства текста; 

 использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, 

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

 ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать формальные элементы текста (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; 
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 составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание ,отвечая на 

поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

 составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации      Выпускник научится: 

 высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

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

роль иллюстративного ряда в тексте; 

 на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации и 

находить пути восполнения этих пробелов; 

 участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного 

текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сопоставлять различные точки зрения; 

 соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

 в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 

 

 Формирование ИКТ компетентности обучающихся (метапредметные 

результаты) 

 

В результате изучения учебного предмета «Литературное чтение» 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 
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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 приемы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; 

выполнять компенсирующие физические упражнения (мини -зарядку); 

 организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 

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

цифровых данных 

Выпускник научится: 

 вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств 

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

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

использовать компьютерный перевод отдельных слов; 

 рисовать (создавать простые изображения)на графическом планшете; 

 сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться использовать программу распознавания 

сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации Выпускник научится: 

 подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат 

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

 описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать 

аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя инструменты ИКТ; 

собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах, 

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

людей; 

 редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в соответствии с 

коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек 

изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

 пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, использовать 

полуавтоматический орфографический контроль; использовать, 

добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида; следовать 

основным правилам оформления текста; 

 искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, 

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

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

 заполнять учебные базы данных. 

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

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

Создание, представление и передача сообщений  Выпускник научится: 

 создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать, 

оформлять и сохранять их; 

 создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или 

последовательности слайдов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

 готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для 

презентации; 

 создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.; 

 создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями 

компьютера; составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

 размещать сообщение в информационной образовательной среде 

образовательной организации; 

 пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать ход и 

результаты общения на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 представлять данные; 

 создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной 

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

Планирование деятельности, управление и организация  

Выпускник научится: 

 создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых средах 

(создание простейших роботов); 

 определять последовательность выполнения действий, составлять 

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

компьютерного исполнителя с использованием конструкций 

последовательного выполнения и повторения; 

 планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной 

деятельности и деятельности группы, включая навыки роботехнического проектирования 

 моделировать объекты и процессы реального мира. 

 

 Планируемые результаты освоения учебного предмета «Литературное                                                                        

 чтение» 

Выпускники начальной школы осознáют значимость чтения для своего дальнейшего развития 

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

внешкольного опыта, связанного с художественной литературой. У обучающихся будет 
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формироваться потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и самого 

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

учебные тексты, которые помогут им сформировать собственную позицию в жизни, расширят 

кругозор. 

Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим наследием России 

и общечеловеческими ценностями для развития этических чувств и эмоционально- 

нравственной отзывчивости. 

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную литературу, 

воспроизводить в воображении словесные художественные образы, эмоционально 

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

Они получат возможность воспринимать художественное произведение как особый вид 

искусства, соотносить его с другими видами искусства как источниками формирования 

эстетических потребностей и чувств, познакомятся с некоторыми коммуникативными и 

эстетическими возможностями родного языка, используемыми в художественных 

произведениях, научатся соотносить собственный жизненный опыт с художественными 

впечатлениями. 

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

систематическому изучению литературы в средней школе, будет достигнут необходимый 

уровень читательской компетентности, речевого развития, сформированы универсальные 

действия, отражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы, основы 

элементарной оценочной деятельности. 

Выпускники овладеют техникой чтения (правильным плавным чтением, приближающимся к 

темпу нормальной речи), приемами понимания прочитанного и прослушанного произведения, 

элементарными приемами анализа, интерпретации и преобразования художественных, научно-

популярных и учебных текстов. Научатся самостоятельно выбирать интересующую 

литературу, пользоваться словарями и справочниками, осознают себя как грамотного читателя, 

способного к творческой деятельности. 

Школьники научатся вести   диалог   в   различных   коммуникативных 

ситуациях, соблюдая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного 

(прочитанного) произведения. Они будут составлять несложные монологические 

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

плану; составлять небольшие тексты повествовательного характера с элементами рассуждения 

и описания. Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) стихотворные 

произведения. Они получат возможность научиться выступать перед знакомой 

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

иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). 

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

популярной литературой, будут находить и использовать информацию для практической 

работы. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом уровне 

осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы. 

Виды речевой и читательской деятельности Выпускник научится: 

 осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; 

воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; 
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понимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта 

чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, иной информации; 

 прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, 

автору, жанру и осознавать цель чтения; 

 читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

 различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, 

справочный), опираясь на особенности каждого вида текста; 

 читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические 

произведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной 

подготовки; 

 использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное, 

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

видов текстов); 

 ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно- популярного 

текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании): 

 для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; 

воспроизводить в воображении словесные художественные образы и картины жизни, 

изображенные автором; этически оценивать поступки персонажей, формировать свое 

отношение к героям произведения; определять основные события и устанавливать их 

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

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

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

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

словарей и другой справочной литературы; 

 для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; 

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

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

процессов), заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, 

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

использованием словарей и другой справочной литературы; 

 использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: 

 для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, 

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

текста; 

 для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдельными 

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

текста, опираясь на его содержание; 

 использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

 для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на 

содержании текста; составлять характеристику персонажа; интерпретировать текст, опираясь 

на некоторые его жанровые, структурные, языковые особенности; устанавливать связи, 
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отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и поступки 

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

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

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

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

текста; 

 ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать 

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

текстов); 

 различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно- 

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

 передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста 

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

 участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, 

высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

 осмысливать эстетические и нравственные ценности художественног отекста и 

высказывать суждение; 

 осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать собственное суждение; 

 высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, 

доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст; 

 устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия 

других видов искусства; 

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

Круг детского чтения (для всех видов текстов) Выпускник научится: 

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

заданной тематике или по собственному желанию; 

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

деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения; 

 составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному 

образцу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 работать с тематическим каталогом; 

 работать с детской периодикой; 

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

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 

 Выпускник научится: 
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 распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений 

(на примерах художественных образов и средств художественной выразительности); 

 отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, приводить 

примеры прозаических и стихотворных текстов; 

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

загадка, пословица), приводить примеры этих произведений; 

 находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворение, 

эпитет). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры 

проявления художественного вымысла в произведениях; 

 сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, 

используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, 

структура текста, герой, автор) и средств 

художественной выразительности (иносказание, метафора, олицетворение, сравнение, 

эпитет); 

 определять позиции героев художественного текста, позицию автора 

художественного текста. 

Творческая деятельность (только для художественных текстов)Выпускник научится: 

 создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 

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

событиями; 

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

личного опыта; 

 составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом 

коммуникативной задачи (для разных адресатов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного 

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

литературное произведение от имени одного из действующих лиц или неодушевленного 

предмета; 

 писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или  

отзыва; 

 создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного 

(прослушанного) произведения; 

 создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной 

поддержкой и пояснениями; 

 работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное, 

созданное самостоятельно) художественное произведение, в том числе и в виде 

мультимедийного продукта (мультфильма). 



 

143 

 

 

 Результаты формирования универсальных учебных действий на 

разных этапах обучения 

 

Личностные УУД Регулятивные УУД Познавательные УУД 

1 класс 

1. Ценить и

 принимать 

1. Организовывать свое 1. Ориентироваться в 

следующие

 баз

овые 

рабочее место под учебнике: определять 

ценности:

 «до

бро», 

руководством учителя. умения, которые будут 

«терпение»,

 «Род

ина», 

2. Определять цель сформированы на основе 

«природа», «семья». выполнения заданий на изучения данного раздела. 

2. Уважать к своей 

семье, к 

уроке, во внеурочной 2. Отвечать на простые 

своим

 родственн

икам, 

деятельности, в жизненных вопросы учителя, находить 

любовь к родителям. ситуациях под руководством нужную информацию в 

3. Освоить роли

 ученика; 

учителя. учебнике. 

формирование

 инт

ереса 

3. Определять план 3. Сравнивать предметы, 

(мотивации) к учению. выполнения заданий на объекты: находить общее и 

4. Оценивать

 жизненные 

уроках, внеурочной различие. 

ситуаций и поступки 

героев 

деятельности, жизненных 4. Группировать предметы, 

художественных

 текст

ов с 

ситуациях под руководством объекты на основе 

точки

 з

рения 

учителя. существенных признаков. 

общечеловеческих норм. 4. Использовать в своей 5.   Подробно пересказывать 

 деятельности простейшие прочитанное или 

 приборы: линейку, прослушанное; определять 

 треугольник и т.д. тему. 

2 класс 

1. нить и принимать 

следующие базовые 

ценности: «добро», 

1. Самостоятельно 

организовывать свое рабочее 

место. 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять умения, 

которые будут сформированы 
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«терпение», «родина», 

«природа», «семья», 

«мир», 

«настоящий друг». 

2. Следовать режиму 

организации учебной и 

внеучебной деятельности. 

на основе 

изучения данного раздела; 

определять круг своего 

незнания. 

2. Отвечать на простые и 

сложные вопросы учителя, 

самим задавать вопросы, 

находить нужную 

информацию в учебнике. 

3. Сравнивать и группировать 

предметы, объекты по 

нескольким основаниям; 

находить закономерности; 

самостоятельно продолжать их 

по установленном правилу. 

4. Подробно пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; составлять 

простой план . 

5. Определять, в каких 

источниках можно найти 

2. Уважение к своему 

народу, к своей Родине. 

3. Освоение личностного 

3. Определять цель учебной 

деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно. 

смысла учения, желания 

учиться. 

4. Оценка

 жизненных 

ситуаций и поступков 

героев художественных текстов с 

4. Определять план 

выполнения заданий на уроках, 

внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под руководством 

точки зрения учителя. 

общечеловеческих норм. 5. Соотносить выполненное 

задание с образцом, 

предложенным учителем. 

6. Использовать в работе 

простейшие инструменты и более 

сложные приборы (циркуль). 

 6. Корректировать 

выполнение задания в 

 дальнейшем. 

7. Оценка своего задания по 

 следующим параметрам: легко 

выполнять, возникли 

сложности при выполнении 

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 

3 класс 

1. Ценить и принимать 1. Самостоятельно 1. Ориентироваться в 

следующие базовые организовывать свое рабочее учебнике: определять 

ценности: «добро», место в соответствии с целью умения, которые будут 

«терпение», «Родина», выполнения заданий. сформированы на основе 

«природа», «семья», «мир», 2. Самостоятельно изучения данного раздела; 

«настоящий друг», определять важность или определять круг своего 

«справедливость», «желание необходимость выполнения незнания; планировать свою 

понимать друг друга», различных задания в учебном работу по изучению 

«понимать позицию процессе и жизненных незнакомого материала. 

другого». ситуациях. 2. Самостоятельно 

2. Уважение к своему народу, 3. Определять цель учебной предполагать, какая 

к другим народам, деятельности с помощью дополнительная информация 

терпимость к обычаям и самостоятельно. буде нужна для изучения 
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традициям других народов. 4. Определять план незнакомого материала; 

3. Освоение личностного выполнения заданий на отбирать необходимые 

смысла учения; желания уроках, внеурочной источники информации 

продолжать свою учебу. деятельности, жизненных среди предложенных 

4. Оценка

 жизненных 

ситуациях под руководством учителем словарей, 

ситуаций и поступков героев учителя. энциклопедий, справочников. 

художественных текстов с 5. Определять правильность 3. Извлекать информацию, 

точки

 зрен

ия 

выполненного задания на представленную в разных 

общечеловеческих

 нор

м, 

основе сравнения с формах (текст, таблица, 

нравственных и

 этических 

предыдущими заданиями, схема, экспонат, модель, 

ценностей. или на основе различных а, иллюстрация и др.) 

 образцов. 4. Представлять информацию 

 6. Корректировать в виде текста, таблицы, 

 выполнение задания в схемы, в том числе с 

 соответствии с планом, помощью ИКТ. 

 условиями выполнения, 5.Анализировать, 

 результатом действий на сравнивать, группировать 

 определенном этапе. различные объекты, явления, 

 7. Использовать в работе факты. 

 литературу, инструменты,  

 приборы.  

 8. Оценка своего задания по  

 параметрам, заранее  

 представленным.  

4 класс 

1. Ценить и принимать 1. Самостоятельно 1. Ориентироваться в 

следующие базовые формулировать задание: учебнике: определять 

ценности: «добро», определять его цель, умения, которые будут 

«терпение», «Родина», планировать алгоритм его сформированы на основе 

«природа», «семья», 

«мир», 

выполнения, корректировать 

работу 

изучения данного 

раздела; 
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         «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. 

выполнения, 

самостоятельно 

оценивать. 

2. Использовать при 

выполнения задания различные 

средства: справочную 

литературу, ИКТ, инструменты 

и приборы. 

3. Определять 

самостоятельно критерии 

оценивания, давать самооценку. 

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, 

представлять 

информацию на основе схем, 

моделей, сообщений. 

6. Составлять 

сложный план текста. 

7. Уметь передавать 

содержание в сжатом, 

выборочном или развѐрнутом 

виде. 

 

2. Содержание учебного предмета 

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 
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услышанного произведения, определение последовательности событий, осознание цели 

речевого высказывания, умение задавать вопрос по услышанному учебному, научно- 

познавательному и художественному произведению. 

Чтение 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильному чтению 

целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуальным темпом чтения), 

постепенное увеличение скорости чтения. Установка на нормальный для читающего темп беглости, 

позволяющий ему осознать текст. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. чтение 

предложений с интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей 

разных по виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объему и жанру 

произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое, выборочное). 

Умение находить в тексте необходимую информацию. Понимание особенностей разных видов чтения: 

факта, описания, дополнения высказывания и др. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста:

 художественных, учебных, научно-популярных – и их 

сравнение. Определение целей создания этих видов текста. 

Особенности фольклорного текста. Практическое освоение умения отличать текст от 

Набора предложений. 

Прогнозирование содержания книги по ее названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление текста на смысловые части, 

их озаглавливание. Умение работать с разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, слушать 

выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. Привлечение справочных 

и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых 

знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее представление). Книга учебная, 

художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, 

аннотация, иллюстрации. 

Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, ее 

справочно-иллюстративный материал). 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, 

периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

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 
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народов России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное 

воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: последовательное 

воспроизведение эпизода с использованием специфической для данного произведения лексики (по 

вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно- выразительных средств 

данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и событие. Анализ (с 

помощью учителя), мотивы поступка персонажа. Сопоставление поступков героев по аналогии или по 

контрасту. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имен 

героев. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через поступки и речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и краткий 

(передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение опорных или 

ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста на части, определение 

главной мысли каждой части     и всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста, 

составление плана в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно 

сформулированного высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя произведения 

(отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), описание места действия 

(выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное описание на основе текста). 

Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, 

эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание заглавия произведения; 

адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей учебного и научно-

популярного текста (передача информации). Понимание отдельных, наиболее общих особенностей 

текстов былин, легенд, библейских рассказов (по отрывкам или небольшим текстам). Знакомство с 

простейшими приемами анализа различных видов текста: 

установление причинно-следственных связей. Определение главной мысли текста. Деление текста на 

части. Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма деятельности по 

воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. 

Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста). 

Говорение (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать вопросы, отвечать 

на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не перебивая, собеседника и в 

вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению (учебному, научно-

познавательному, художественному тексту). Доказательство собственной точки зрения с опорой на 

текст или собственный опыт. Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. 

Знакомство с особенностями национального этикета на основе фольклорных произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их многозначность), 

целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание небольшого 

объема с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме) ответа на вопрос. 

Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного или 

прослушанного с учетом специфики научно-популярного, учебного и художественного текста. 
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Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного произведения, изобразительного 

искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана 

собственного высказывания. Отбор и использование выразительных средств языка (синонимы, 

антонимы, сравнение) с учетом особенностей монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных линий, 

короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места действия, 

характеров героев), использование в письменной речи выразительных средств языка (синонимы, 

антонимы, сравнение) в мини- сочинениях (повествование, описание, рассуждение), рассказ на 

заданную тему, отзыв. 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения классиков 

отечественной литературы XIX–ХХ вв., классиков детской литературы, произведения современной 

отечественной (с учетом многонационального характера России) и зарубежной литературы, доступные 

для восприятия младших школьников. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастическая, научно- 

популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские периодические издания (по выбору). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, природе, детях, 

братьях наших меньших, добре и зле, юмористические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью учителя) средств 

выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, гипербол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, художественный образ, 

искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: его портрет, речь, поступки, 

мысли; отношение автора к герою. 

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов рассказывания: 

повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждение (монолог героя, диалог 

героев). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей стихотворного 

произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, потешки, 

пословицы и поговорки, загадки) – узнавание, различение, определение основного смысла. Сказки (о 

животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок: лексика, построение 

(композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня – общее представление о жанре, особенностях построения и 

выразительных средствах. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) Интерпретация 

текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: чтение по ролям, 

инсценирование, драматизация; устное 

словесное рисование, знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и 

использование их (установление причинно- следственных связей, последовательности событий: 
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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. 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы 

 

1 класс 

№  

уро

ка 

Тема, раздел темы Количество  

часов 

 Обучение грамоте  92ч  

       Добукварный период  17ч  

1 Азбука _первая учебная книга. 1 

2 Устная и письменная речь. Речь состоит из предложений. 1 

3 Предложение состоит из слов. 1 

4 Предложение. Слово. Слог. 1 

5 Звуки в окружающем мире, речи. 1 

6 ВХОДНАЯ ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ РАБОТА 
Деление слов на слоги. Ударение. Ударные и безударные слоги. 

1 

7  Звуки в словах. 1 

8 Гласные и согласные звуки. Слияние согласного с гласным. 1 

9 Слияние согласного с гласным. Гласные и согласные звуки. (Закрепление) 1 

10 Закрепление знаний о звуках русского языка. Знакомство с алфавитом, 

обозначение звуков на письме и при печатании. 

1 

11 Гласные буквы А, а. 1 

12 Звук [о], буквы О, о. 1 

13 Звук [и] , буквы И, и. 1 

14 Звук [и] , буквы И, и – закрепление. 1 

15 Звук [ы] , буква ы. 1 

16 Звук [у] , буквы У,у. 1 

17 Звук [у] , буквы У, у – закрепление. 1 

 Букварный период  59ч 

18 Звуки [н]  [н'] , буквы Н, н 1 

19 Звуки [н]  [н'] , буквы Н, н – закрепление. 1 

20 Звуки  [с] [с'] , буквы С, с. 1 

21 Звуки [с]  [с'] , буквы С, с – закрепление. 1 

22 Звуки [к]  [к'] , буквы К, к. 1 

23 Звуки  [к]  [к'], буквы К, к – закрепление. 1 

24 Звуки [т]  [т'], буквы Т, т. 1 

25 Звуки [т]  [т'], буквы Т, т – закрепление. 1 

26 Закрепление пройденного материала. 1 

27 Звуки [л]  [л'], буквы Л, л. 1 

28 Звуки [л]  [л'], буквы Л, л – закрепление. 1 

29 Звуки [р]  [р'], буквы Р, р. 1 

30 Звуки [р]  [р'], буквы Р, р – закрепление. 1 

31 Звуки [в]  [в'], буквы В, в. 1 

32 Звуки [в]  [в'], буквы В, в – закрепление. 1 

33 Гласные буквы Е, е. 1 

34 Буква е – показатель мягкости согласного звука. 1 
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35 Повторение и закрепление пройденного материала. 1 

36 Звуки [п]  [п'], буквы П, п. 1 

37 Звуки [п]  [п'], буквы П, п – закрепление. 1 

38 Звуки [м]  [м'], буквы М, м. 1 

39 Звуки [м]  [м'], буквы М, м – закрепление. 1 

40 Закрепление пройденного материала. 1 

41 Звуки [з]  [з'], буквы З, з. 1 

42 Звуки [з]  [з'], буквы З, з – закрепление. 1 

43 Экскурсия в школьную библиотеку. 1 

44 Звуки [б]  [б'], буквы Б, б. 1 

45 Звуки [б]  [б'], буквы Б, б – закрепление. 1 

46 Звуки [д]  [д'], буквы Д, д. 1 

47 Парные согласные звуки [д]  [д'] и  [т]  [т']. Буквы Д, д и Т, т. 1 

48 Буквы Я, я и звуки их обозначающие,  [йа] . 1 

49 Буква Я – показатель мягкости согласных звуков. 1 

50 Звуки [г]  [г'], буквы Г, г. 1 

51 Звуки [г]  [г'], буквы Г, г – закрепление. 1 

52 Звук [ч'], буквы Ч, ч. 1 

53 Звук  [ч'], буквы Ч, ч – закрепление. 1 

54 Буква ь – показатель мягкости согласных. 1 

55 Разделительный мягкий знак. 1 

56 Звук [ш] , буквы Ш, ш. 1 

57 Звук [ш], буквы Ш, ш – закрепление. 1 

58 Звук [ж] , буквы Ж, ж. 1 

59 Звук [ж] , буквы Ж, ж – закрепление. 1 

60 Буквы Ё, ѐ, обозначающие два звука [йо]. 1 

61 Буква Ё – показатель мягкости согласного звука. Чтение слов с буквой ѐ, 

которая стоит после разделительного ь и обозначает два звука [йо]. 

1 

62 Звук [й] , буквы Й, й. 1 

63 Звук [й] , буквы Й, й. 1 

64 Звуки [х]  [х'], буквы Х, х. 1 

65 Звуки [х]  [х'], буквы Х,х– закрепление. 1 

66 Буква Ю – показатель мягкости согласного звука. Буква ю, стоящая после 

гласной буквы и обозначающая два звука [йу]. 

1 

67 Буква ю. Чтение слов с разделительным  ь и буквой ю. 1 

68 Звук [ц] , буквы Ц, ц. 1 

69 Звук [ц] , буквы Ц, ц – закрепление. 1 

70 Гласный звук [э] , буквы Э, э. 1 

71 Гласный звук [э] , буквы Э, э – закрепление. 1 

72 Звук [щ] , буквы Щ, щ. 1 

73 Звук [щ] , буквы Щ, щ – закрепление. 1 

74 Звуки [ф]  [ф'], буквы Ф, ф. 1 

75 Звуки [ф]  [ф'], буквы Ф, ф – закрепление. Буква ь, как показатель 

мягкости согласного. 

1 

76 Разделительный мягкий знак. Разделительный  твердый знак. 1 

 Послебукварный период  16ч 

77 Алфавит. Звуки  и буквы. 1 

78 Наше Отечество. 1 

79 «Первоучители словенские». 1 

80 Первый букварь. 1 
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81 А. С. Пушкин и его сказки. 1 

82 Л. Н. Толстой. Рассказы. 1 

83 Великий педагог и писатель К. Д. Ушинский. 1 

84 К. И. Чуковский и его произведения «Телефон» и «Путаница». 1 

85 В. В. Бианки и его творчество. 1 

86 С. Я. Маршак и его творчество. 1 

87 М. М. Пришвин и его произведения. 1 

88 А. Л. Барто и еѐ стихи. 1 

89 С. В. Михалков и его произведения. 1 

90 В. А. Осеева и еѐ произведения для детского чтения. 1 

91 Б. В. Заходер и его произведения для детей. 1 

92 Проект» Живая азбука». Наши достижения. 1 

  Литературное чтение  32ч 

93 Знакомство с новым учебником по литературному чтению. В. Данько 

«Загадочные буквы» 

1 

94 И. Токмакова «Аля, Кляксич и буква А» 1 

95 С. Чѐрный «Живая азбука». Ф. Кривин «Почему А поѐтся, а Б нет» 1 

96 Г. Сапгир «Про медведя», Т. М. Бородицкая «Разговор с пчелой» И. 

Гамазкова «Кто как кричит» 

1 

97 .С. Маршак «Автобус  номер двадцать шесть» 1 

98 Урок-обощение «Жили-были буквы» 1 

99 Е. Чарушин «Теремок» 1 

100 Русская народная сказка «Рукавичка» 1 

101 Загадки. Песенки.   1 

102 Русские народные потешки. Из книги «Рифмы матушки - Гусыни»  1 

103 Обобщение по разделу «Угадай сказку» 1 

104 А. Майков «Весна», «Ласточка примчалась». А.Плещеев «Сельская 

песенка» 

1 

105 С.Я. Маршак «Апрель»,  Т .Белозѐров «Подснежники» 1 

106 И. Токмакова «Ручей», Е. Трутнева «Когда это бывает?». 1 

107 Обобщение по разделу «Апрель! Апрель! Звенит капель» 1 

108 И. Токмакова «Мы играли в хохотушки» 

Я. Тайц «Волк», Г. Кружков «Ррры!» 

1 

109 Н. Артюхова «Саша-дразнилка» 

К. Чуковский «Федотка», О.Дриз «Привет» 

1 

110 О. Григорьев «Стук» И. Токмакова «Разговор Лютика и Жучка»,  1 

111 К. Чуковский «Телефон» 

М.С. Пляцковский «Помощники» 

1 

112 Из старинных книг. К. Ушинский 

«Что хорошо и что дурно?», «Ворон и сорока», «Худо тому, кто добра не 

делает никому». 

1 

113 Ю. Ермолаев «Лучший друг», Е. Благинина «Подарок».  1 

114 В. Орлов «Кто первый?» С.В. Михалков «Бараны» 

Р. Сеф «Совет» 

1 

115 В.Д. Берестов «В магазине игрушек» В. Орлов «Если дружбой дорожить» 

И. Пивоварова «Вежливый ослик» 

1 

116 Я. Аким «Моя родня» 

А. Барто «Вот так защитник!» 

1 

117 С.Я. Маршак «Хороший день», М.С. Пляцковский «Сердитый дог Буль», 

Ю. Энтин «Про дружбу» 

1 

118 Из старинных книг. Рассказы К. Ушинского  1 
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119 Проверь себя! Д. Тихомиров Рассказы. Разноцветные страницы 1 

120 Р. Сеф «Кто любит собак» 

С.В. Михалков «Трезор» 

В. Осеева «Как собака яростно лаяла» И. Токмакова «Купите собаку» 

1 

121 М.С. Пляцковский «Цап-Царапыч», Г. Сапгир «Кошка»  1 

122 В.Д. Берестов «Лягушата» 

Е. Благинина «Подарок». И .Пивоварова «Кулинаки- пулинаки» 

1 

123 В. Люнин, С.В . Михалков, Д. Хармс. Стихи.  1 

124 Н. Сладков «Лисица и ѐж»  

Из старинных книг С. Аксаков «Гнездо». Разноцветные страницы. 

Проверь себя. 

1 

 Итого  124 

 

2 класс 

 

№  

уро

ка 

Тема, раздел темы Количество  

часов 

 Самое великое чудо на сете 5 

1 Введение. Знакомство с учебником.  1 

2 Игра «Крестики-нолики»  1 

3 Самое великое чудо на свете. Р. С. Сеф «Читателю» 1 

4 Библиотеки. 1 

5 Книги. 1 

 Устное народное творчество 12 

6 Русские народные песни, потешки и прибаутки. 1 

7 Скороговорки, считалки, небылицы. 1 

8 Загадки, пословицы и поговорки. 1 

9 Контрольная работа № 1. Стартовая проверка техники чтения. 1 

10 Народные сказки. Ю. П. Мориц «Сказка по лесу идѐт». 1 

11 Сказка «Петушок и бобовое зѐрнышко». 1 

12 Сказка «У страха глаза велики». 1 

13 Сказка «Лиса и тетерев». 1 

14 Сказка «Лиса и журавль» 1 

15 Сказка «Каша из топора». 1 

16 Сказка «Гуси – лебеди» 1 

17 Викторина по сказкам 1 

 Люблю природу русскую. Осень 7 

18 Ф. Тютчев «Есть в осени первоначальной …»  1 

19 К. Бальмонт «Поспевает брусника …» 

А. Плещеев «Осень наступила …» 

1 

20 А. Фет «Ласточки пропали…» 1 

21 «Осенние листья»-тема для поэтов. 1 

22 В. Д. Берестов «Хитрые грибы».  1 

23 М. М. Пришвин «Осеннее утро», И. Бунин «Сегодня так светло кругом 

…» 

1 

24 Обобщающий урок по теме «Люблю природу русскую! Осень.». 

Контрольная работа № 2. ТЧ  

1 

 Русские писатели 15 

25 А. С. Пушкин. Викторина по сказкам поэта. 1 
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26 А. С. Пушкин «У лукоморья дуб зелѐный …» 1 

27 Стихи А. Пушкина 1 

28-

30 

А. С. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке» и другие сказки. 3 

31 Обобщение по теме «Сказки А. Пушкина» 1 

32 И. А. Крылов «Лебедь, Рак и Щука» 1 

33 И. А. Крылов «Стрекоза и Муравей» 1 

34 Л. Н. Толстой «Старый дед и внучек» 1 

35 Л. Н. Толстой «Филипок» 2 

36 Л. Н. Толстой «Правда всего дороже», «Котенок» 1 

37 Веселые стихи. 1 

38 Обобщающий урок по теме «Русские писатели».  1 

 О братьях наших меньших. 10 

39 Б. Заходер «Плачет киска …» 

И. Пивоварова «Жила-была собака …» 

1 

40 В. Берестов «Кошкин щенок» 1 

41 Домашние животные. 1 

42-

43 

М. М. Пришвин «Ребята и утята» 2 

44-

45 

Е. И. Чарушин «Страшный рассказ» 2 

46 Б. С. Житков «Храбрый утѐнок» 1 

47 В. В. Бианки «Музыкант» 1 

48 В. В. Бианки «Сова» 1 

49 Обобщающий урок по теме «О братьях наших меньших». Контрольная 

работа № 3 . ТЧ 

1 

 Из детских журналов. 9 

50 Д. Хармс «Игра» 1 

51 Д. Хармс «Вы знаете?...» 1 

52 Д. Хармс, С. Маршак «Весѐлые чижи» 1 

53 Д. Хармс «Что это было?»,  1 

54 Н. Гернет, Д. Хармс «Очень-очень вкусный пирог» 1 

55 Ю. Д. Владимиров «Чудаки». 1 

56-

57 

А.И. Введенский «Лошадка», «Ученый Петя» 2 

58 Обобщающий урок по теме «Из детских журналов».  1 

 Люблю природу русскую. Зима. 10 

59-

60 

Стихи о первом снеге. 2 

        

61 

Ф. И. Тютчев «Чародейкою Зимою …» 1 

62 С. А. Есенин «Поѐт зима-аукает …», «Берѐза» 1 

63-

64 

Русская народная сказка «Два мороза» 2 

65 С. В. Михалков «Новогодняя быль» 1 

66 А. Л. Барто «Дело было в январе …» 1 

67 Обобщающий урок по теме «Люблю природу русскую! Зима».  1 

68 Игра «Поле чудес» 1 

 Писатели – детям. 21 

69 К. И. Чуковский «Путаница» 1 
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70 К. И. Чуковский «Радость» 1 

71-

72 

К. И. Чуковский «Федорино горе» 2 

73 С. Я. Маршак «Кот и лодыри» 1 

74-

75 

С. В. Михалков «Мой секрет», «Сила воли» 2 

76 С. В. Михалков «Мой щенок» 1 

77 А. Л. Барто «Верѐвочка» 1 

78 А. Л. Барто «Мы не заметили жука», «В школу» 1 

79 А. Л. Барто «Вовка – добрая душа» 1 

80-

82 

Н. Н. Носов «Затейники» 3 

83-

85 

Н. Н. Носов «Живая шляпа» 3 

86-

88 

Н. Н. Носов «На горке» 3 

89 Обобщающий урок по теме «Писатели – детям». 1 

 Я и мои друзья.  13 

90-

91 

Стихи о дружбе и обидах. 2 

92-

93 

Н. Булгаков «Анна, не грусти!» 2 

94-

95 

Ю. И. Ермолаев «Два пирожных» 2 

96-

97 

В. А. Осеева «Волшебное слово» 2 

98-

99 

В. А. Осеева «Хорошее» 2 

100-

101 

В. А. Осеева «Почему?» 2 

102 Обобщающий урок по теме «Я и мои друзья».  1 

 Люблю природу русскую. Весна. 9 

103 Стихи Ф. Тютчева о весне. 1 

104 Стихи А. Плещеева о весне. 1 

105 А. А. Блок «На лугу» 1 

106 С. Я. Маршак «Снег теперь уже не тот …» 1 

107 И. А. Бунин «Матери» 1 

108 А. Н. Плещеев «В бурю» 1 

109 Е. А. Благинина «Посидим в тишине» 1 

110 Э. Э. Мошковская «Я маму мою обидел» 1 

111 Обобщающий урок по теме «Люблю природу русскую! Весна». 

Контрольная работа № 4. ТЧ 

1 

 И в шутку и всерьез. 8 

112 Б. В. Заходер «Товарищам детям», «Что красивей всего?» 1 

113 Б. В. Заходер. Песенки Винни Пуха 1 

114 Э. Н. Успенский «Чебурашка» «Если был бы я девчонкой», 1 

115 Стихи Э. Успенского 1 

116 Стихи В. Берестова, И. Токмаковой 1 

117 Г. Б. Остер «Будем знакомы» 1 

118 В. Ю. Драгунский «Тайное становится явным» 1 

119 Обобщающий урок по теме «И в шутку, и всерьѐз».  1 
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Контрольная работа № 5. Итоговая проверка ТЧ. 

 Литература зарубежных стран 9 

120 

 

Американская и английская народная песенки. 1 

121 Песенки «Сюзон и мотылѐк», «Знают мамы, знают дети …» 1 

122-

123 

Ш. Перро «Кот в сапогах» 2 

124-

125 

Ш. Перро «Красная Шапочка» 2 

126 Г. Х. Андерсен «Принцесса на горошине» 1 

127 Э. Хогарт «Мафин и паук» 1 

128 Обобщающий урок по теме «Литература зарубежных стран».  КВН 

«Цветик-семицветик» 

Задание на лето. 

1 

 Итого  128 

3класс  

 

№  

уро

ка 

Тема, раздел темы Количество  

часов 

 Самое великое чудо на свете 3 

 1 Введение. Знакомство с учебником. Знакомство с названием раздела. 1   

2 Рукописные книги Древней Руси. Первопечатник Иван Федоров. 

Подготовка сообщения. 

1 

3 Урок-путешествие в прошлое. Тест № 1 по теме «Самое великое чудо на 

свете» 

1 

 Устное народное творчество 12 

4 Знакомство с названием раздела. Русские народные песни. Докучные 

сказки. Сочинение докучных сказок. 

1 

5 Произведения прикладного искусства: гжельская и хохломская посуда, 

дымковская и богородская игрушка. 

1 

6-7 «Сестрица Алѐнушка и братец Иванушка», русская народная сказка 2 

8-10 «Иван царевич и серый волк», русская народная сказка. 3 

11-

12 
«Сивка-бурка», русская народная сказка 

2 

13 Художники-иллюстраторы В.Васнецов и И.Билибин 1 

14 Урок-КВН по теме «Устное народное творчество».  1 

15 Проект «Сочиняем волшебную сказку» Оценка достижений. 1 

 Поэтическая тетрадь 1. 10 

16  Знакомство с названием раздела. Проект «Как научиться читать стихи»(на 

основе научно-популярной статьи Я.Смоленского) 

1 

17 Ф. И. Тютчев «Весенняя гроза» 1 

18 Ф. И. Тютчев «Листья». Сочинение-миниатюра «О чем расскажут осенние 

листья» 

1 

19 А. А. Фет «Мама! Глянь-ка из окошка…», «Зреет рожь над жаркой нивой 

…» 

1 

20 И. С. Никитин «Полно, степь моя, спать беспробудно …» 1 

21 И. С. Никитин «Встреча зимы» 1 

22 И. З. Суриков «Детство» 1 

23 И. З. Суриков «Зима». Сравнение как средство создания картины природы 1 
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в лирическом стихотворении. 

24 Путешествие в литературную страну. Тест № 3 по теме «Поэтическая 

тетрадь 1» 

1 

25 Оценка достижений. 1 

 Великие русские писатели. 23 

26 Знакомство с названием раздела. А.Пушкин. Подготовка сообщения «Что 

интересного я узнал о жизни А.Пушкина» 

1 

27 А.Пушкин. Лирические стихотворения. 1 

28 А.С.Пушкин «Зимнее утро» 1 

29 А.С.Пушкин «Зимний вечер» 1 

30 А. С. Пушкин «Сказка о царе Салтане …» 1 

31 А. С. Пушкин «Сказка о царе Салтане …» 1 

32 А. С. Пушкин «Сказка о царе Салтане …» 1 

33 А. С. Пушкин «Сказка о царе Салтане …» 1 

34 Рисунки И.Билибина к сказке. Соотнесение рисунков с художественным 

текстом. 

1 

35 И.А. Крылов. Подготовка сообщения о И.А .Крылове на основе статьи 

учебника, книг о Крылове. 

1 

36 И. А. Крылов «Мартышка и очки» 1 

37 И. А. Крылов «Зеркало и Обезьяна» 1 

38 И. А. Крылов «Ворона и Лисица» 1 

39 М. Лермонтов. Статья В. Воскобойникова. подготовка сообщения на 

основе статьи. 

1 

40 М. Лермонтов «Горные вершины», «На севере диком стоит одиноко…» 1 

41 М. Лермонтов «Утѐс», «Осень» 1 

42 Детство Л. Н. Толстого (из воспоминаний писателя). Подготовка 

сообщения. 

1 

43 Л.Н. Толстой «Акула» 1 

44 Л.Н. Толстой «Прыжок» 1 

45 Л.Н. Толстой «Лев и собачка» 1 

46 Л.Н. Толстой «Какая бывает роса на траве», «Куда девается вода из 

моря?». Сравнение текстов. 

1 

47 Оценка достижений. 1 

48 Литературный праздник  (обобщающий урок по разделу «Великие русские 

писатели») 

1 

 Поэтическая тетрадь 2. 9 

49 Знакомство с названием раздела. 1 

50-

51 

Н. А. Некрасов «Славная осень!», «Не ветер бушует над бором …» 2 

52-

53 

Н. А. Некрасов «Дедушка Мазай и зайцы» 2 

54 К.Д. Бальмонт «Золотое слово» 1 

55-

56 

И.А .Бунин . Выразительное чтение стихотворений. 2 

57 Развивающий час (урок-обобщение по разделу «Поэтическая тетрадь 2») 

Оценка достижений 

1 

 Литературные сказки. 11 

58-

59 

 Знакомство с названием раздела. 

Д. Мамин - Сибиряк «Алѐнушкины сказки» (присказка) 

2 

60-

62 

Д. Мамин – Сибиряк «Сказка про храброго Зайца – Длинные Уши, Косые 

Глаза, Короткий Хвост» 

3 
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63-

65 

В. Гаршин «Лягушка – путешественница» 3 

66-

67 

В. Одоевский «Мороз Иванович» 2 

68 Урок-КВН. Обобщение материала по теме «Литературные сказки». 

Оценка достижений. 

1 

 Были-небылицы. 12 

69  Знакомство с названием раздела. 1 

70-

72 
М. Горький «Случай с Евсейкой» 

3 

73-

75 
К. Паустовский «Растрѐпанный воробей» 

3 

76-

79 
А. Куприн «Слон» 

4 

80 Урок-путешествие по разделу «Были – небылицы». Оценка достижений. 1 

 Поэтическая тетрадь 1. 8 

81  Знакомство с названием раздела. С. Черный «Что ты тискаешь утенка?..» 1 

82-

83 

С. Черный «Воробей», «Слон» 2 

84 А. Блок «Ветхая избушка» 1 

85-

86 

А.А .Блок «Сны», «Ворона» 2 

87 С. А. Есенин «Черѐмуха» 1 

88 Урок-викторина по теме «Поэтическая тетрадь 1». Оценка достижений 1 

 Люби живое. 17 

89 Знакомство с названием раздела. 1 

90 М. М. Пришвин «Моя Родина» Заголовок - «входная дверь» в текст. 

Сочинение на основе художественного текста. 

1 

91-

92 
И. Соколов-Микитов «Листопадничек» 

2 

93 В. Белов «Малька провинилась» 1 

94 В. Белов  «Ещѐ про Мальку» 1 

95-

96 
В. Бианки «Мышонок Пик» 

2 

97-

99 
Б. Житков «Про обезьянку» 

3 

100 В. Дуров «Наша Жучка» 1 

101 В. Астафьев «Капалуха» 1 

102-

103 

В. Драгунский «Он живой и светится» 2 

104 Урок-конференция «Земля – наш дом родной». (обобщающий урок по 

разделу «Люби живое») 

1 

105 Оценка достижений. 1 

 Поэтическая тетрадь 2. 6 

106 Знакомство с названием раздела. С.Я. Маршак «Гроза днем», «В лесу над 

росистой поляной…» 

1 

107 А. Барто «Разлука» 1 

108 А.Барто «В театре» 1 

109 С. Михалков «Если», «Рисунок» 1 

110 Е. Благинина «Кукушка», «Котѐнок» 1 

111 «Крестики-нолики» (обобщающий урок по теме «Поэтическая тетрадь 2»). 1 
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Оценка достижений 

 Собирай по ягодке - наберешь кузовок. 9 

112 Знакомство с названием раздела. Б . Шергин «Собирай по ягодке-

наберешь кузовок». Особенность заголовка произведения. 

1 

113 А. Платонов «Цветок на земле» 1 

114 А. Платонов «Ещѐ мама» 1 

115 М. Зощенко «Золотые слова» 1 

116 М. Зощенко «Великие путешественники» 1 

117 Н. Носов «Федина задача» 1 

118 Н. Носов «Телефон» 1 

119 В. Драгунский «Друг детства» 1 

120 Урок-конкурс по разделу «Собирай по ягодке – наберѐшь кузовок». 

Оценка достижений. 

1 

 По страницам детских журналов. 3 

121 Знакомство с названием раздела. Л .Кассиль «Отметки Риммы 

Лебедевой», Ю. Ермолаев «Проговорился», «Воспитатели» 

1 

122 Г. Остер «Вредные советы» 

«Как получаются легенды», Р. Сеф «Веселые стихи» 

1 

123 Читательская конференция «По страницам детских журналов». 

(обобщающий урок). Проект « Я-издатель» 

1 

 Зарубежная литература 5 

124  Знакомство с названием раздела. Мифы Древней Греции 1 

125 Мифы Древней Греции 1 

126 Г. Х. Андерсен «Гадкий утѐнок» 1 

127 Оценка достижений. Итоговый контроль. 1 

128 Развивающий час по теме «Зарубежная литература». «Брейн-ринг» 

(обобщающий урок за курс 3 класса). Список литературы на лето. 

1 

 Итого  128 

 

 

4класс 

 

№  

уро

ка 

Тема, раздел темы Количество  

часов 

 Летописи, былины, жития. 9 

 1 Знакомство с учебником «Родная речь». Летописи.  1    

2 «И повесил Олег щит свой на вратах Царьграда».  1 

3 «И вспомнил Олег коня своего».  1 

4-6 «Ильины три поездочки». 3 

7-8 «Житие Сергия Радонежского» 2 

9 Проверь себя! Контрольная работа № 1. ТЧ 1 

 Чудесный мир классики 21 

10-

12 

П. П. Ершов «Конек - горбунок» 3 

13 А. Слонимский. «О Пушкине» 

А.С. Пушкин «Няне» 

1 

14 А.С. Пушкин «Туча». «Унылая пора! Очей очарование». 1 

15-

17 

А. С. Пушкин «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях» 3 
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18 Всероссийский урок чтения. 

КВН «Угадай …» 

1 

19 А. Шан - Гирей «Воспоминания о Лермонтове». «Дары Терека» 1 

20-

22 

М. Ю. Лермонтов «Ашик - Кериб» (турецкая сказка) 3 

23-

24 

Творчество М. Ю. Лермонтова. 2 

25 С. Толстой. «Как я увидел Льва Николаевича» 1 

26 Л. Толстой «Детство» 1 

27 Л. Толстой. Басня «Как мужик убрал камень» 1 

28-

29 

А.П. Чехов «Мальчики» 2 

30 Обобщение по разделу «Чудесный мир классики» Контрольная работа № 

2. ТЧ 

1 

 Поэтическая тетрадь. 8 

31 Ф. И. Тютчев «Еще земли печален вид», «Как неожиданно и ярко» 1 

32 А. А. Фет «Весенний дождь», «Бабочка» 1 

33 Картины природы и настроения в стихах поэтов. 1 

34 Е. А. Баратынский «Весна, весна! Как воздух чист». «Где сладкий шепот» 1 

35 А. Н. Плещеев «Дети и птичка» 1 

36 И. С. Никитин «В синем небе плывут над полями». 1 

37 Н. А. Некрасов «Школьник». «В зимние сумерки нянины сказки» 1 

38 И. А. Бунин  «Листопад» Проверь себя! 1 

 Литературные сказки 9 

39-

40 

В. Ф. Одоевский «Городок в табакерке»  2 

41-

42 

В. М. Гаршин «Сказка о жабе и розе» 2 

43-

44 

П. П. Бажов «Серебряное копытце» 2 

45-

46 

А.С. Аксаков «Аленький цветочек» 2 

47 Литературные сказки. Проверь себя! 1 

 Делу время - потехе час 9 

48-

49 

Е. Л. Шварц «Сказка о потерянном времени» 2 

50-

51 

  В. Ю. Драгунский «Главные реки» 2 

52-

53 

 В. Ю. Драгунский «Что любит Мишка» 2 

54-

55 

В. В. Голявкин «Никакой горчицы я не ел» 2 

56 Обобщение по разделу «Делу время – потехе час» Контрольная работа 

№3. ТЧ 

1 

 Страна детства 6 

57-

58 

Б. С. Житков «Как я ловил человечков» 2 

59 К. Г. Паустовский «Корзина с еловыми шишками» 1 

60-

61 

М. М. Зощенко «Елка» 2 

62 Обобщение по разделу «Страна детства» 1 
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 Поэтическая тетрадь. 6 

63 В.Я. Брюсов. «Опять сон» 1 

64 В.Я. Брюсов. «Детская». 1 

65 С.А. Есенин «Бабушкины сказки»  1 

66 М. Цветаева «Бежит тропинка с бугорка…». 1 

67 М. Цветаева «Наши царства». 1 

68 Обобщение по разделу «Поэтическая тетрадь». Устный журнал по разделу 

«Поэтическая тетрадь» 

1 

 Природа и мы 10 

69-

70 

Д. М. Мамин – Сибиряк «Приемыш» 2 

71-

72 

А. И. Куприн «Барбос и Жулька» 2 

73 Рассказы-загадки про птиц и зверей. 1 

74 М. М. Пришвин «Выскочка» 1 

75 Е. И. Чарушин «Кабан» 1 

76-

77 

В. П. Астафьев «Стрижонок Скрип» 2 

78 Проверь себя! Проект «Природа и мы» 1 

 Поэтическая тетрадь 6 

79 С. А. Клычков  «Весна в лесу» 1 

80 Б. Л. Пастернак  «Золотая осень». 1 

81 Д. Б. Кедрин «Бабье лето» 1 

82 Н. М. Рубцов «Сентябрь» 1 

83 С. А. Есенин «Лебедушка» 1 

84 Обобщение по разделу «Поэтическая тетрадь» Контрольная работа № 4. 

ТЧ 

1 

 Родина 5 

85 И. С. Никитин «Русь»  1 

86 С. С. Дрожжин «Родине» 1 

87 А. В. Жигулин «О, Родина!» 1 

88 Б. А. Слуцкий «Лошади в океане» 1 

89 Проект «Они защищали Родину» 1 

 Страна Фантазия 4 

90-

91 

Е. С. Велтистов. «Приключения Электроника» 2 

92-

93 

Кир Булычев «Путешествие Алисы» 2 

 Зарубежная литература 9 

94 Д. Свифт «Путешествие Гулливера» 1 

95-

96 

Г. Х. Андерсен «Русалочка» 2 

97-

99 

М. Твен «Приключения Тома Сойера» 3 

100 Сельма Лагерлеф «Святая ночь» «В Назарете» 1 

101 Проверь себя! Контрольная работа № 5. ТЧ 1 

102 Литературная игра-викторина «Как хорошо уметь читать!». 1 

 Итого  102 
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 2.2.3. Родной язык (русский) 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

 положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе 

критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

 компетентности в реализации основ гражданской идентичности 

в поступках и деятельности; 

 морального 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 

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании 

учебно познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

 выраженной устойчивой учебно познавательной мотивации учения; 

 устойчивого учебно познавательного интереса к новым общим способам решения 

задач; 

 адекватного понимания причин успешности/ не успешности учебной деятельности; 

 сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм 
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на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, 

устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

 установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и 

поступках; 

 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на 

искусство как значимую сферу человеческой жизни; 

 эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания 

им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их 

благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные

 действия Выпускник научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

 различать способ и результат действия; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для 

создания нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода 

и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном 

языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия  

в новом                      учебном материале; 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и 

по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

 самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

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

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, 
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справочников (включая электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, 

в том числе контролируемом пространстве сети Интернет; 

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

самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

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

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

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

 основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

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

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

 

 устанавливать причинно -следственные связи в изучаемом круге явлений; 

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

свойствах и связях; 

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

или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 

 устанавливать аналогии; 

 владеть рядом общих приемов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 

 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с 

помощью инструментов ИКТ; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач 

в зависимости от конкретных условий; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей, 

самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

 строить логическое рассуждение, включающее 

установление причинно следственных связей; 

 произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
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Выпускник научится: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том 

числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

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

общения; 

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

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

взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

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

числе в ситуации столкновения интересов; 

 строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер   

знает и видит, а что нет; 

 задавать вопросы; 

 контролировать действия партнера; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, 

отличные                                 от собственной; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную   позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 аргументировать 

свою позицию и координировать ее с позициями 

партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета 

интересов и позиций всех участников; 

 с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной

 деятельности и сотрудничества с партнером; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в

 сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на при получении начального 

общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с содержащейся в 
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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. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой 

информации, сопоставления ее с информацией из других источников и имеющимся 

жизненным опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание

 прочитанного Выпускник научится: 

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

 определять тему и главную мысль текста; 

 делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

 вычленять содержащиеся в тексте основные события и 

устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по 

заданному основанию; 

 

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

существенных признака; 

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

тексте несколько примеров, доказывающих приведенное утверждение; характеризовать 

явление по его описанию; выделять общий признак группы элементов); 

 понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в 

виде таблицы, схемы, диаграммы; 

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

структуру, выразительные средства текста; 

 использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, 

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

 ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки 

,сноски) для поиска нужной информации; 

 работать с несколькими источниками информации; 

 сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 
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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 воды, осно ваясь на тексте; 

находить аргументы, подтверждающие Ш вод; 

 сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях 

текста информацию; 

 составлять на осно нии текста небольшо  монологическо  Ш сказывание, 

отвечая на поставленный Ш прос. 

Выпускник получит Ш зможность научиться: 

 делать в писки из прочитанных текстов с у еи м цели их 

дальнейшего использования; 

 составляи  небольши  письменны  аннотации к тексту, 

отзывы о прочитанном. 

Работа с текстом: оценка 

информации Выпускник 

нау ится: 

 Ш сказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

 оценивать содержание, языко е особенности и структуру текста; 

определять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

 на осно  имеющихся знаний, жизненного опыта подШ ргать сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в 

информации и находить пути Ш сполнения этих пробелов; 

 участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или 

прослушанного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сопоставляи  различны  точки зрения; 

 соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

 в процессе работы с одним или несколькими источниками выявляи  

достоверную (противоречивую) информацию. 

 

Формировани  ИКТ комп тени ости обучающихся 

(метапредметные  результаты) 

 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего 

образоШ ния начинается формиров ние навыко  необходимых для жизни и работы в 

современном Ш сокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с 

информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические 

изображения, цифровы  данные, неподШ жны  и дШ жущиеся изображения, звук, ссылки и 

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

телекоммуникационных технологий или размещаться Ш Интернете. 
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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 приемы работы с компьютером и другими средствами 

ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения (мини зарядку); 

 организовывать систему папок для хранения собственной информации в 

компьютере. Технология ввода информации в компьютер:

 ввод текста, запись звука, изображения, цифровых данных 

Выпускник научится: 

 вводить информацию в компьютер с использованием различных технических 

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

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

языке, использовать компьютерный перевод отдельных слов; 

 рисовать (создавать простые изображения)на графическом планшете; 

 сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться использовать 

программу распознавания сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации Выпускник научится: 

 подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат видеозаписи 

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

 описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения,

 записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя инструменты 

ИКТ; 

собирать числовые данные в естественно- научных наблюдениях и экспериментах, 

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

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

коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек 

изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

 пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, 

использовать полуавтоматический орфографический контроль; использовать, 

добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида; следовать основным   

правилам оформления текста; 

 искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, 

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

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

 заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать запросы  при поиске 

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

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

Создание, представление и передача

 сообщений Выпускник научится: 

 создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, 

редактировать, оформлять и сохранять их; 

 создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или 

последовательности слайдов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, 

текста; 

 готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для 

презентации; 

 создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.; 

 создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями

 компьютера; составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

 размещать сообщение в информационной образовательной среде   

образовательной    организации; 

 пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать ход и 

результаты общения на экране и в   файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 представлять данные; 

 создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и

 музыкальной клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов 

и «музыкальных петель». Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: создавать движущиеся модели и управлять ими в 

компьютерно управляемых средах (создание простейших роботов); 

 определять последовательность выполнения действий, составлять 

инструкции (простые алгоритмы) в несколько действий, строить

 программы для компьютерного исполнителя с использованием 
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конструкций 

последовательного выполнения и повторения; 

 планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей

 собственной деятельности и деятельности группы, включая навыки 

роботехнического проектирования 

 моделировать объекты и процессы реального мира. 

Родной язык (русский) 

В ходе изучения предмета «Родной язык (русский)» обучающиеся получат: 

 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; 

 обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 

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

правилами речевого этикета; 

 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; 

 овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, средствах и 

условиях общения, формирование базовых навыков выбора адекватных языковых средств для 

успешного решения коммуникативных задач; 

 овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 

знания для решения познавательных, практических и  коммуникативных задач. 

Результаты изучения учебного предмета «Родной язык» на уровне 

начального общего образования ориентированы на применение знаний, уменийи навыков в 

учебных ситуациях и реальных жизненных условиях: 

1. Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа: 

 осознание роли русского родного языка в постижении культуры своегонарода; 

 осознание языка как развивающегося явления, связанного с историей народа; 

 осознание национального своеобразия, богатства, выразительности русскогоязыка; 

 распознавание слов с национально-культурным компонентом значения (лексика, 

связанная с особенностями мировосприятия и отношениями между людьми; слова, 

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

 понимание традиционных русских сказочных образов, понимание значения 

эпитетов и сравнений и особенностей их употребления в произведениях устного народного 

творчества и произведениях детской художественной литературы; правильное уместное 

употребление эпитетов и сравнений в речи; 
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 понимание значения фразеологических оборотов, отражающих русскую культуру, 

менталитет русского народа, элементы русского традиционного быта; уместное употребление 

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

 понимание значений русских пословиц и поговорок, крылатых выражений; 

правильное их употребление в современных ситуациях речевого общения (в рамках 

изученного); 

 понимание значений устаревших слов с национально-культурным 

компонентом (в рамках изученного). 

2. Овладение основными нормами русского литературного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, стилистическими), приобретение 

опыта использования языковых норм в речевой практике: 

 осознание важности соблюдения норм современного русского литературного  

языка для  культурного человека; 

 соотнесение собственной и чужой речи с нормами современного 

русского литературного языка (в рамках изученного); 

 соблюдение на письме и в устной речи норм современного 

русского литературного языка (в рамках изученного); 

 обогащение активного и пассивного словарного запаса, расширение объѐма 

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

языке адекватно ситуации и стилю общения; 

соблюдение основных орфоэпических и акцентологических норм 

современного русского литературного языка: 

 произношение слов с правильным ударением (расширенный перечень слов); 

 осознание смыслоразличительной роли ударения на примере 

омографов; соблюдение основных лексических

 норм современного русского литературного 

языка: 

 выбор из нескольких возможных слов того слова, которое наиболее 

точно соответствует обозначаемому предмету или явлению реальной 

действительности; 

 проведение синонимических замен с учѐтом особенностей текста; 

 выявление и исправление речевых ошибок в устной речи; 

 редактирование письменного текста с целью исправления речевых ошибок или 

с целью более точной передачи смысла; 

соблюдение основных грамматических норм современного

 русского литературного языка: 

 употребление отдельных грамматических форм имен существительных: 

словоизменение 
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отдельных форм множественного числа имен существительных; 

 употребление отдельных глаголов в форме 1 лица единственного числа 

настоящего и будущего времени, замена синонимическими конструкциями отдельных 

глаголов, у которых нет формы 1 лица единственного числа настоящего и будущего времени; 

 выявление и исправление в устной речи типичных грамматических ошибок, связанных 

с нарушением согласования имени существительного и имени прилагательного в числе, роде, 

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

выражено   форме прошедшего времени); 

 редактирование письменного текста с целью исправления грамматических ошибок; 

соблюдение основных орфографических и пунктуационных норм современного 

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

 соблюдение изученных орфографических норм при записи собственного текста; 

 соблюдение изученных пунктуационных норм при записи собственного текста; 

совершенствование умений пользоваться словарями: 

 использование учебных толковых словарей для определения лексического 

значения слова, для уточнения нормы формообразования; 

 использование учебных фразеологических словарей, учебных словарей синонимов и 

антонимов для уточнения значения слова и в процессе редактирования текста; 

 использование учебного

 орфоэпического словаря для

 определения нормативного произношения слова, 

вариантов произношения; 

 использование учебных словарей для уточнения состава слова; использование 

учебных этимологических словарей для уточнения происхождения слова; 

 использование орфографических словарей для определения нормативного написания 

слов; 

3. Совершенствование различных видов устной и письменной речевой 

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

этикета: 

 владение различными приемами слушания научно-познавательных и 

художественных текстов об истории языка и культуре русского народа; 

 владение различными видами чтения (изучающим и поисковым) научно- 

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

 чтение и смысловой анализ фольклорных и художественных текстов или их 

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

определение языковых особенностей текстов; 

 умение анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: отделять 

главные факты от второстепенных ; выделять наиболее существенные факты; устанавливать 

логическую связь между фактами; 

 умение соотносить части прочитанного или прослушанного текста: устанавливать 
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причинно-следственные отношения этих частей, логические связи между абзацами текста; 

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

владеть приѐмами работы с примечаниями к тексту; 

 умения информационной переработки прослушанного или прочитанного 

текста: пересказ с изменением лица; 

 уместное использование коммуникативных приемов устного 

общения: убеждение, уговаривание, похвала, просьба, извинение, 

поздравление; 

 уместное использование коммуникативных приемов диалога (начало и завершение 

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

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

добавление, комментирование ответа или работы одноклассника, мини-доклад; 

 создание текстов-рассуждений с использованием различных способов 

аргументации; 

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

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

связанных с народными промыслами); 

 создание текста как результата собственного мини-исследования; оформление 

сообщения в письменной форме и представление его в устной форме; 

 оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения 

точного, уместного и выразительного словоупотребления; 

 редактирование собственных текстов с целью совершенствования их 

содержания и формы; сопоставление чернового и отредактированного текстов. 

соблюдение основных норм русского речевого этикета: 

 соблюдение принципов этикетного общения, лежащих в основе русского 

речевого этикета; 

 различение этикетных форм обращения в официальной и неофициальной 

речевой ситуации. 

К концу обучения выпускник научится: 

 в объѐме содержания предмета находить, характеризовать, сравнивать, 

классифицировать такие языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член 

предложения, простое предложение, что послужит основой 

для дальнейшего формирования общеучебных, логических и познавательных (символико- 

моделирующих) универсальных учебных действий с языковыми единицами; 

 осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений 

собственного уровня культуры; 

 применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в 

объѐме изученного) при записи собственных и предложенных текстов, 

 проверять написанное; 

 понимать значение отдельных устаревших слов; 
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 использовать словарные статьи учебника для определения лексического 

значения слова; 

 понимать значение отдельных русских пословиц и поговорок; 

 произносить слова с правильным ударением (в рамках 

изученного), осознавать смыслоразличительную роль ударения; 

 различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной 

речевой ситуации; 

 владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 

 использовать в речи языковые средства для свободного выражения мыслей и чувств 

на родном языке адекватно ситуации общения; 

 владеть различными приемами слушания научно-познавательных и 

художественных текстов об истории языка и культуре русского народа; 

 анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: 

выделять в нем наиболее существенные факты. 

К концу обучения выпускник получит возможность научиться: 

 использовать первоначальные представления о системе и структуре  

русского и родного языков; 

 соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной 

речи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников; 

 находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова 

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

родителям и др., подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

 подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их 

сравнении; 

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

случаи); 

 оценивать уместность использования слов в тексте; 

 выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной 

задачи; 

 создавать тексты по предложенному заголовку; 

 подробно или выборочно пересказывать текст; 

 пересказывать текст от другого лица; 

 составлять устный рассказ на определѐнную тему с использованием разных 

типов речи: описание, повествование, рассуждение; 

 анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, 

находить в тексте смысловые пропуски; 

 корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

 анализировать последовательность собственных действий при работе над изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; 

 оценивать правильность выполнения учебной задачи; 
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 оценивать степень вежливости (свою и других людей) в некоторых ситуациях 

общения, давать оценку невежливому речевому поведению. 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

 

 

   2 класс  

Общение. Что такое успешное общение. 

Азбука вежливости. Какие бывают предложения. Речевая деятельность. 

Устное изложение. Работа с картиной. Слова, у которых несколько значений. Разные слова, 

которые случайно одинаково звучат и пишутся. Слова и их дальние родственники. Что такое 

обращение. 

Слушание и говорение. О пользе звукобуквенной зарядки. Слова со 

Сходным  значением, которые по-разному звучат и пишутся. 

Типы текстов. Что такое текст. Тема и основная мысль текста. Главное переживание текста. 

Деление текста на части. Описание и повествование. Научный и художественный текст. 

Письменное изложение. 

 

3 класс 

 

Общение. Для чего нужна речь. Выражение собственного мнения. Его аргументация. Развитие 

речи с элементами культуры речи. 

Речевая деятельность. Речь. Работа с картиной., сравнительный анализ двух картин. Главное 

переживание автора, выраженное в речи. Устное изложение. Работа с картиной, устное 

сочинение. Сочиняем басню по картине. 

Слушание. Опорный конспект как кодирование услышанного и прочитанного с 

использованием рисунков, символов. 

Азбука вежливости. Как правильно написать письмо. Как правильно вести себя в магазине. 

Что делать, если ты опоздал на урок? Как правильно говорить по телефону? Учимся слушать 

других и стараемся, чтобы услышали нас. 

Письменная речь. Письменное изложение. Работа с картинкой, письменное сочинение. 

Учимся писать сочинение. Учимся писать сочинение по наблюдениям. 

Текст. Текст, его тема и основная мысль. Последовательность предложений в тексте. План 

текста. Порядок абзацев в тексте. Текст-описание и текст- повествование. Научный текст. 

Словарные статьи в толковом, обратном, орфоэпическом, орфографическом, 

словообразовательном, этимологическом, фразеологическом словарях. Особенности словарных 

статей как разновидностей текста. 

 

4 класс 

Общение. Разнообразие речевых ситуаций. Монолог. Диалог. 

Речевая деятельность. Основные виды речевой деятельности. Их связь. 

Слушание. Опорный конспект как кодирование услышанного и 

прочитанного с использованием рисунков, символов. 
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№ 
урока 

тема урока Количество 
часов 

 «Мир общения» -3 часа  

1. Мир общения. Собеседники. Условия письменного 
сообщения. Учимся писать письма. 

1ч. 

 
2. 

Слово, предложение и текст в речевом общении. Основные 
свойства текста.  

1ч. 

3. Главный помощник в общении – родной язык. Богатства 
языка 

1ч. 

 "Слово и его значение"1час  

4 Что рассказало слово. Этимология слова. 1ч. 
 «Части речи» 1 час  

5 Словесные средства создания художественного 
образа. 

1ч. 

 «Предложение. Текст» - 3часа  

6 Записка как вид текста, ее особенности. 1ч. 

7 Письмо как вид текста, требования к его написанию. 1ч. 

8 Приглашение как вид текста, его 
особенности. 

1ч. 

 Итого: 8ч. 

 

Азбука вежливости. Учимся давать оценку сообщениям, докладам и выступлениям своих 

товарищей. Учимся делать научное сообщение. 

Письменная речь. Редактирование и совместное редактирование. Речь правильная и хорошая 

(успешная, эффективная). 

Азбука вежливости. Учимся отстаивать свое мнение (свою точку зрения) в споре. Речевой 

этикет. Речевые привычки. Способы выражения вежливой оценки, утешения. Синонимы и 

антонимы 

Текст. Речевые жанры: повествование, описание и рассуждение. Основные признаки текста. 

Доказательства: факты (научные, житейские), ссылка на авторитеты. Несколько доказательств в 

рассуждении. Смысловая цельность и связность текста. Учимся писать сочинение. Письменное 

изложение текста. 

Описание деловое (научное); описание в разговорном стиле с элементами художественного 

стиля. 

Словарные статьи в толковом, обратном, орфоэпическом, орфографическом, 

словообразовательном, этимологическом, фразеологическом словарях. Особенности словарных 

статей как разновидностей текста. 

Рассказ как речевой жанр, его структура, особенности. Рассказ о памятных событиях своей 

жизни. 

Как устроена книга. Газетные информационные жанры. 

Хроника. Рассматриваем старые фотографии. Фотография в газетном тексте, подпись к 

фотографии. 

Информационная заметка. Сведения о писателях. Учимся рассказывать о творчестве писателя 

или поэта. Учимся писать аннотацию. 

Тематическое планирование с указание количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы учебного предмета «Родной язык ( русский)» 

2 класс (8 ч) 
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3 класс (8 ч) 

№ урока Тема урока Количество 

часов 

 «Речевое общение» -2 часа  

1 Речевое общение. Собеседники. Диалог. Разница          

между 

диалогом и спором. Речевой этикет. 

1ч 

2 Творческая переменка. Составление 

текстов различных типов. 

1ч 

 «Язык – главный помощник в общении»(4 

часа) 

 

3 Язык – главный помощник в 

общении.Слово и его значение. 

1ч 

4 Богатство русского языка. Синонимы. Употребление 

синонимов в тексте. 

Слово и его значение. 

Антонимы. Слово и его значение. 

Омонимы. 

1ч 

5 Многозначные слова. Работа со словарями. 1ч 

6 Устойчивые выражения (фразеологизмы) и 

их значения. 

1ч 

 «Части речи» - 2 часа  

7 Сочинение – описание с использованием приема 

олицетворения. 

1ч 

8 Творческая переменка. Работа с текстом. 

Составление 

рассказов по картинкам. 

1ч 

 Итого: 8ч 

 

4 класс (8ч) 

№ урока Тема урока Количество часов количество 

часов 

1 «Повторяем – узнаѐм новое»- 5часов 1ч 

1 Цель речевого общения. Правила общения. Деловая 

речь Составление планов. 

1ч 

2 Метафора и сравнение. Научная и художественная речь.  

3 Текст. Признаки текста. Типы текстов. 1ч 

4 План текста простой и развѐрнутый. 1ч 

5 Написание деловых текстов: записки, объявления, письма, 

заявления, объяснительной записки. 

1ч 

 «Язык как средство общении» - (3 часа) 1ч 
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6 Слово как языковой знак. Тематическая классификация слов. 

Прямое и переносное значения слова, многозначность. 

1ч 

7 Синонимы, антонимы, омонимы, многозначные слова. 1ч 

8 Архаизмы. Фразеологизмы. Этимология. 1ч 

 

       2.2.4. Литературное чтение на родном языке (русском) 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные универсальные учебные действия 

o 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 образовательной 

организации, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно 

познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

 выраженной устойчивой учебно познавательной мотивации учения; 

 устойчивого учебно познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

 адекватного понимания причин успешности /не успешности учебной деятельности; 

 положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности 
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реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности; 

 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм 

на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, 

устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

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

 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как значимую 

сферу человеческой жизни; 

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

в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их благополучия. 

 Регулятивные универсальные учебные действия Выпускник научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

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

том числе во внутреннем плане; 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки 

соответствия результатов требованиям данной задачи; 

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

людей; 

 различать способ и результат действия; 

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

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

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

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

 Выпускник получит возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 

действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

 самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

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

 Познавательные универсальные учебные действия Выпускник научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, 

 справочников (включая электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в 

том числе контролируемом пространстве сети Интернет; 
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 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе самом, 

в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

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

схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

 основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

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

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

 устанавливать причинно- следственные связи в изучаемом круге явлений; 

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

связях; 

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

единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

 устанавливать аналогии; 

 владеть рядом общих приемов решения задач. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети 

Интернет; 

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

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление     причинно следственных связей; 

 произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач.  

 

 Коммуникативные универсальные учебные действия Выпускник научится: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, 

используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 
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совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и 

взаимодействии; 

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

 формулировать собственное мнение и позицию; 

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

ситуации столкновения интересов; 

 строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и видит, а что 

нет; 

 задавать вопросы; 

 контролировать действия партнера; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и позиций всех 

участников; 

 с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества 

с партнером; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

 Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

 В результате изучения всех без исключения учебных предметов на при получении начального 

общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с содержащейся в 

текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, 

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 
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идей и информации, их интерпретация и преобразование. Обучающиеся смогут использовать 

полученную из разного вида текстов информацию для установления несложных причинно-

следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а также принятия 

решений в простых учебных и практических ситуациях. 

 Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск 

информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой 

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

опытом. 

 Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного Выпускник научится: 

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

 определять тему и главную мысль текста; 

 делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

 вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их последовательность; 

упорядочивать информацию по заданному основанию; 

 

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

признака; 

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

несколько примеров, доказывающих приведенное утверждение; характеризовать явление по его 

описанию; выделять общий признак группы элементов); 

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

диаграммы; 

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

структуру, выразительные средства текста; 

 использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, 

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

 ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать формальные элементы текста (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. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

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

 составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации Выпускник научится: 

 высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

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

роль иллюстративного ряда в тексте; 

 на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации и 

находить пути восполнения этих пробелов; 

 участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного 

текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сопоставлять различные точки зрения; 

 соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

 в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 

 

Формирование 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 
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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 приемы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; выполнять 

компенсирующие физические упражнения (мини зарядку);  

 организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 

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

цифровых данных 

Выпускник научится: 

 вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств 

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

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

использовать компьютерный перевод отдельных слов; 

 рисовать (создавать простые изображения)на графическом планшете; 

 сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться использовать программу распознавания 

сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации Выпускник научится: 

 подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат видеозаписи 

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

 описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать 

аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя инструменты ИКТ; 

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

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

 редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в соответствии с 

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

видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

 пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, использовать

 полуавтоматический орфографический контроль; использовать, 

добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида; следовать основным правилам 

оформления текста; 

 искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, 

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

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

 заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать запросы при поиске в 

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

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

Создание, представление и передача сообщений Выпускник научится: 

 создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать, 

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

слайдов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

 готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для 

презентации; 

 создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.; 

 создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; 

составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

 размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательной 

организации; 

 пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать ход и 

результаты общения на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 представлять данные; 

 создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной 

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

Планирование деятельности, управление и организация Выпускник научится: 

создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерноуправляемых 

средах (создание простейших роботов); 

 определять последовательность выполнения действий, составлять 

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

компьютерного исполнителя с использованием конструкций 

последовательного выполнения и повторения; 

 планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей 

собственной деятельности и деятельности группы, включая навыки 

роботехнического проектирования 

 моделировать объекты и процессы реального мира. 

 Литературное чтение на родном языке (русском) 

В результате изучение предмета «Литературное чтение на родном языке (русском) 

» ученики смогут оценить: 

• понимание родной литературы как одной из основных национально- культурных 

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

мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и 

традиций; 

• осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; 

• формирование представлений о мире, национальной истории и культуре, 

первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; 

• формирование потребности в систематическом чтении на родном языке как 

средстве познания себя и мира; обеспечение культурной самоидентификации; 
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• использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое); 

• умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных 

текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную 

оценку поступков героев; достижение необходимого для продолжения образования 

уровня читательской компетентности, общего речевого развития, то есть 

овладение техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами 

интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-популярных и 

учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

• осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на 

основе изучения выдающихся произведений культуры своего народа, умение 

самостоятельно выбирать интересующую литературу; 

• пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации. 

 

К концу обучения у обучающегося будут сформированы: 

Личностные универсальные учебные действия 

• положительное отношение к предмету «Литературное чтение на родном 

языке»; 

• эмоциональное восприятие поступков героев литературных произведений; 

• первоначальные представления о нравственных понятиях, отраженных в 

литературных текстах (доброта и сострадание, взаимопомощь и забота о слабом, 

смелость, честность); 

• первоначальный уровень эстетического восприятия художественного 

произведения 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

• интереса к учебному материалу; 

• мотивации к успешности учебной деятельности; 

• основы для эмоционального переживания художественного текста; 

• любви к природе родного края, интереса к произведениям народного творчества; 

• умения откликаться на добрые чувства при восприятии образов героев сказок, 

рассказов и других литературных произведений; 

• умения выражать свои эмоции и чувства в выразительном чтении 

Регулятивные универсальные учебные действия Обучающийся научится: 

• принимать учебную задачу и следовать инструкции учителя за счет 

целенаправленного развития произвольности психических процессов; 

• принимать позиции слушателя и читателя доступных по жанру литературных 

произведений; 

• выполнять учебные действия на основе алгоритма действий. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• понимать цель и смысл выполняемых заданий; 

• понимать важность планирования своей деятельности; 

• принимать и понимать алгоритм выполнения заданий; 

• работать со словарем и материалом предварительного чтения; 

• понимать принятую в учебнике систему значков; 
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• осуществлять первоначальный контроль своих действий 

Познавательные универсальные учебные действия Обучающийся научится: 

 читать тексты и понимать их фактическое содержание; 

• ориентироваться в речевом потоке, находить начало и конец высказывания; 

• выделять события, видеть их последовательность в произведении; 

• пользоваться словарем учебника 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• выделять в тексте основные части; 

• выполнять логические действия (анализ, сравнение); 

• воспринимать смысл слов и словообразования в процессе предварительного 

чтения; 

• различать малые фольклорные жанры: пословицы, загадки, скороговорки, 

считалки; 

• сравнивать разные тексты (художественный и научно-популярный); 

• работать с сопоставительными таблицами; Коммуникативные универсальные 

учебные действия Обучающийся научится: 

• воспринимать мнение о прочитанном произведении сверстников, родителей; 

• использовать доступные речевые средства для передачи своего впечатления; 

• принимать участие в обсуждении прочитанного. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• проявлять интерес к общению и групповой работе; 

• преодолевать эгоцентризм в межличностном взаимодействии; 

• следить за действиями других участников в процессе коллективной творческой 

деятельности; 

• входить в коммуникативную игровую ситуацию и принимать воображаемую 

роль игровой деятельности 

Предметные результаты 

Виды речевой и читательской деятельности Обучающийся научится: 

• читать доступные для данного возраста произведения; понимать фактическое 

содержание текстов, выделять в них основные части 

• пересказывать небольшие по объему тексты; 

• находить в тексте по подсказке учителя простые средства изображения и 

выражения чувств героя; 

• оценивать героя литературного произведения по его поступкам; 

• понимать изобразительную природу художественного текста. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• выделять смысловые части текста, сопоставлять их содержание; 

• определять главную мысль литературного произведения; 

• отвечать на вопросы по содержанию текста; 

• соотносить иллюстративный материал и основное содержание литературного 

произведения; 

• строить высказывание по заданному образцу 

Круг детского чтения 

 Обучающийся научится: 
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• отличать художественные книги от научно-популярных; 

• определять автора книги и ее название; 

• называть авторов и заглавия произведений, прочитанных в классе; 

• пользоваться значками для ориентировки в учебнике; 

• находить в учебнике и хрестоматии то или иное произведение; 

• ориентироваться в учебнике по содержанию 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• пользоваться словарями; 

• находить то или иное произведение в хрестоматии; 

• осуществлять поиск произведений в дополнительной литературе; 

• ориентироваться в сборнике сказок; 

• участвовать в организации выставки книг в классе; 

• объяснять назначение художественных книг; 

• выбирать книги для самостоятельного чтения. 

Литературоведческая пропедевтика Обучающийся научится: 

• сопоставлять небольшие по объему тексты художественной и научно- 

популярной литературы; 

• понимать следующие понятия: автор, текст, тема художественного 

произведения, «рисующие» слова, «картинный» план; 

• различать произведения малых фольклорных жанров 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• находить рифму и чувствовать ритм стихотворения и звукопись; 

• видеть реальное и фантастическое в художественном тексте; 

• отличать произведения устного народного творчества: сказки, загадки, 

пословицы, считалки, скороговорки; 

• эмоционально воспринимать традиционное изображение характера героя в 

сказке; 

• видеть в художественном произведении поступок героя как проявление его 

характера, понимать смысл нравственного урока произведения. 

Творческая деятельность Обучающийся научится: 

• подбирать иллюстрации к литературному произведению; 

• создавать рисунки, иллюстрации к произведениям; 

• выражать эмоции и настроение в процессе чтения 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• читать по ролям; 

• выражать чувства, передавать настроение в стихотворении; 

• передавать эмоциональное содержание художественных текстов; 

• выделять особенности характера животных – героев народных сказок 

                  

  

 Содержание учебного предмета 

 

2 класс 
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Круг чтения 

 

Писатели о детях и для детей 5ч. 

 

Авторские колыбельные: Л. Мей «Баю-баюшки-баю…», А. Майков «Спи, дитя моѐ, 

усни…»; И. Токмакова «Как на горке — снег, снег…»;  О. Дриз 

«Нашумелись»; А.   Барто   «Колыбельная»,   «Олень»,   «Снегирь»;  

 Н. Носов «Фантазѐры», «Живая шляпа»; С. Маршак «Чего боялся Петя?»; 

 О. Кургузов «Надоело летать»; Ю. Владимиров «Чудаки»; Л. Толстой «Косточка», 

«Птичка»; А. Гайдар «Совесть»; В. Драгунский «Друг детства»; В. Осеева 

«Волшебное слово»; Л. Пантелеев «Трус»; В. Железников «Рыцарь»; А. Алексин 

«Первый день»; С. Маршак «Друзья-товарищи». 

 

Самостоятельное чтение. В. Осеева «Обидчики»; М. Зощенко «Самое главное». 

Весеннее настроение 3ч. 

 

Русские народные песни: «Идѐт матушка-весна…», «Призыв весны», «Сад»; А. 

Плещеев «Птичка», «Весна» (отрывок); В. Вересаев «Перелѐтные птицы»; А. Пушкин 

«Только что на проталинах весенних…»; А. Толстой «Весна»; Саша Чѐрный «Зелѐные 

стихи»; Л. Милева «Синяя сказка»; О. Кургузов «Мы пишем рассказ»; Б. Заходер «Что 

красивей всего?». 

 

Самостоятельное чтение. Народные песни «Весна-красна», «Вырастай, яблонька»; 

Ф. Тютчев «Зима недаром злится…»; О. Дриз «Зелѐная карета»; М. Пришвин 

«Трясогузка». 

                   Навык и культура чтения 

 

Обучение осознанному, плавному чтению целыми словами, без искажений состава 

слов, с соблюдением орфоэпических норм; правильному интонированию, изменению 

силы голоса, соблюдению пауз в зависимости от смысла читаемого; передаче 

эмоционального тона персонажа, выбору нужного темпа чтения. 

 

Работа с текстом и книгой 

 

Формирование умений определять смысловую связь заглавия с содержанием 

произведения, выделять в тексте ключевые слова, раскрывать их значение. 

 

Формирование умения пользоваться школьным толковым словарѐм для объяснения 

непонятных слов. 

 

Обучение прогнозированию содержания текста по заглавию. 

 

Формирование умений называть персонажей и место действия так, как они обозначены 

в произведении, определять причины действий персонажей. 
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Формирование умения характеризовать персонажей с использованием слов, 

выбранных из предложенного в учебнике списка. 

 

Развитие умения находить в тексте слова и предложения, характеризующие 

наружность героя, его речь, поступки, место действия. 

 

Развитие внимания к собственным чувствам, возникающим при чтении произведения, 

умение выразить их в речи. 

 

Формирование умений делить текст на части, озаглавливать их, отвечать на вопросы 

по тексту с опорой на фрагменты произведения и личный жизненный опыт. 

Формирование умений определять главную мысль произведения. 

Обучение подробному пересказу небольших произведений и отдельных эпизодов, 

выборочному пересказу (рассказ об отдельном герое, отдельном событии), 

составлению рассказа от лица героя по предложенному плану с помощью учителя. 

 

Развитие умения определять и объяснять своѐ отношение к произведению и герою, 

опираясь на личный читательский и жизненный опыт, сравнивать собственное 

отношение к персонажам различных произведений. 

 

Формирование умений определять отношение автора к герою, находить в тексте 

способы выражения авторской позиции. Развитие умения сравнивать отношение 

автора к разным героям одного произведения, сопоставлять на материале конкретного 

произведения мысли и чувства разных писателей, вызванные сходными явлениями 

природы, человеческими поступками. 

 

Формирование представления о содержании основных нравственных понятий, 

развитие умения давать нравственную оценку человеческим поступкам, выявлять 

общие нравственные принципы, отражаемые в сказках разных народов. 

 

Формирование умений представлять структуру книги (на примере учебника, опираясь 

на титульный лист, предисловие); ориентироваться в книге, пользуясь оглавлением; 

пользоваться толковым словарѐм, помещѐнным в учебнике; соотносить иллюстрацию 

с содержанием текста произведения. 

Развитие воображения, речевой творческой деятельности 

 

Формирование умений делать творческий пересказ произведения или его фрагмента, 

создавать устный рассказ от лица одного из героев, переносить его в новые ситуации, 

продолжать созданный писателем сюжет. 

 

Обучение подбору рифм, недостающих слов в поэтическом тексте. 

Формирование умения сочинять сказки, загадки, рассказы по заданным темам и 

рисункам.  

Формирование умения писать сочинения-миниатюры из 3—4 предложений по 

литературным и жизненным впечатлениям. 
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Развитие умения заучивать стихотворения и фрагменты прозаического текста, 

выразительно читать их перед одноклассниками. 

 

Формирование умений создавать рассказ по репродукциям картин известных 

художников по предложенному плану под руководством учителя; рассказывать о 

возможных иллюстрациях к произведению. 

 

Литературоведческая пропедевтика 

 

Обогащение представлений о фольклорных жанрах (песни-разговоры, сезонные песни, 

колыбельные, пословицы). 

 

Знакомство со средствами выразительности: сравнениями, звукописью. Развитие 

умения выделять рифму в стихотворении. 

Расширение представления о ритме (через прохлопывание в 

ладоши            трѐхсложного ритма). 

 

Знакомство с понятиями: портрет героя художественного произведения, его речь, 

поступки, мысли, отношение автора к герою. 

 

3 класс 

 

Круг чтения.  

Авторские сказки. 2ч. 

А. Пушкин «Сказка о мѐртвой царевне и о семи богатырях»; Х. К. Андерсен 

«Стойкий оловянный солдатик»; Л. Толстой «Царь и рубашка». 

              Самостоятельное чтение. Х. К. Андерсен «Штопальная игла»; С. Седов 

«Король красуется». 

 

О совести и долге 3ч. 

 

Ю. Яковлев «Полосатая палка»; А. Платонов «Разноцветная бабочка»; А. Кешоков 

«Мне больно, мальчики»; К. Паустовский «Тѐплый хлеб». 

 

Самостоятельное чтение. К. Ушинский «Слепая лошадь»; Р. Сеф «Добрый человек». 

 

И в шутку, и всерьѐз 3ч. 

 

Шутки-прибаутки; русская сказка «Болтливая баба»; А. Линдгрен «Как Эмиль угодил 

головой в супницу»; С. Маршак «Про двух соседей», «Старуха, дверь закрой!»; М. 

Зощенко «Великие путешественники». 

 

Самостоятельное чтение. А. Усачѐв «На чѐм держится Земля»; А. Дорофеев 

«Укушенные». 
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Навык и культура чтения 

 

Формирование навыка зрительного целостного восприятия слова. Сознательное, 

выразительное чтение целыми словами. 

 

Использование при чтении пауз между предложениями, внутри сложных предложений, 

между частями текста, логических ударений. 

 

Работа с текстом и книгой 

 

Развитие умения понимать смысл заглавия, его связь с содержанием произведения. 

 

Формирование умения выявлять взаимосвязь описываемых в произведении событий, 

определять тему и главную мысль изучаемого произведения. 

Формирование умений определять особенности учебного и научно-популярного текстов, 

выделять ключевые слова. 

 

Обучение постановке вопросов к прочитанному, развитие умения пересказывать небольшой 

текст подробно, выборочно, творчески (от лица героя). 

 

Обучение составлению плана произведения (в виде простых повествовательных или 

вопросительных предложений). 

 

Дальнейшее развитие умения давать характеристику герою с опорой на текст, сопоставлять 

героев одного и нескольких произведений. 

 

Развитие внимания к внутренней жизни других людей и к своим переживаниям, умение 

соотносить внутреннее состояние с его внешними проявлениями. 

 

Формирование умения высказывать личное отношение к произведению, объясняя свою 

позицию. 

 

Развитие внимания к позиции автора и его отношению к героям произведения, формирование 

умения определять с помощью учителя средства выражения этого отношения. 

 

Формирование внимания к предисловию и послесловию книги; развитие умения делать 

подборку книг определѐнного автора и жанра; представлять книгу, опираясь на титульный лист, 

оглавление, предисловие. 

 

Формирование умения пользоваться словарѐм синонимов, помещѐнным в учебнике, детским 

толковым словарѐм. 

 

Развитие воображения, речевой творческой деятельности 
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Развитие умения читать по ролям, инсценировать фрагменты и небольшие тексты, 

самостоятельно работать над выразительным чтением стихотворений и прозаических 

фрагментов произведений для чтения их перед группой учащихся. 

Формирование умения создавать словесные иллюстрации к художественному произведению. 

 

Развитие умения вести рассказ от лица героя, помещать его в новую ситуацию. 

 

Формирование умения писать сочинение на заданную тему по плану, составленному с 

помощью учителя, создавать описания-миниатюры. 

 

Развитие умения сочинять сказки, рассказы, стихотворения. 

 

Литературоведческая пропедевтика 

 

Знакомство с художественными особенностями сказок, их лексикой, композицией. 

 

Расширение и углубление представления о сказке, рассказе. Знакомство с новым жанром — 

басней — через сравнение со сказкой, стихотворением. 

 

Знакомство с изобразительными средствами языка: метафорой, олицетворением. 

Формирование умения выделять их в тексте, определять с помощью учителя их значение в 

художественной речи. 

 

Закрепление и развитие на новом литературном материале представлений о 

литературоведческих понятиях, введенных во втором классе. 

 

4 класс 

 

Круг чтения.  

Авторские сказки 2ч. 

А. Пушкин «Сказка о царе Салтане»; К. Чапек «Случай с русалками»; Р. Киплинг «Рикки-Тики-

Тави»; Н. Гумилѐв «Маркиз де Карабас». 

Слово о родной земле 2ч. 

Ю. Яковлев «Мама»; М. Лермонтов «Когда волнуется желтеющая нива…»; С. Есенин «С 

добрым утром!»; М. Пришвин «Моя родина»; И. Северянин «Запевка»; И. Никитин «Русь». 

 

Самостоятельное чтение. А. Плещеев «Летние песни»; Н. Рубцов «Тихая моя родина», 

Прошла по земле война 2ч. 

 

А. Ахматова «Мужество»; Б. Полевой «Последний день Матвея Кузьмина»; А. Твардовский 

«Рассказ танкиста». 

 

Самостоятельное чтение. К. Симонов «Майор привѐз мальчишку на лафете…»; А. Ахматова 

«Памяти друга». 

Удивительные приключения 2ч. 
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Р. Распэ «Приключения барона Мюнхаузена» (главы); Д. Свифт «Путешествие Гулливера» 

(отрывок). 

 

Самостоятельное чтение. Т. Крюкова «Хрустальный ключ» (главы). 

 

Навыки и культура чтения 

 

Овладение сознательным беглым чтением произведений разных жанров с соблюдением норм 

литературного произношения, правильным интонированием, использованием логических 

ударений и темпа речи, с помощью которых ученик выражает понимание прочитанного. 

 

Скорость чтения вслух — примерно 90 слов в минуту; осознанного, продуктивного чтения про 

себя — примерно 120 слов. 

Работа с текстом и книгой 

 

Развитие умения прогнозировать содержание произведения по его заглавию, иллюстрациям. 

Закрепление умения определять основную мысль прочитанного, выражать еѐ своими словами. 

 

Формирование умений определять особенности учебного и научно-популярного текстов, 

выделять ключевые слова в тексте. 

 

Развитие умения различать последовательность событий и последовательность их изложения. 

 

Формирование умения выделять смысловые части текста, составлять простой и сложный планы 

изложения текста с помощью учителя, формулировать вопросы ко всему тексту и отдельным 

его частям, пересказывать текст сжато, подробно, выборочно, с включением описаний, с 

заменой диалога повествованием, с включением рассуждений. 

 

Формирование умения выделять выразительные средства языка и на доступном уровне 

объяснять их эмоционально-смысловые значения. 

 

Развитие умения при самостоятельном чтении обращаться к титульным данным, аннотациям, 

предисловию и послесловию; ориентироваться в мире книг по алфавитному каталогу, 

открытому доступу книг в детской библиотеке. 

 

Формирование умения составлять краткие аннотации к рекомендованным книгам; 

ориентироваться в справочниках, энциклопедиях, детских периодических журналах. 

 

Развитие воображения, речевой творческой деятельности 

 

Развитие умения создавать творческий пересказ произведения или его фрагмента от имени 

одного из героев, придумывать продолжение истории персонажа и сюжета. 

Обучение созданию рассказов по результатам наблюдений с включением описаний, 

рассуждений, анализом причин происшедшего. 
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Формирование умения писать (на доступном уровне) сочинение на заданную тему, отзыв о 

прочитанной книге, кинофильме, телевизионной передаче. 

 

Развитие умения участвовать в драматизации произведений, читать наизусть лирические 

произведения, отрывки прозаических текстов. 

 

Литературоведческая пропедевтика 

 

Закрепление и развитие на новом литературном материале знаний, полученных в 3классе. 

 

Знакомство с родами и жанрами литературы: эпосом, лирикой, мифом, былиной. 

 

Знакомство с выразительными средствами языка: гиперболой, повтором. 

 

Тематическое планирование с указание количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы 

 

2 КЛАСС 

№ урока Тема, раздел темы Количество часов 

1 «Лес не школа, а всему учит».    1 

2 Русские народные сказки.    1 

3 «Ступеньки мастерства».    1 

4 О наших сверстниках.   1 

5 О героях.   1 

6 Знакомые незнакомцы.   1 

7 Книги о животных.   1 

8 Басни Л. Н. Толстого. 1 

ИТОГО  8 ч 

 

3 КЛАСС 

 

№ 

урока 
Тема, раздел темы Количество часов 

1 Книги, которые читать интересно.   1 

2 Тебе смешно, а мне до сердца дошло.   1 

3 О героизме и трусости.   1 

4 Жизнь дана на добрые дела.    1 

5 Произведения о ребятах – сверстниках.   1 

6 Родину – мать учись защищать. 1 

7 Нет лучше дружка, чем родимая матушка.   1 

8 Басни дедушки Крылова.   1 

ИТОГО  8 ч 

 



197 

197 

 

 

 

4   КЛАСС 

 

 

2.2.5.Иностранный язык (английский)  

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

В  результате  освоения  основной  образовательной  программы  начального  общего  

образования учащиеся достигают личностные, метапредметные и предметные результаты.  

Личностными результатами являются: 

  общее  представление  о  мире  как  многоязычном  и  поликультурном  

сообществе; 

  осознание себя гражданином своей страны; 

  осознание  языка,  в  том  числе  иностранного,  как  основного  средства  

общения между людьми; 

  знакомство  с  миром  зарубежных  сверстников  с  использованием  средств  

изучаемого  иностранного  языка  (через  детский  фольклор,  некоторые  

образцы детской художественной литературы, традиции). 

Метапредметными результатами  изучения иностранного языка в начальной школе  

являются: 

  развитие  умения  взаимодействовать  с  окружающими  при  выполнении  разных  

ролей в пределах речевых потребностей и возможностей младшего школьника; 

  развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать адекватные  

языковые  и  речевые  средства  для  успешного  решения  элементарной  

коммуникативной задачи; 

  расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника; 

  развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника; 

  формирование мотивации к изучению иностранного языка; 

  владение  умением  координированной  работы  с  разными  компонентами  учебно-

методического комплекса (учебником, аудиодиском и т.д.)  

Предметными  результатами  изучения  иностранного  языка  в  начальной  школе  

являются:   

овладение  начальными  представлениями  о  нормах  иностранного  языка  

№ п/п Название раздела Количество часов 

1 Волшебный мир сказок Бажова. 1 

2 Рассказы о животных.   1 

3 Весѐлые истории.   1 

4 Книги о дружбе и взаимопомощи.   1 

5 Герои рядом с нами.   1 

6 Драматические произведения.   1 

7 Разножанровые произведения о ратных подвигах  

родного народа. 
1 

8 «Что? Где? Когда?»   1 

ИТОГО  8ч 
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(фонетических,  лексических,  грамматических);  умение  (в  объеме  содержания  курса) 

находить и сравнивать такие языковые единицы, как звук, буква, слово. 

А.  В  коммуникативной  сфере  (т.  е.  во  владении  иностранным  языком  как  средством   

общения) 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

говорении: 

  вести элементарный этикетный диалог в ограниченном  круге типичных ситуаций  

общения; диалог расспрос (вопрос — ответ) и диалог — побуждение к действию; 

  уметь  на  элементарном  уровне  рассказывать  о  себе,  семье,  друге;  описывать  

предмет, картинку; кратко охарактеризовать персонаж; 

аудировании:  

  понимать на слух речь учителя и одноклассников; основное содержание небольших  

доступных текстов в аудиозаписи, построенных на изученном языковом материале; 

чтении: 

  читать  вслух  небольшие  тексты,  построенные  на  изученном  языковом  материале, 

соблюдая правила чтения и нужную интонацию; 

  читать  про  себя  и  понимать  основное  содержание  текстов,  включающих  как изученный  

языковой  материал,  так  и  отдельные  новые  слова;  находить  в  тексте нужную информацию; 

письменной речи: 

  владеть техникой письма; 

  писать с опорой на образец поздравление с праздниками, короткое личное письмо. 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами): 

  адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка;  

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

  соблюдение особенностей интонации основных типов предложений; 

  применение основных правил чтения и орфографии, изученных в курсе начальной  

школы; 

  распознавание и употребление в речи изученных в курсе начальной школы  

лексических единиц (слов, словосочетаний, оценочной лексики, речевых клише) и  

грамматических явлений. 

Социокультурная осведомленность: 

  знание  названий  стран  изучаемого  языка,  некоторых  литературных  персонажей  

известных  детских  произведений,  сюжетов  некоторых  популярных  сказок,  

написанных  на  изучаемом  языке,  небольших  произведений  детского  фольклора 

(стихов,  песен);  знание  элементарных  норм  речевого  и  неречевого  поведения,  

принятых в стране изучаемого языка. 

Б. В познавательной сфере: 

  умение  сравнивать  языковые  явления  родного  и  иностранного  языков  на  уровне  

отдельных звуков, букв, слов, словосочетаний, простых предложений; 

  умение  действовать  по  образцу  при  выполнении  упражнений  и  составлении  

собственных высказываний в пределах тематики начальной школы; 

  совершенствование приемов работы с текстом с опорой на умения, приобретенные  

на  уроках  родного  языка  (прогнозировать  содержание  текста  по  заголовку,  

иллюстрациям и др.); 

  умение  пользоваться  справочным  материалом,  представленным  в  доступном  
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данному возрасту виде (правила, таблицы); 

  умение  осуществлять  самонаблюдение  и  самооценку  в  доступных  младшему  

школьнику пределах. 

В. В ценностно-ориентационной сфере:  

  представление об изучаемом иностранном языке как  средстве выражения мыслей,  

чувств, эмоций; 

  приобщение к культурным ценностям другого народа через произведения детского  

фольклора, через непосредственное участие в туристических поездках. 

Г. В эстетической сфере: 

  владение элементарными средствами выражения чувств  и эмоций на  иностранном  

языке; 

  развитие  чувства  прекрасного  в  процессе  знакомства  с  образцами  доступной  

детской литературы. 

Д. В трудовой сфере: 

  умение следовать намеченному плану в своем учебном труде. 

I. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Предметное содержание речи 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным  

и  воспитательным  целям,  а  также  интересам  и  возрастным  особенностям  младших  

школьников и включает следующее: 

Знакомство.  С  одноклассниками,  учителем,  персонажами  детских  произведений:  

имя,  возраст.  Приветствие,  прощание  (с  использованием  типичных  фраз  речевого  

этикета). 

Я  и  моя  семья.  Члены  семьи,  их  имена,  возраст,  внешность,  черты  характера,  

увлечения/хобби.  Мой  день  (распорядок  дня,  домашние  обязанности).  Покупки  в  

магазине:  одежда,  обувь,  основные  продукты  питания.  Любимая  еда.  Семейные  

праздники: день рождения, Новый год/ Рождество. Подарки. 

Мир  моих  увлечений.  Мои  любимые  занятия.  Виды  спорта  и  спортивные  игры.  

Мои любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы. 

Я  и мои друзья.  Имя, возраст, внешность, характер,  увлечения/хобби. Совместные  

занятия.  Письмо  зарубежному  другу.  Любимое  домашнее  животное:  имя,  возраст,  цвет,  

размер, характер, что умеет делать. 

Моя  школа.  Классная  комната,  учебные  предметы,  школьные  прин адлежности.  

Учебные занятия на уроках.  

Мир  вокруг  меня.  Мой  дом/квартира/комната:  названия  комнат,  их  размер,  

предметы  мебели  и  интерьера.  Природа.  Дикие  и  домашние  животные.  Любимое  время  

года. Погода. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название,  

столица.  Литературные  персонажи  популярных  книг  моих  сверстников  (имена  героев  

книг,  черты  характера).  Небольшие  произведения  детского  фольклора  на  изучаемом  

иностранном языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). 

Некоторые  формы  речевого  и  неречевого  этикета  стран  изучаемого  языка  в  ряде  

ситуаций общения (в школе, во время совместной игры, в магазине). 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

В русле говорения 
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1.   Диалогическая форма 

Уметь вести:  

  этикетные  диалоги  в  типичных  ситуациях  бытового,  учебно-трудового  и  

межкультурного общения; 

  диалог- расспрос (запрос информации и ответ на него); 

  диалог- побуждение к действию. 

2.   Монологическая форма  

Уметь пользоваться: 

  основными  коммуникативными  типами  речи:  описание,  сообщение,  рассказ,  

характеристика (персонажей). 

В русле аудирования 

Воспринимать на слух и понимать: 

  речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке; 

  небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на изученном языковом  

материале. 

В русле чтения 

Читать: 

  вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

   про себя и понимать тексты, содержащие как изученный  языковой материал, так и  

отдельные  новые  слова,  находить  в  тексте  необходимую  информацию  (имена  

персонажей, где происходит действие и т. д.). 

В русле письма 

Владеть: 

  техникой письма (графикой, каллиграфией, орфографией); 

  основами  письменной  речи:  писать  с  опорой  на  образец,  поздравление  с  

праздником, короткое личное письмо. 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Английский язык 

Графика, каллиграфия, орфография 

  Все буквы английского алфавита. 

  Основные буквосочетания.  

  Звукобуквенные соответствия.  

  Знаки транскрипции.  

  Апостроф.  

  Основные правила чтения и орфографии.  

  Написание наиболее употребительных слов, вошедших в активный словарь. 

Фонетическая сторона речи 

  Адекватное  произношение  и  различение  на  слух  всех  звуков  и  звукосочетаний  

английского языка.  

  Соблюдение  норм  произношения:  долгота  и  краткость  гласных,  отсутствие  

оглушения  звонких  согласных  в  конце  слога  или  слова,  отсутствие  смягчения  

согласных перед гласными.  

  Дифтонги. 

   Связующее ―r‖ (there is/there are). 

   Ударение  в  слове,  фразе.  Отсутствие  ударения  на  служебных  словах  (артиклях,  
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союзах, предлогах).  

  Членение предложений на смысловые группы.   

  Ритмико-интонационные  особенности  повествовательного,  побудительного  и  

вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений.  

  Интонация перечисления. 

Лексическая сторона речи  

  Лексические  единицы,  обслуживающие  ситуации  общения  в  пределах  тематики  

начальной  школы,  в  объеме  500  лексических  единиц  для  двустороннего 

(рецептивного  и  продуктивного)  усвоения,  простейшие  устойчивые  

словосочетания,  оценочная  лексика  и  речевые  клише  как  элементы  речевого  

этикета, отражающие культуру англоговорящих стран.  

  Интернациональные слова (например, doctor, film).  

  Начальное  представление  о  способах  словообразования:  суффиксация  (суффиксы  

er,  or,  tion,  ist,  ful,  ly ,  teen,  ty,  th),  словосложение (postcard), конверсия (play  —  to  

play). 

Грамматическая сторона речи  

   Основные  коммуникативные  типы  предложений:  повествовательное,  

вопросительное, побудительное.  

  Общий и специальный вопрос. 

  Вопросительные слова: what, who, when, where, why, how.  

  Порядок слов в предложении. Утвердительные и отрицательные предложения. 

  Простое  предложение  с  простым  глагольным  сказуемым  (He  speaks  English.),  

составным именным (My family is big.) и составным глагольным (I like to dance. She 

can skate well.) сказуемым.  

  Побудительные предложения в утвердительной (Help me, please.) и отрицательной  

(Don’t be late!) формах.  

  Безличные предложения в настоящем времени (It is cold. It’s five o’clock.). 

  Предложения  с оборотом  there is/there are.  

  Простые распространенные предложения. 

  Предложения с однородными членами.  

  Сложносочиненные предложения с союзами and и but.  

  Сложноподчиненные предложения с because. 

  Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple (Indefinite). 

  Неопределенная форма глагола. 

   Глагол связка to be.  

  Вспомогательный глагол to do. Модальные глаголы can, may, 

must, have to.  

  Глагольные конструкции ―I’d like to …‖.  

  Существительные в единственном и множественном числе (образованные 

по правилу и исключения) c неопределенным, определенным и 

нулевым артиклем.  

  Притяжательный падеж существительных. 

  Прилагательные  в  положительной,  сравнительной  и  превосходной  степенях,  

образованные по правилам и исключения. 

  Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, 
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вопросительные,  указательные  (this/these,  that/those),  неопределенные  (some,  any  — 

некоторые случаи употребления). 

  Наречия времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, 

sometimes). 

  Наречия степени (much, little, very).  

  Количественные числительные до 100, порядковые числительные до 30 

  Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, into, to,from, of, with. 

Социокультурная осведомленность 

В  процессе  обучения  иностранному  языку  в  начальной  школе  учащиеся  

знакомятся:   

с  названиями  стран  изучаемого  языка;  некоторыми  литературными  

персонажами  популярных  детских  произведений;  сюжетами  некоторых  популярных  

сказок,  а  также  небольшими  произведениями  детского  фольклора  (стихов,  песен)  на  

иностранном  языке;  элементарными  формами  речевого  и  неречевого  поведения,  

принятого в странах изучаемого языка. 

Специальные учебные умения 

Младшие  школьники  овладевают  следующими  специальными  (предметными)  

учебными умениями и навыками: 

  пользоваться двуязычным словарем учебника (в том числе транскрипцией); 

  пользоваться  справочным  материалом,  представленным  в  виде  таблиц,  схем,  

правил; 

  вести словарь (словарную тетрадь); 

  систематизировать слова, например, по тематическому принципу; 

  пользоваться языковой догадкой, например, при опознавании интернационализмов; 

  делать  обобщения  на  основе  структурно  функциональных  схем  простого  

предложения; опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке,  

например, артикли. 

Общеучебные умения и универсальные учебные  действия 

В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники: 

  совершенствуют приемы работы с  текстом, опираясь на  умения, приобретенные на  

уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, данным к  

тексту  рисункам, списывать текст, выписывать отдельные слова и  предложения из  

текста и т.п.); 

  овладевают более разнообразными приемами раскрытия  значения слова, используя  

словообразовательные элементы; синонимы, антонимы; контекст; 

  совершенствуют  общеречевые  коммуникативные  умения,  например,  начинать  и  

завершать  разговор,  используя  речевые  клише;  поддерживать  беседу,  задавая  

вопросы и переспрашивая; 

  учатся осуществлять самонаблюдение, самоконтроль, самооценку; 

  учатся  самостоятельно  выполнять  задания  с  использованием  компьютера  (при  

наличии мультимедийного приложения). 

Общеучебные  и  специальные  учебные  умения,  а  также  социокультурная  

осведомленность приобретаются учащимися в  процессе формирования коммуникативных  

умений в основных  видах речевой деятельности. Поэтому они не выделяются отдельно в  

тематическом планировании. 
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Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на усвоение 

каждой темы 

2 класс 

 

№ 

урока 
Тема, раздел темы Количество 

часов 

Тема: Давайте познакомимся! (18 часов) 

 

1 Привет, Хелен! Знаки и звуки. 1 

2 Мне нравится Минни. Транскрипция. 1 

3 Давайте познакомимся. Неопределенный артикль. 1 

4 Участвуем в параде. Звуки и буквы 1 

5 Ангелина – талантливая. Предложение. 1 

6 Ангелина любит танцевать. Структуры с глаголами. 1 

7 Ангелина любит танцевать. Структуры с глаголами. 1 

8 Страна букв. Урок повторения. 1 

9 Цвета радуги. Сокращенные формы. 1 

10 Цвета радуги. Сокращенные формы. 1 

11 Кэсси – не монстр. Отрицательные формы. 1 

12 Мне нравятся стихи. Однородные определения. 1 

13 Мы – друзья. Множественное число существительных. 1 

14 Мы – друзья. Множественное число существительных. 1 

15 Его зовут Тедди. Притяжательные местоимения. 1 

16 Его зовут Тедди. Притяжательные местоимения. 1 

17 Урок повторения «Мне нравится английский!» 1 

18 Обобщающий урок по теме «Давайте познакомимся». 1 

Тема: Герои книг и мультфильмов. (14 часов) 

 

19 Я люблю животных. Окончание –es. 1 

20 Я люблю животных. Окончание –es. 1 

21 Давай поиграем! Числительные 1-10 1 

22 Давай поиграем! Числительные 1-10 1 

23 Да и нет. Общие вопросы. 1 

24 Ты играешь в футбол? Общие вопросы. 1 

25 Ты играешь в футбол? Общие вопросы. 1 

26 Маленькая индейская девочка. Сказки и легенды. 1 

27 В деревне. Обороты местонахождения 1 

28 В деревне. Обороты местонахождения 1 

29 Помощник Санта Клауса. Повторение. 1 

30 Помощник Санта Клауса. Повторение. 1 

31 Контрольная работа по письму по теме «Английский 

алфавит». 

1 

32 Обобщающий урок по теме «Герои книг и мультфильмов». 1 

Тема: Давайте путешествовать! (20 часов) 

 

33 Я – Питер Пэн. Сказочные герои. 1 

34 Венди и ее семья. Глагол «иметь». 1 
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35 Венди и ее семья. Глагол «иметь». 1 

36 У Питера нет мамы. Оборот «has not got». 1 

37 У Питера нет мамы. Оборот «has not got». 1 

38 У тебя есть сестра? Вопросы с «have». 1 

39 У тебя есть сестра? Вопросы с «have». 1 

40 Сегодня пятница. Дни недели. 1 

41 Давайте путешествовать на корабле! Предлог «by». 1 

42 Я умею летать. Употребление «can» и «can’t». 1 

43 Я умею летать. Употребление «can» и «can’t». 1 

44 Ты умеешь плавать? Вопросы с «can». 1 

45 Ты умеешь плавать? Вопросы с «can». 1 

46 На острове есть фламинго. Сокращенные формы оборотов 

местонахождения 

1 

47 На острове есть фламинго. Сокращенные формы оборотов 

местонахождения 

1 

48 Что есть на острове? Вопросы о местонахождении 1 

49 Повторение по теме «Они – хорошие друзья». 1 

50 Повторение по теме «Они – хорошие друзья». 1 

51 Контрольная работа по говорению по теме «Удивительный 

остров». 

1 

52 Обобщающий урок по теме «Давайте путешествовать!». 1 

Тема: Мои интересы и увлечения. (16 часов) 

 

53 Ты живешь в доме? Общие вопросы с «do». 1 

54 Ты живешь в доме? Общие вопросы с «do». 1 

55 Где ты живешь? Предлоги места. 1 

56 Где ты живешь? Предлоги места. 1 

57 Нравится ли Венди красный цвет? Общие вопросы с «does». 1 

58 Нравится ли Венди красный цвет? Общие вопросы с «does». 1 

59 Пираты преследуют индейцев. Употребление глаголов. 1 

60 Пираты преследуют индейцев. Употребление глаголов. 1 

61 Питер Пэн играет на свирели. Употребление глаголов. 1 

62 Питер Пэн играет на свирели. Употребление глаголов. 1 

63 Венди хорошо готовит? Употребление местоимений. 1 

64 Рассказывает ли мама сказки? Общие вопросы в простом 

настоящем времени. 

1 

65 Повторение по теме «Что ты любишь?» 1 

66 Повторение по теме «Что ты любишь?» 1 

67 Итоговая контрольная работа по теме «Структура 

английского предложения». 

1 

68 Обобщающий урок по теме «Интересы и увлечения». 1 

Итого  68ч. 

 

 

3класс 

 

 

№ 

урока 
Тема, раздел темы Количество 

часов 

Тема: Место, где я живу. (18 часов) 
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1 

2 

Из какой ты страны? Названия. 2 

3 

4 

Какие цвета у твоей страны? Вопросы. 2 

5 

6 

Что тебе нравится в твоей стране? Чтение буквы Аа. 2 

7 

8 

Наши любимые игры. Структуры с «like». 1 

9 

10 

Я люблю свою страну. Текст. 2 

11 

12 

Моя семья. Порядковые числительные 1-100. 2 

13 

14 

Что ты любишь делать? Чтение букв Ii, Yy. 2 

15 

16 

Занятия на каждый день. Простое настоящее время. 2 

17 Контрольная работа по чтению по теме «Моя страна». 1 

18 Обобщающий урок по теме «Место, где я живу». 1 

Тема: Моя семья . (14 часов) 

 

19 

20 

Свободное время. Отрицания в простом настоящем времени. 2 

21 

22 

Во что ты обычно играешь? Вопросы в простом настоящем 

времени. 

2 

23 

24 

Знакомство с новыми друзьями. План текста. 2 

25 Контрольная работа по аудированию по теме «Давайте 

познакомимся». 

1 

26 

27 

Домашние обязанности. Личные местоимения. 2 

28 

29 

Ты любишь помогать по дому? Чтение буквы Ее. 2 

30 Создание и защита проекта по теме «Моя семья». 1 

31 Контрольная работа по говорению по теме «Давайте 

познакомимся». 

1 

32 Обобщающий урок по теме «Моя семья». 1 

Тема: Праздники. (20 часов) 

 

33 

34 

Вчера я помогал бабушке. Простое прошедшее время 2 

35 

36 

В воскресенье был День матери. Правильные глаголы. 2 

37 

38 

Мы ходили в зоопарк. Неправильные глаголы. 2 

39 

40 

Я – отличный помощник. Отрицания в простом прошедшем 

времени. 

2 
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41 

42 

Как мы праздновали Рождество? Вопросы в простом прошедшем 

времени. 

2 

43 

44 

Праздники и подарки. Чтение буквы Uu. 2 

45 

46 

Вечеринка-сюрприз. Вопросы в простом настоящем и  

прошедшем времени. 

2 

47 

48 

Как прошел день рождения? Специальные вопросы. 2 

49 Создание  проекта по теме «День рождения». 1 

50 Защита проекта по теме «День рождения». 1 

51 Контрольная работа по письму по теме «Открытка». 1 

52 Обобщающий урок по теме «Праздники». 1 

Тема: Общение с друзьями. (16 часов) 

 

53 

54 

Мои любимые игрушки. Притяжательный падеж. 2 

55 

56 

Одежда для разных случаев. Чтение буквы Оо. 2 

57 

58 

Как выглядит твой друг? Описание внешности. 2 

59 Когда ты родился? Месяцы. 1 

60 Какая погода в Британии? Безличные предложения. 1 

61 Какая погода в России? Безличные предложения. 1 

62 Есть ли у тебя домашние животные? Выражение 

долженствования. 

1 

63 Что любит делать твой друг? Прилагательные-качества. 1 

64 Будем веселиться вместе! Простое будущее время. 1 

65 Что ты подаришь другу? Простое будущее время. 1 

66 Отпразднуем День дружбы! Правила чтения. 1 

67 Контрольная работа по говорению по теме «Мои друзья». 1 

68 Обобщающий урок по теме «Общение с друзьями». 1 

Итого  68ч. 

 

 

4класс 

 

№ п/п Тема урока Количество часов 

Тема: Каникулы. (9 часов) 

 

1 

2 

Любимые занятия летом. Повторение простого настоящего 

времени. 

2 

3 

4 

Каникулы закончились. Простое прошедшее время. 2 

5 

6 

Куда ты поедешь следующим летом? Простое будущее время. 2 

7 

8 

Лучшие каникулы! Группа простых времен. 2 
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9 Контрольная работа по говорению по теме «Летние 

каникулы». 

1 

Тема: Животные вокруг нас. (9 часов) 

 

10 Загадки о животных. Употребление прилагательных. 1 

11 

12 

Коты умнее собак? Сравнительная степень 

прилагательных. 

2 

13 

14 

Чему научишься в зоопарке? Превосходная степень 

прилагательных. 

2 

15 Любимые животные. Текст-описание. 1 

16 Создание проекта по теме «Моѐ любимое животное». 1 

17 Защита проекта по теме «Моѐ любимое животное». 1 

18 Обобщающий урок по теме «Животные вокруг нас». 1 

Тема: Моя школа . (14 часов) 

 

19 

20 

Который час? Использование числительных в устной 

речи. 

2 

21 

22 

Распорядок дня. Глаголы в повелительном наклонении. 2 

23 

24 

Как провести выходные. Использование прошедшего 

времени. 

2 

25 

26 

Моя любимая школа. Словообразование. 2 

27 

28 

Люблю перемены! Действия в настоящем. 2 

29 

30 

Что ты ищешь? Настоящее длительное время. 2 

31 Контрольная работа по аудированию по теме 

«Расписание уроков». 

1 

32 Обобщающий урок по теме «Моя школа». 1 

 Тема: Дом, милый дом. (15 часов) 

 

33 

34 

Мой милый дом. Безличные предложения. 2 

35 

36 

Мы сделали перестановку. Свершившиеся действия. 2 

37 

38 

Кукольный домик. Словообразование. 2 

39 

40 

Ты убрал в своей комнате? Вопросы о свершившихся действиях. 2 

41 

42 

Я счастлив дома. Текст-описание. 2 

43 Контрольная работа по говорению по теме «Мой дом». 1 

44 Создание проекта по теме «Моя комната». 1 

45 Защита проекта по теме «Моя комната». 1 

46 Обобщающий урок по теме «Дом, милый дом». 1 

Тема: Прогулка по городу. (15 часов) 
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47 

48 

Место, где я живу. Употребление предлогов. 2 

49 

50 

Прогулка по городу. Маршрут. 2 

51 

52 

В магазине игрушек. Порядковые числительные. 2 

53 

54 

В городе или деревне? Аргументация. 2 

55 

56 

Как  попасть в зоопарк? Вежливые фразы 2 

57 

58 

Мой город - особенный. Повторение степеней сравнения. 2 

59 Создание проекта по теме «Моя малая Родина». 1 

60 Защита проекта по теме «Моя малая Родина». 1 

61 Контрольная работа по чтению по теме «Прогулка по 

городу». 

1 

62 Обобщающий урок по теме «Прогулка по городу» 1 

Тема: В мире профессий. (6 часов) 

 

63 Какие профессии тебе нравятся? Настоящее и будущее время. 1 

64 Я собираюсь стать врачом. Оборот «to be going to». 1 

65 Истории о талантливых детях. 1 

66 Создание проекта по теме «Моя будущая профессия». 1 

67 Защита проекта по теме «Моя будущая профессия». 1 

68 Обобщающий урок. 1 

Итого  68ч. 
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   2.2.6.Математика 

1.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

 

 Формирование универсальных учебных действий 

(личностные и метапредметные результаты) 

В результате изучения предмета «Математика» при получении начального общего образования у 

выпускников будут сформированы 

личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия 

как основа умения учиться. 

Личностные результаты 

У выпускника будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»; 

 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 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 

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании 



210 

210 

 

 

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/не успешности учебной деятельности; 

 положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, 

устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

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

 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни; 

 эмпатии как осознанного понимания чувств  

 других людей и сопереживания им, выражающихся 

в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия Выпускник научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

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

людей; 

 различать способ и результат действия; 

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

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

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

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

Выпускник получит возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

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

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

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, 

справочников (включая электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в 

том числе контролируемом пространстве сети Интернет; 

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

самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

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

и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

 основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

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

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

 устанавливать причинно- следственные связи в изучаемом круге явлений; 

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

и связях; 

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

класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

 устанавливать аналогии; 

 владеть рядом общих приемов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

сети Интернет; 

 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов 

ИКТ; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач взависимости 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; 
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 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно 

следственных связей; 

 произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 

 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия Выпускник научится: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, 

используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

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

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

взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

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

ситуации столкновения интересов; 

 строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и видит, а 

что нет; 

 задавать вопросы; 

 контролировать действия партнера; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями

 партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности; 

 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и 

позиций всех участников; 

 с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

задавать вопросы, необходимые для организации собственной

 деятельности и сотрудничества с партнером; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 
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1.2 Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

В результате изучения предмета «Математика» 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. Они приобретут первичный 

опыт критического отношения к получаемой информации, сопоставления ее с информацией из 

других источников и имеющимся жизненным опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного Выпускник научится: 

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

 определять тему и главную мысль текста; 

 делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

 вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

 

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

признака; 

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

несколько примеров, доказывающих приведенное утверждение; характеризовать явление по его 

описанию; выделять общий признак группы элементов); 

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

схемы, диаграммы; 

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

структуру, выразительные средства текста; 

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

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

Выпускник получит возможность научиться: 

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

нужной информации; 

 работать с несколькими источниками информации; сопоставлять информацию, 

полученную из нескольких источников Работа с текстом: преобразование и интерпретация 

информации Выпускник научится: 

 пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

 соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, непоказанные в 

тексте напрямую; 

 формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 

 сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

 составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание ,отвечая на 

поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

 составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации Выпускник научится: 

 высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

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

иллюстративного ряда в тексте; 

 на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации и 

находить пути восполнения этих пробелов; 

 участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сопоставлять различные точки зрения; 

 соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

 в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 

 

 Формирование ИКТ компетентности обучающихся (метапредметные результаты) 

 

В результате изучения предмета «Математика» 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. 
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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 приемы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; выполнять 

компенсирующие физические упражнения (мини -зарядку); 

 организовывать систему папок для хранения собственной информации в   компьютере. 

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

цифровых данных 

Выпускник научится: 

 вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств 

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

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

использовать компьютерный перевод отдельных слов; 

 рисовать (создавать простые изображения)на графическом планшете; 

 сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться использовать программу  распознавания 

сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации Выпускник научится: 

 подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат видеозаписи 

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

 описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать 

аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя инструменты ИКТ; 

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

цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе опроса людей; 
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 редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в соответствии с 

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

видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

-пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, использовать 

полуавтоматический орфографический контроль; использовать, 

добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида; следовать основным правилам 

оформления текста; 

 искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, базах 

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

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

 заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать запросы при 

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

найденную информацию; критически относиться к информации и к выбору источника 

информации. 

Создание, представление и передача сообщений Выпускник научится: 

 создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать, 

оформлять и сохранять их; 

 создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или 

последовательности слайдов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, 

текста; 

 готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для 

презентации; 

 создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.; 

 создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями 

компьютера; составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

 размещать сообщение в

 информационной образовательной среде образовательной организации; 

 пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в 

коллективной коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, 

фиксировать ход и результаты общения на экране и в  файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 представлять данные; 

 создавать музыкальные произведения с

 использованием компьютера и

 музыкальной клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов 

и «музыкальных петель». 

Планирование деятельности, управление и организация Выпускник научится: 

 создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых средах 

(создание простейших роботов); 
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 определять последовательность выполнения действий, составлять 

инструкции (простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы 

для компьютерного исполнителя с использованием конструкций 

последовательного выполнения и повторения; 

 планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной 

деятельности и деятельности группы, включая навыки роботехнического 

проектирования 

 моделировать объекты и процессы реального мира 

 

 Планируемые результаты освоения учебного предмета 

«Математика» 

В результате изучения  курса математики обучающиеся на уровне начального общего 

образования: 

 научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих 

предметов, процессов, явлений, оценки количественных и пространственных отношений; 

 овладеют основами логического и алгоритмического мышления,

 пространственного воображения и математической речи, приобретут необходимые 

вычислительные навыки; 

 научатся применять математические знания и представления для решения учебных 

задач, приобретут начальный опыт применения математических знаний в повседневных ситуациях; 

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

принципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с 

числами; 

находить неизвестный компонент арифметического действия; составлять

 числовое выражение и находить его значение; накопят опыт решения 

текстовых задач; 

 познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, 

называть и изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и площадей; 

 приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для 

практико-ориентированной математической деятельности умения, связанные с представлением, 

анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать необходимые данные из таблиц и 

диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, сравнивать и обобщать информацию, делать 

выводы и прогнозы. 

Числа и величины Выпускник научится: 

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

 устанавливать закономерность — правило, по которому составлена

 числовая последовательность, и составлять последовательность по 

заданному или самостоятельно выбранному правилу 

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

 группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

 классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои 

действия; 

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

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

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

сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр). 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

объяснять свои действия. 

Арифметические действия Выпускник научится: 

 выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, 

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

таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в том 

числе деления с остатком); 

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

трехзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулем и числом 

1); 

 выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 

 вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических 

действия, со скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выполнять действия с величинами; 

 использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

 проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, 

прикидки и оценки результата действия и др.). 

Работа с текстовыми задачами Выпускник научится: 

 устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, 

планировать ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

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

связанные с повседневной жизнью; 

 решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению ее доли 

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

 оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 решать задачи в 3—4 действия; 

 находить разные способы решения задачи. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры Выпускник научится: 

 описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на  плоскости; 
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 распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, 

ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат,  окружность, 

круг); 

 выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями(отрезок, 

квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

 использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

 распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

 соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и называть 

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

величины 

Выпускник научится: 

 измерять длину отрезка; 

 вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата; 

 оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближенно (наглаз). 

Выпускник получит возможность научиться вычислять

 периметр многоугольника, площадь фигуры, составленной из прямоугольников. Работа с 

информацией 

Выпускник научится: 

 читать несложные готовые таблицы; 

 заполнять несложные готовые таблицы; 

 читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 читать несложные готовые круговые диаграммы; 

 достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

 сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах 

несложных таблиц и диаграмм; 

 понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и 

слова(«…и…», 

«если… то…», «верно/неверно, что…», «каждый», «все», 

«некоторые», «не»); 

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

информации; 

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

и диаграммы); 

 планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную 

информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

 интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных 

исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 
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               5. Результаты формирования универсальных учебных действий на разных этапах обучения 

 

Личностные УУД Регулятивные УУД Познавательные УУД 

1 класс 

1. Ценить и принимать 1. Организовывать свое 1. Ориентироваться в 

следующие базовые рабочее место под учебнике: определять 

ценности: «добро», руководством учителя. умения, которые будут 

«терпение», «Родина», 2. Определять цель сформированы на основе 

«природа», «семья». выполнения заданий на изучения данного раздела. 

2. Уважать к своей семье, к уроке, во внеурочной 2. Отвечать на простые 

своим родственникам, деятельности, в жизненных вопросы учителя, находить 

любовь к родителям. ситуациях под руководством нужную информацию в 

3. Освоить роли ученика; учителя. учебнике. 

формирование интереса 3. Определять план 3. Сравнивать предметы, 

(мотивации) к учению. выполнения заданий на объекты: находить общее и 

4. Оценивать жизненные уроках, внеурочной различие. 

ситуаций и поступки героев деятельности, жизненных 4. Группировать предметы, 

художественных текстов с ситуациях под руководством объекты на основе 

точки зрения учителя. существенных признаков. 

общечеловеческих норм. 4. Использовать в своей 5.   Подробно пересказывать 

 деятельности простейшие прочитанное или 

 приборы: линейку, прослушанное; определять 

 треугольник и т.д. тему. 

2 класс 

1. нить и принимать 

следующие базовые ценности: 

«добро», 

1. Самостоятельно 

организовывать свое рабочее 

место. 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять умения, 

которые будут сформированы 

на основе 

изучения данного раздела; 

определять круг своего 

незнания. 

2. Отвечать на простые и 

сложные вопросы учителя, 

самим задавать вопросы, 

находить нужную 

информацию в учебнике. 

3. Сравнивать и группировать 

предметы, объекты по 

нескольким основаниям; 

находить закономерности; 

самостоятельно продолжать их 

по установленном правилу. 

4. Подробно пересказывать 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья», «мир», 

«настоящий друг». 

2. Следовать режиму 

организации учебной и 

внеучебной деятельности. 

2. Уважение к своему народу, к 

своей Родине. 

3. Освоение личностного 

3. Определять цель учебной 

деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно. 

смысла учения, желания 

учиться. 

4. Оценка жизненных 

ситуаций и поступков героев 

4. Определять план выполнения 

заданий на уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

художественных текстов с ситуациях под руководством 

точки зрения учителя. 

общечеловеческих норм. 5. Соотносить выполненное 

задание с образцом, 

 предложенным учителем. 

 6. Использовать в работе 
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 простейшие инструменты и прочитанное или 

прослушанное; составлять 

простой план . 

5. Определять, в каких 

источниках можно найти 

 более сложные приборы 

 (циркуль). 

 6. Корректировать 

 выполнение задания в 

 дальнейшем. 

 7. Оценка своего задания по 

 следующим параметрам: 

легко выполнять, возникли 

сложности при выполнении 

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 

3 класс 

1. Ценить и принимать 1. Самостоятельно 1. Ориентироваться в 

следующие базовые ценности: 

«добро», 

«терпение», «Родина», 

«природа», «семья», «мир», 

организовывать свое рабочее 

место в соответствии с целью 

выполнения заданий. 

2. Самостоятельно 

учебнике: определять умения, 

которые будут сформированы 

на основе 

изучения данного раздела; 

«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 

определять важность или 

необходимость выполнения 

различных задания в учебном 

процессе и жизненных 

ситуациях. 

3. Определять цель учебной 

деятельности с помощью 

самостоятельно. 

4. Определять план 

выполнения заданий на уроках, 

внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под руководством 

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, 

ситуаций и поступков героев 

художественных текстов с точки

 зрения 

общечеловеческих норм, 

нравственных и этических 

ценностей. 

учителя. 

5. Определять правильность 

выполненного задания на 

основе сравнения с 

предыдущими заданиями, или 

на основе различных образцов. 

6. Корректировать 

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, 
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 выполнение задания в 

соответствии с планом, 

условиями выполнения, 

результатом действий на 

определенном этапе. 

схемы, в том числе с помощью 

ИКТ. 

5.Анализировать, 

сравнивать, группировать 

различные объекты, явления, 

 7. Использовать в работе 

литературу, инструменты, 

приборы. 

8. Оценка своего задания по 

параметрам, заранее 

факты. 

 представленным.  

4 класс 

1. Ценить и принимать 1. Самостоятельно 1. Ориентироваться в 

следующие базовые формулировать задание: учебнике: определять 

ценности: «добро», определять его цель, умения, которые будут 

«терпение», «Родина», планировать алгоритм его сформированы на основе 

«природа», «семья», «мир», выполнения, корректировать изучения данного раздела; 

«настоящий друг», работу по ходу его определять круг своего 

«справедливость», «желание выполнения, самостоятельно незнания; планировать свою 

понимать друг друга», оценивать. работу по изучению 

«понимать позицию 2. Использовать при незнакомого материала. 

другого», «народ», выполнения задания 2. Самостоятельно 

«национальность» и т.д. различные средства: предполагать, какая 

2. Уважение к своему справочную литературу, дополнительная информация 

народу, к другим народам, ИКТ, инструменты и буде нужна для изучения 

принятие ценностей других приборы. незнакомого материала; 

народов. 3.Определять самостоятельно отбирать необходимые 

3. Освоение личностного критерии оценивания, давать источники информации 

смысла учения; выбор самооценку. среди предложенных 

дальнейшего  учителем словарей, 

образовательного маршрута.  энциклопедий, справочников, 

4. Оценка жизненных  электронные диски. 

ситуаций и поступков героев  3. Сопоставлять и отбирать 

художественных текстов с  информацию, полученную из 

точки зрения  различных источников 

общечеловеческих норм,  (словари, энциклопедии, 

нравственных и этических  справочники, электронные 

ценностей, ценностей  диски, сеть Интернет). 

гражданина России.  4. Анализировать, 

  сравнивать, группировать 

  различные объекты, явления, 

  факты. 

  5. Самостоятельно делать 

  выводы, перерабатывать 

  информацию, 
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  преобразовывать еѐ, 

  представлять информацию на 

  основе схем, моделей, 

  сообщений. 

  6. Составлять сложный план 

  текста. 

  7. Уметь передавать 

  содержание в сжатом, 

  выборочном или развѐрнутом 

  виде. 

 

 

1. Основное содержание учебного предмета 

 

Числа и величины 

Счет предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. Представление 

многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки 

сравнения. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм, килограмм, 

центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час). Соотношения между единицами 

измерения однородных величин. Сравнение и 

упорядочение однородных величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, 

тысячная). 

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметических действий, 

знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Связь между сложением, вычитанием, 

умножением и делением. Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. 

Деление с остатком. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых выражениях со 

скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. Использование свойств 

арифметических действий в вычислениях (перестановка и группировка слагаемых в сумме, 

множителей в произведении; умножение суммы и разности на число). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных чисел. 

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка достоверности, 

прикидки результата, вычисление на калькуляторе). 

Работа с текстовыми задачами 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отношения 

«больше (меньше) на…», «больше (меньше) в…». Зависимости между величинами, 

характеризующими процессы движения, работы, купли-продажи и др. Скорость, время, путь; объем 

работы, время, производительность труда; количество товара, его цена и стоимость и др. 

Планирование хода решения задачи. Представление текста задачи (схема, таблица, диаграмма и 

другие модели). 
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Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. Пространственные отношения. 

Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше— ниже, слева—справа, 

сверху—снизу, ближе—дальше, между  и пр.). Распознавание и изображение геометрических фигур: 

точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, 

квадрат, окружность, круг. Использование чертежных инструментов для выполнения построений. 

Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние: куб, шар, параллелепипед, 

пирамида, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

 

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы длины (мм, см, дм, 

м, км). Периметр. Вычисление периметра многоугольника. Площадь геометрической фигуры. 

Единицы площади (см
2
, дм

2
, м

2
). Точное и приближенное 

измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади прямоугольника. 

Работа с информацией 

 

Сбор и представление информации, связанной со счетом (пересчетом), измерением величин; 

фиксирование, анализ полученной информации. 

Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов («и»; 

 

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

утверждений. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, геометрических фигур и др. 

по правилу. Составление, запись и выполнение простого алгоритма, плана поиска информации. 

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. Чтение столбчатой диаграммы. 

Создание простейшей информационной модели (схема, таблица, цепочка) 

 

2. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы  

1 класс 

№ урока   

 Подготовка к изучению чисел. Пространственные и временные 

представления  

8 

1 Учебник математики. Роль математики в жизни людей и 

общества 

 

2 Счет предметов  

3 Вверху. Внизу. Слева. Справа.  

4 Раньше. Позже. Сначала. Потом.  

5 Столько же. Больше. Меньше.  

6,7 На сколько больше? На сколько меньше?  

8 Повторение и обобщение изученного материала по теме 

«Подготовка к изучению чисел» 

 

 Числа от 1 до 10. Число 0. Нумерация  28 

1 Много. Один.  

2 Число и цифра 2  
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3 Число и цифра 3  

4 Знаки +,-,=  

5 Число и цифра 4  

6 Длиннее, короче  

7 Число и цифра 5  

8 Числа от1 до 5. Состав числа 5  

9 Странички для любознательных  

10 Точка. Кривая линия. Прямая линия. Отрезок. Луч  

11 Ломаная линия  

12 Закрепление изученного  

13 Знаки >, <, =  

14 Равенство. Неравенство  

15 Многоугольник  

16 Числа 6 и 7. Письмо цифры 6  

17 Числа 6 и 7. Письмо цифры 7  

18 Числа 8 и 9. Письмо цифры 8  

19 Числа 8 и 9. Письмо цифры 9  

20 Число 10  

21 Повторение и обобщение изученного по теме «Числа от 1 до 

10» 

 

22 Наши проекты  

23 Сантиметр  

24 Увеличить на… Уменьшить на…  

25 Число 0  

26 Сложение и вычитание с числом 0  

27 Странички для любознательных  

28 Что узнали. Чему научились  

 Числа от 1 до 10. Сложение и вычитание  59 

1 Защита проектов  

2 Сложение и вычитание вида…+ 1,… - 1  

3 Сложение и вычитание вида …+1 +1, …- 1- 1  

4 Сложение и вычитание вида …+2,…- 2  

5 Слагаемые. Сумма  

6 Задача  

7 Составление задач по рисунку  

8 Таблицы сложения и вычитания с числом 2  

9 Присчитывание и отсчитывание по 2  

10 Задачи на увеличение (уменьшение ) на несколько единиц  

11 Странички для любознательных  

12 Что узнали. Чему научились  

13 Странички для любознательных  

14 Сложение и вычитание вида …+3,… - 3  

15 Прибавление и вычитание с числом 3  

16 Закрепление изученного. Сравнение длин отрезков  

17 Таблицы сложения и вычитания с числом 3  

18 Присчитывание и отсчитывание по 3  

19,20 Решение задач  

21 Странички для любознательных  

22,23 Что узнали. Чему научились  

24,25 Закрепление изученного  
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26,27,28 Проверочная работа №1. Повторение и закрепление 

изученного. 

 

29 Сложение и вычитание чисел первого десятка. Состав чисел 7, 

8, 9 

 

30 Задачи на увеличение числа на несколько единиц ( с двумя 

множествами предметов) 

 

31 Задачи на уменьшение числа на несколько единиц (с двумя 

множествами предметов) 

 

32 Сложение и вычитание вида …+4,…- 4  

33 Закрепление изученного  

34 На сколько больше? На сколько меньше?  

35 Решение задач  

36 Таблицы сложения и вычитания с числом 4  

37 Решение задач  

38 Перестановка слагаемых  

39 Применение переместительного свойства сложения для случаев 

вида …+5,6,7,8,9 

 

40 Таблицы для случаев вида …+5,6,7,8,9  

41,42 Состав чисел в пределах 10. Закрепление  

43 Закрепление изученного. Решение задач  

44 Что узнали. Чему научились  

45 Закрепление изученного. Проверка знаний. Проверочная работа 

№2 

 

46,47 Связь между суммой и слагаемыми  

48 Решение задач  

49 Уменьшаемое. Вычитаемое. Разность.  

50 Вычитание вида 6 - …, 7 - …  

51 Закрепление приема вычислений вида 6 - …, 7 - …. Решение 

задач 

 

52 Вычитание вида 8 - …, 9 - …  

53 Закрепление приема вычислений вида 8 - …, 9 - …. Решение 

задач 

 

54 Вычитание вида 10 - …  

55 Закрепление изученного. Решение задач  

56 Килограмм  

57 Литр  

58 Что узнали. Чему научились  

59 Повторение и закрепление пройденного. Проверочная работа 

№3 

 

 Числа от 1 до 20. Нумерация  14 

1 Названия и последовательность чисел от 11 до 20  

2 Образование чисел второго десятка  

3 Запись и чтение чисел второго десятка  

4 Дециметр  

5,6 Сложение и вычитание вида 10 + 7, 17 – 7, 17 - 10  

7 Странички для любознательных  

8 Что узнали. Чему научились  

9 Повторение и закрепление пройденного. Проверочная работа 

№4 

 

10 Закрепление изученного. Работа над ошибками  
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11,12 Повторение. Подготовка к решению задач в два действия  

13,14 Составная задача  

 Числа от 1 до 20. Сложение и вычитание.  21 

1 Общий прием сложения однозначных чисел с переходом через 

десяток 

 

2 Сложение однозначных чисел с переходом через десяток вида 

…+2,…+3 

 

3 Сложение однозначных чисел с переходом через десяток вида 

…+4 

 

4 Сложение однозначных чисел с переходом через десяток вида 

…+5 

 

5 Сложение однозначных чисел с переходом через десяток вида 

…+6 

 

6 Сложение однозначных чисел с переходом через десяток вида 

…+7 

 

7 Сложение однозначных чисел с переходом через десяток вида 

…+,8..+9 

 

8,9 Таблица сложения  

10 Что узнали. Чему научились  

11 Общие приемы табличного вычитания с переходом через 

десяток 

 

12 Вычитание вида  11 - …  

13 Вычитание вида  12 - …  

14 Вычитание вида  13 - …  

15 Вычитание вида  14 - …  

16 Вычитание вида  15 - …  

17 Вычитание вида  16 - …  

18 Вычитание вида  17 - …, 18 - …  

19 Закрепление изученного  

20 Странички для любознательных  

21 Наши проекты  

 Итоговое повторение  2 

1 Контрольная работа №1. Итоговая за период обучения в 1 

классе 

 

2 Работа над ошибками. Закрепление изученного  

 

2 класс 

№ 

урока 

  

 Числа от 1 до 100. Нумерация  15 

1,2 Числа от 1 до 20  

3 Десяток. Счет десятками до 100  

4 Числа от 11 до 100. Образование и запись чисел  

5 Поместное значение цифр  

6 Однозначные и двузначные числа  

7 Единица измерения длины - миллиметр  

8  Наименьшее трехзначное число. Сотня  

9 Метр. Таблица единиц длины  
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10 Сложение и вычитание вида 35 + 5, 35 – 5, 35 – 30  

11 Замена двузначного числа суммой разрядных слагаемых (32 = 30 

+ 2) 

 

12 Единицы стоимости: рубль, копейка  

13,14 Закрепление изученного  

15 Контрольная работа №1 по теме: «Числа от 1 до 100. 

Нумерация». Стартовый контроль 

 

 Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание  15 

1,2 Работа над ошибками. Обратные задачи  

3,4 Задачи на нахождение неизвестного уменьшаемого и 

вычитаемого 

 

5 Час. Минута. Определение времени по часам  

6 Длина ломаной  

7 Закрепление изученного  

8 Порядок действий. Скобки  

9 Числовые выражения  

10 Сравнение числовых выражений  

11 Периметр многоугольника  

12,13 Свойства сложения  

14 Решение задач. Закрепление изученного  

15 Контрольная работа №2 по теме «Числа от 1 до 100. Сложение и 

вычитание» 

 

 Сложение и вычитание (устные приемы) 24 

1 Работа над ошибками. Подготовка к изучению устных приемов 

сложения и вычитания 

 

2 Приемы вычислений для случаев вида 36 + 2, 36 + 20, 60 + 18  

3 Приемы вычислений для случаев вида 36 – 2. 36 - 20  

4,5 Приемы вычислений для случаев вида 26 + 4, 30 - 7  

6 Приемы вычислений для случаев вида 60 – 24  

7,8 Решение задач  

9 Приемы вычислений для случаев вида 26 + 7  

10 Приемы вычислений для случаев вида 35 - 7  

11,12,13 Закрепление изученного. Проверочная работа №1. 

Работа над ошибками. Повторение пройденного 

 

14 Буквенные выражения  

15,16 Повторение и закрепление пройденного  

17 Уравнение. Решение уравнений способом подбора  

18,19,20 Повторение и закрепление изученного. Проверочная работа №2. 

Работа над ошибками. 

 

21,22 Проверка сложения и вычитания.  

23 Повторение и закрепление пройденного.  

24 Контрольная работа №3 по теме «Сложение и вычитание 

(устные приемы) 

 

 Числа от 1 до 100. Письменные вычисления  27 

1 Работа над ошибками. Письменный прием сложения вида 45 + 

23 

 

2 Письменный прием вычитания вида 57 – 26  

3 Проверка сложения и вычитания  

4 Закрепление изученного  

5 Прямой угол  
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6 Решение задач. Закрепление изученного  

7 Письменный прием сложения вида 37 + 48  

8 Сложение вида 37 + 53  

9 Прямоугольник   

10 Закрепление изученного  

11 Сложение вида 87 + 13  

12 Решение задач. Закрепление изученного  

13 Вычитание вида 40 – 8  

14 Вычитание вида 50 – 24  

15 Закрепление изученного  

16  Вычитание вида 52 – 24  

17 Решение задач. Закрепление изученного  

18 Подготовка к умножению  

19 Свойство противоположных сторон прямоугольника  

20 Подготовка к умножению. Закрепление изученного  

21 Квадрат   

22-26 Повторение и закрепление изученного  

27 Контрольная работа № 4 по теме «Числа от 1 до 100. 

Письменные вычисления» 

 

 Умножение и деление  39 

1 Работа над ошибками. Конкретный смысл действия умножения  

2 Закрепление изученного  

3 Прием умножения с помощью сложения  

4 Задачи на нахождение произведения  

5 Периметр прямоугольника  

6 Приемы умножения единицы и нуля  

7 Названия компонентов и результат умножения  

8 Решение задач. Закрепление изученного  

9 Переместительное свойство умножения  

10 Решение задач. Закрепление изученного  

11 Конкретный смысл действия деления  

12 Закрепление изученного  

13 Конкретный смысл деления (деление на равные части)  

14 Закрепление изученного  

15 Название компонентов и результата деления  

16 Повторение и закрепление пройденного материала  

17 Связь между компонентами и результатом умножения  

18 Прием деления, основанный на связи между компонентами и 

результатом умножения 

 

19 Приемы умножения и деления на 10  

20 Задачи с величинами: цена, количество, стоимость  

21 Задачи на нахождение неизвестного третьего слагаемого  

22,23,24 Закрепление изученного  

25 Умножение и деление числа 2 и на 2  

26 Умножение числа 2. Умножение на число 2  

27 Приемы умножения числа 2  

28,29,30 Деление на 2  

31-34 Закрепление изученного  

35 Контрольная работа № 5  по теме «Умножение и деление»  

36,37 Работа над ошибками. Умножение числа 3 и на 3  
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38,39 Деление на 3  

 Повторение  17 

40-44 Повторение и закрепление пройденного  

45 Контрольная работа № 6 по теме «Итоговая за период обучения 

во 2 классе» 

 

46-49 Работа над ошибками.  

Повторение и закрепление пройденного.  

 

50-52 Сложение и вычитание в пределах 100.  

53,54 Числовые и буквенные выражения. Неравенства.  

55 Единицы времени, массы, длины.  

56 Математический КВН  

 

3 класс 

       

№ 

урока 

  

 Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание  8 

1,2 Повторение. Нумерация чисел. Устные и письменные приемы 

сложения и вычитания 

 

3 Выражения с переменной  

4,5 Решение уравнений  

6 Решение уравнений. Обозначение геометрических фигур 

буквами 

 

7 Странички для любознательных  

8 Контрольная работа №1 по теме «Повторение: сложение и 

вычитание» Стартовый контроль 

 

 Числа от 1 до 100. Табличное умножение и деление  54 

1 Работа над ошибками.  Связь умножения и сложения  

2 Связь между компонентами и результатом умножения. Четные и 

нечетные числа 

 

3 Таблица умножения и деления с числом 3  

4 Решение задач с величинами «цена», «количество», «стоимость»  

5 Решение задач с понятиями «масса», «количество»  

6,7 Порядок выполнения действий  

8 Странички для любознательных. Что узнали. Чему научились  

9 Контрольная работа № 2 по теме «Умножение и деление на 2 и 

3» 

 

10 Работа над ошибками. Таблица умножения и деления с числом 4  

11 Закрепление изученного  

12,13 Задачи на увеличение числа в несколько раз  

14 Задачи на уменьшение числа в несколько раз  

15 Решение задач  

16 Таблица умножения и деления с числом 5  

17,18 Задачи на кратное сравнение  

19 Решение задач  

20 Таблица умножения и деления с числом 6  

21,22,23 Решение задач  

24 Таблица умножения и деления с числом 7  

25 Странички для любознательных. Наши проекты  

26 Что узнали. Чему научились  
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27 Контрольная работа № 3 по теме «Табличное умножение и 

деление» 

 

28,29,30 Работа над ошибками. Площадь. Сравнение площадей фигур.  

31 Квадратный сантиметр  

32 Площадь прямоугольника  

33 Таблица умножения и деления с числом 8  

34 Закрепление изученного  

35 Решение задач  

36 Таблица умножения и деления с числом 9  

37 Квадратный дециметр  

38 Таблица умножения. Закрепление  

39 Закрепление изученного  

40 Квадратный метр  

41 Закрепление изученного  

42 Странички для любознательных  

43,44 Что узнали. Чему научились  

45 Умножение на 1  

46 Умножение на 0  

47 Умножение и деление с числами 1,0. Деление нуля на число  

48 Закрепление изученного  

49 Доли   

50 Окружность. Круг   

51 Диаметр круга. Решение задач  

52 Единицы времени  

53 Контрольная работа № 4 по теме « Табличное умножение и 

деление» 

 

54 Работа над ошибками. Странички для любознательных  

 Числа от 1 до 100. Внетабличное умножение и деление  30 

1 Умножение и деление круглых чисел  

2 Деление вида 80 : 20  

3,4 Умножение суммы на число  

5,6 Умножение двузначного числа на однозначное  

7 Закрепление изученного  

8,9 Деление суммы на число  

10 Деление двузначного числа на однозначное  

11 Делимое. Делитель   

12 Проверка деления  

13 Случаи деления вида 78 : 29  

14 Проверка умножения  

15,16 Решение уравнений  

17,18 Закрепление изученного  

19 Контрольная работа № 5 по теме «Решение уравнений»  

20 Работа над ошибками. Деление с остатком  

21,22,23 Деление с остатком  

24 Решение задач на деление с остатком  

25 Случаи деления, когда делитель больше делимого  

26 Проверка деления с остатком  

27,28 Что узнали. Чему научились  

29 Наши проекты  

30 Контрольная работа № 6 по теме «Деление с остатком»  
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 Числа от 1 до 1000. Нумерация  13 

1 Работа над ошибками. Тысяча   

2 Образование и названия новых трехзначных чисел  

3 Запись трехзначных чисел  

4 Письменная нумерация в пределах 1000  

5 Увеличение и уменьшение чисел в 10 раз, в 100 раз  

6 Представление трехзначных чисел в виде суммы разрядных 

слагаемых 

 

7 Письменная нумерация в пределах 1000. Приемы устных 

вычислений 

 

8 Сравнение трехзначных чисел  

9 Письменная нумерация в пределах 1000  

10 Единицы массы. Грамм   

11,12 Закрепление изученного.  

13 Контрольная работа № 7 по теме «Нумерация в пределах 1000»  

 Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание  12 

1 Работа над ошибками. Приемы устных вычислений  

2 Приемы устных вычислений вида 450 + 30, 620 – 200  

3 Приемы устных вычислений вида 470 + 80, 560 – 90  

4 Приемы устных вычислений вида 260 + 310, 670 – 140  

5 Приемы письменных вычислений  

6 Алгоритм сложения трехзначных чисел  

7 Алгоритм вычитания трехзначных чисел  

8 Виды треугольников  

9 Закрепление изученного  

10,11 Что узнали. Чему научились  

12 Контрольная работа № 8 по теме «Сложение и вычитание»  

 Числа от 1 до 1000. Умножение и деление.  5 

1 Работа над ошибками. Приемы устных вычислений  

2,3 Приемы устных вычислений  

4 Виды треугольников  

5 Закрепление изученного  

 Приемы письменных вычислений  7 

1 Приемы письменного умножения в пределах 1000  

2 Алгоритм письменного умножения трехзначного числа на 

однозначное 

 

3,4 Закрепление изученного  

5 Приемы письменного деления в пределах 1000  

6 Алгоритм деления трехзначного числа на однозначное  

7 Проверка деления  

 Повторение  7 

1,2,3 Закрепление изученного. Знакомство с калькулятором  

4 Контрольная работа №  9. Итоговая за период обучения в 3 

классе. 

 

5,6 Работа над ошибками. Закрепление пройденного  
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7 Обобщающий урок. Игра «По океану Математики»  

 

 

4 класс 

 

№ 

урока 

  

 Числа от 1 до 1000. Повторение  12 

1 Нумерация. Счет предметов. Разряды  

2 Выражение и его значение. Порядок выполнения действий.  

3 Нахождение суммы нескольких слагаемых  

4 Приемы письменного вычитания  

5 Приемы письменного умножения трехзначного числа на 

однозначное 

 

6 Умножение на 0 и 1  

7,8,9 Приемы письменного деления  

10 Диагонали прямоугольника. Свойства диагоналей 

прямоугольника 

 

11 Закрепление изученного материала  

12 Контрольная работа № 1 по теме «Четыре арифметических 

действия: сложение, вычитание, умножение и деление». 

Стартовый контроль 

 

 Числа, которые больше 1000. Нумерация  11 

1 Работа над ошибками. Класс единиц и класс тысяч. Разряды и 

классы 

 

2 Чтение чисел  

3 Запись чисел  

4 Разрядные слагаемые  

5 Сравнение чисел  

6 Увеличение и уменьшение числа в 10, 100, 1000 раз  

7 Знакомство с классом миллионов и классом миллиардов  

8 Луч. Числовой луч  

9 Угол. Виды углов  

10 Закрепление изученного материала  

11 Контрольная работа № 2 по теме «Нумерация чисел больше 

1000» 

 

 Величины  13 

1,2 Единицы измерения длины - километр  

3 Единицы измерения площади. Квадратный километр. 

Квадратный миллиметр 

 

4,5 Таблица единиц измерения площади  

6 Нахождение площади фигуры с помощью палетки  

7 Нахождение нескольких долей целого  

8 Единицы измерения массы: тонна, центнер  

9 Таблица единиц измерения массы  

10 Единицы измерения времени суток. Сутки. Время от 0 до 24 

часов 

 

11 Секунда. Век   

12 Таблица измерения времени  
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13 Контрольная работа № 3 по теме «Величины»  

 Сложение и вычитание  10 

1,2 Работа над ошибками. Устные и письменные приемы 

вычислений 

 

3 Нахождение неизвестного слагаемого  

4 Нахождение неизвестного уменьшаемого, неизвестного 

вычитаемого 

 

5 Решение задач  

6 Сложение и вычитание величин  

7 Решение задач на уменьшение и увеличение в несколько раз с 

вопросами в косвенной форме 

 

8,9 Закрепление изученного материала  

10 Контрольная работа № 4 по теме «Сложение и вычитание 

многозначных чисел» 

 

 Умножение на однозначное число  5 

1 Умножение и его свойства. Умножение на 0 и 1  

2,3 Письменные приемы умножения  

4 Умножение чисел, запись которых заканчивается нулями  

5 Нахождение неизвестного множителя  

 Деление на однозначное число  22 

1 Деление 0 и на 1  

2 Письменные приемы деления  

3 Решение задач  

4 Нахождение неизвестного делимого, неизвестного делителя  

5 Задачи на пропорциональное деление  

6,7,8 Письменные приемы деления  

9 Решение задач  

10 Закрепление изученного материала  

11 Контрольная работа № 5 по итогам I полугодия.  

12,13 Работа над ошибками. Среднее арифметическое  

14 Скорость. Время. Расстояние   

15,16,17 Взаимосвязь между скоростью, временем и расстоянием  

18 Закрепление изученного материала  

19 Контрольная работа № 6 по теме «Решение задач на движение»  

20 Работа над ошибками. Решение задач  

21 Виды треугольников  

22 Построение геометрических фигур  

 Умножение на числа, оканчивающиеся нулями  8 

1 Умножение числа на произведение  

2,3,4 Письменное умножение на числа, оканчивающиеся нулями  

5 Решение задач  

6 Перестановка и группировка множителей  

7 Решение задач. Закрепление  

8 Контрольная работа № 7 по теме «Умножение на числа, 

оканчивающиеся нулями» 

 

 Деление на числа, оканчивающиеся нулями  10 

1 Работа над ошибками. Деление числа на произведение  

2 Деление с остатком на 10,100,1000  

3 Решение задач  

4-7 Письменное деление на числа, оканчивающиеся нулями  
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8 Решение задач  

9 Закрепление изученного материала  

10 Контрольная работа № 8 по теме «Деление на числа, 

оканчивающиеся нулями» 

 

 Умножение на двузначное и трехзначное число  12 

1,2 Работа над ошибками. Умножение числа на сумму  

3,4 Письменное умножение на двузначное число  

5,6 Решение задач  

7,8 Закрепление изученного материала  

9,10 Письменное умножение на трехзначное число  

11 Закрепление изученного материала  

12 Контрольная работа № 9 по теме «Умножение на двузначное и 

трехзначное число» 

 

 Деление на двузначное число  11 

1 Работа над ошибками. Письменное деление на двузначное число  

2 Письменное деление с остатком на двузначное число  

3,4,5 Деление на двузначное число  

6 Решение задач  

7 Закрепление изученного материала  

8 Деление на двузначное число  

9 Деление на двузначное число. Закрепление   

10 Закрепление изученного материала  

11 Контрольная работа № 10 по теме «Деление на двузначное 

число» 

 

 Деление на трехзначное число  12 

1-4 Работа над ошибками. Письменное деление на трехзначное 

число 

 

5 Деление с остатком  

6 Решение задач  

7 Деление на трехзначное число. Закрепление   

8-11 Закрепление изученного материала  

12 Контрольная работа № 11 по теме «Деление на трехзначное 

число» 

 

 Повторение  9 

1 Работа над ошибками. Повторение. Нумерация   

2,3 Повторение. Уравнение. Арифметические действия: сложение и 

вычитание 

 

4,5 Повторение. Арифметические действия: умножение и деление. 

Правила о порядке выполнения действий 

 

6 Повторение. Величины. Геометрические фигуры  

7 Повторение. Задачи   

8 Повторение. Игра «Слабое звено»  

9 Резервный урок для выполнения ВПР.  
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2.2.7.Окружающий мир . 

1. Планируемые результаты освоения обучающимися учебного предмета 

 Формирование универсальных учебных действий 

(личностные и метапредметные результаты) 

В результате изучения учебного предмета «Окружающий мир» при получении начального общего 

образования у выпускников будут сформированы 

личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как 

основа умения учиться. 

Личностные результаты 

У выпускника будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения кшколе, 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 

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании 

учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

 выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 

 устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способамрешения задач; 

 адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 
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 положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в 

поступках и деятельности; 

 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, 

устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

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

 осознанных   устойчивых   эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни; 

 эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия Выпускник научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

 адекватно   воспринимать предложения   и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

 различать способ и результат действия; 

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

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

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

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

Выпускник получит возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия  в новом учебном 

материале; 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

 самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

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

Познавательные универсальные учебные действия Выпускник научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, 

справочников (включая электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том 
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числе контролируемом пространстве сети Интернет; 

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

самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

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

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

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

 основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

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

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

 

 устанавливать причинно- следственные связи в изучаемом круге явлений; 

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

связях; 

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

класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

 устанавливать аналогии; 

 владеть рядом общих приемов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети 

Интернет; 

 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов 

ИКТ; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно следственных 

связей; 

 произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия Выпускник научится: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 
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сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, 

используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

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

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

взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

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

ситуации столкновения интересов; 

 строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и видит, а 

что нет; 

 задавать вопросы; 

 контролировать действия партнера; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и 

позиций всех участников; 

 с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

 Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

 В результате изучения учебного предмета «Окружающий мир» при получении 

начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с 

содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту 

литературных, учебных, научнопознавательных текстов, инструкций. 

Выпускники научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, 

освоения и использования информации. Выпускники овладеют элементарными навыками чтения 

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

содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 
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У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск информации, выделение 

нужной для решения практической или учебной 

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

информации, их интерпретация и преобразование. Обучающиеся смогут использовать полученную 

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

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

и практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск информации. 

Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой информации, 

сопоставления ее с информацией из других источников и имеющимся жизненным опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного Выпускник научится: 

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

 определять тему и главную мысль текста; 

 делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

 вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

 

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

признака; 

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

несколько примеров, доказывающих приведенное утверждение; характеризовать явление по его 

описанию; выделять общий признак группы элементов); 

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

схемы, диаграммы; 

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

структуру, выразительные средства текста; 

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

нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

 ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

нужной информации; 

 работать с несколькими источниками информации; 

 сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации Выпускник научится: 

 пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

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

тексте напрямую; 

 формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 
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 сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

 составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

 составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации Выпускник научится: 

 высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

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

иллюстративного ряда в тексте; 

 на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации и 

находить пути восполнения этих пробелов; 

 участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сопоставлять различные точки зрения; 

 соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

 в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 

 

 Формирование ИКТ компетентности обучающихся  (метапредметные результаты) 

 

В результате изучения учебного предмета «Окружающий мир» на уровне начального общего 

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

высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с информационными 

объектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические изображения, цифровые данные, 

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

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

Обучающиеся познакомятся с различными средствами информационно- коммуникационных 

технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и эргономичные принципы работы с ними; осознают 

возможности различных средств ИКТ для использования в обучении, развития собственной 

познавательной деятельности и общей культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи средств ИКТ: 

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

данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать медиасообщения. 

Выпускники   научатся   оценивать   потребность   в   дополнительной 

информации для решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; 

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

источника информации. 

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

практических ситуациях. 

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для решения 
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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 приемы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; выполнять 

компенсирующие физические упражнения (мини- зарядку); 

 организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 

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

цифровых данных 

Выпускник научится: 

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

и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию, набирать небольшие тексты 

на родном языке; набирать короткие тексты на иностранном языке, использовать компьютерный 

перевод отдельных слов; 

 рисовать (создавать простые изображения)на графическом планшете; 

 сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться использовать программу распознавания 

сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации Выпускник научится: 

 подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат 

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

 описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать 

аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя инструменты ИКТ; 

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

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

 редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в соответствии с 

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

видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

 пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, использовать 

полуавтоматический орфографический контроль; использовать, 

добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида; следовать 

основным правилам оформления текста; 

 искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, базах 

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

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

 заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать запросы при поиск ев сети 

Интернет и базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять найденную информацию; 

критически относиться к информации и к выбору источника информации. 

Создание, представление и передача сообщений Выпускник научится: 

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

 создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или последовательности 

слайдов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

 готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для презентации; 

 создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.; 

 создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями 

компьютера; составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

 размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательной 

организации; 

 пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать ход и 

результаты общения на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 представлять данные; 

 создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной 

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

Планирование деятельности, управление и организация Выпускник научится: 

 создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых средах 

(создание простейших роботов); 

 определять последовательность выполнения действий, составлять 

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

исполнителя с использованием конструкций 

последовательного выполнения и повторения; 

 планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной 

деятельности и деятельности группы, включая навыки роботехнического проектирования 

 моделировать объекты и процессы реального мира. 

 

 Планируемые результаты освоения учебного предмета «Окружающий мир» 

В результате изучения учебного предмета «Окружающий мир» обучающиеся на уровне начального 

общего образования: 

 получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные представления о 

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

практико-ориентированных знаний о природе, человеке и обществе, приобрести целостный взгляд 

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

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

этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей многонационального 

российского общества, а также 

гуманистических и демократических ценностных ориентаций, способствующих формированию 

российской гражданской идентичности; 

 приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру природы и 
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культуры; ознакомятся с началами естественных и социально- гуманитарных наук в их единстве и 

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

восприятие явлений окружающего мира более понятными, знакомыми и предсказуемыми, 

определить свое место в ближайшем окружении; 

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

познания и эмоционально-ценностного осмысления 

личного опыта общения с людьми, обществом и природой, что станет основой уважительного 

отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

 познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут осваивать 

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

причинно-следственные связи в окружающем мире и неизбежность его изменения под воздействием 

человека, в том числе на многообразном материале природы и культурыродного края, что поможет 

им овладеть начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

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

информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся создавать сообщения 

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

поддержку собственных сообщений; 

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

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

В результате изучения учебного предмета «Окружающий мир» выпускники заложат фундамент 

своей экологической и культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать 

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

нормы адекватного природо- и культуросообразного поведения в окружающей природной и 

социальной среде. 

Человек и природа Выпускник научится: 

 узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

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

природы, выделять их существенные признаки; 

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

характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных объектов природы; 

 проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя 

простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциям 

 и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

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

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

объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний; 

 использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определитель 

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

поиска необходимой информации; 

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

свойств объектов; 
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 обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в 

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

 определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры влияния 

этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека; 

 понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного 

поведения; использовать знания о строении и 

функционировании организма человека для сохранения и укрепления своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и 

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

презентации по результатам наблюдений и опытов; 

 моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием 

виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 

 осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за ее сохранение, 

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

воды и электроэнергии) и природной среде; 

 пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья; 

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

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

первую помощь при несложных несчастных случаях; 

 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания 

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

Человек и общество Выпускник научится: 

 узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; описывать 

достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира Российскую Федерацию, на 

карте России Москву, свой регион и его главный город; 

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

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

«ленте времени»; 

 используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных носителях, 

в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и 

верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний отличать реальные исторические факты от 

вымыслов; 

 оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, 

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

эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств других людей

 и сопереживания им; 

 использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую 

литературу о человеке и обществе с целью поиска информации, ответов на вопросы, объяснений, 

для создания собственных устных или письменных высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

 осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными 
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группами; 

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

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

исторической перспективы; 

 наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его 

созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательной организации, 

социума, этноса, страны; 

 проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 

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

официальной обстановке; участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в 

информационной образовательной среде; 

 определять общую цель в совместной деятельности и пути ее достижения; 

договариваться о распределении функций и ролей; осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

Результаты формирования универсальных учебных действий на разных этапах обучения 

Личностные УУД Регулятивные УУД Познавательные 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. 

2 класс 

1. нить и принимать 

следующие базовые ценности: 

«добро», 

1. Самостоятельно 

организовывать свое рабочее 

место. 

1. Ориентироваться в учебнике: 

определять 

умения, которые будут 



247 

247 

 

 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья», «мир», 

«настоящий друг». 

2. Следовать режиму 

организации учебной и 

внеучебной деятельности. 

сформированы на основе 

изучения данного раздела; 

определять круг своего 

незнания. 

2. Отвечать на простые и 

сложные вопросы учителя, самим 

задавать вопросы, находить 

нужную 

информацию в учебнике. 

3. Сравнивать и группировать 

предметы, объекты по 

нескольким основаниям; 

находить закономерности; 

самостоятельно продолжать их по 

установленном правилу. 

4. Подробно пересказывать 

прочитанное или прослушанное; 

составлять простой план . 

5. Определять, в каких 

источниках можно найти 

2. Уважение к своему народу, к 

своей Родине. 

3. Освоение личностного 

3. Определять цель учебной 

деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно. 

смысла учения, желания 

учиться. 

4. Оценка жизненных ситуаций 

и поступков героев 

художественных текстов с 

4. Определять план 

выполнения заданий на уроках, 

внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под руководством 

точки зрения учителя. 

общечеловеческих норм. 5. Соотносить выполненное 

задание с образцом, 

предложенным учителем. 

6. Использовать в работе 

простейшие инструменты и 

 более сложные приборы 

(циркуль). 

6. Корректировать выполнение 

задания в 

 дальнейшем. 

7. Оценка своего задания по 

 следующим параметрам: легко 

выполнять, возникли 

сложности при выполнении 

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 

3 класс 

1. Ценить и принимать 1. Самостоятельно 1. Ориентироваться в 

следующие базовые организовывать свое рабочее учебнике: определять 

ценности: «добро», место в соответствии с целью умения, которые будут 

«терпение», «Родина», выполнения заданий. сформированы на основе 

«природа», «семья», «мир», 2. Самостоятельно изучения данного раздела; 

«настоящий друг», определять важность или определять круг своего 

«справедливость», «желание необходимость выполнения незнания; планировать свою 

понимать друг друга», различных задания в учебном работу по изучению 

«понимать позицию процессе и жизненных незнакомого материала. 

другого». ситуациях. 2. Самостоятельно 

2. Уважение к своему народу, 3. Определять цель учебной предполагать, какая 

к другим народам, деятельности с помощью дополнительная информация 

терпимость к обычаям и самостоятельно. буде нужна для изучения 
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традициям других народов. 4. Определять план незнакомого материала; 

3. Освоение личностного выполнения заданий на отбирать необходимые 

смысла учения; желания уроках, внеурочной источники информации 

продолжать свою учебу. деятельности, жизненных среди предложенных 

4. Оценка жизненных ситуациях под руководством учителем словарей, 

ситуаций и поступков героев учителя. энциклопедий, справочников. 

художественных текстов с 5. Определять правильность 3. Извлекать информацию, 

точки зрения выполненного задания на представленную в разных 

общечеловеческих норм, основе сравнения с формах (текст, таблица, 

нравственных и этических предыдущими заданиями, схема, экспонат, модель, 

ценностей. или на основе различных а, иллюстрация и др.) 

 образцов. 4. Представлять информацию 

 6. Корректировать в виде текста, таблицы, 

 выполнение задания в схемы, в том числе с 

 соответствии с планом, помощью ИКТ. 

 условиями выполнения, 5.Анализировать, 

 результатом действий на сравнивать, группировать 

 определенном этапе. различные объекты, явления, 

 7. Использовать в работе факты. 

 литературу, инструменты,  

 приборы.  

 8. Оценка своего задания по  

 параметрам, заранее  

 представленным.  

4 класс 

1. Ценить и принимать 1. Самостоятельно 1. Ориентироваться в 

следующие базовые формулировать задание: учебнике: определять 

ценности: «добро», определять его цель, умения, которые будут 

«терпение», «Родина», планировать алгоритм его сформированы на основе 

«природа», «семья», «мир», выполнения, корректировать изучения данного раздела; 

«настоящий друг», работу по ходу его определять круг своего 

«справедливость», «желание выполнения, самостоятельно незнания; планировать свою 

понимать друг друга», оценивать. работу по изучению 

«понимать позицию 2. Использовать при незнакомого материала. 

другого», «народ», выполнения задания 2. Самостоятельно 

«национальность» и т.д. различные средства: предполагать, какая 

2. Уважение к своему справочную литературу, дополнительная информация 

народу, к другим народам, ИКТ, инструменты и буде нужна для изучения 

принятие ценностей других приборы. незнакомого материала; 

народов. 3.Определять самостоятельно отбирать необходимые 

3. Освоение личностного критерии оценивания, давать источники информации 

смысла учения; выбор самооценку. среди предложенных 

дальнейшего  учителем словарей, 

образовательного маршрута.  энциклопедий, справочников, 

4. Оценка жизненных  электронные диски. 
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2. Содержание учебного предмета 

Человек и природа 

Природа. Природные объекты и предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. 

Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и др.). Примеры явлений природы: 

смена времен года, снегопад, листопад, перелеты птиц, смена времени суток, рассвет, закат, 

ветер, дождь, гроза. 

Вещество. Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, 

природный газ. Твердые тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с веществами, 

жидкостями, газами. 

Звезды и планеты. Солнце – ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего живого 

на Земле. Земля – планета, общее представление о форме и размерах Земли. 

Глобус как модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, 

расположение на глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей страны, района. 

Ориентирование на местности. Компас 

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Времена года, их 

особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца как причина смены времен 

года. Смена времен года в родном крае на основе наблюдений. 

Погода, ее составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Наблюдение за 

погодой своего края. Предсказание погоды и его значение в жизни людей. 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, условное 

ситуаций и поступков героев  3. Сопоставлять и отбирать 

художественных текстов с  информацию, полученную из 

точки зрения  различных источников 

общечеловеческих норм,  (словари, энциклопедии, 

нравственных и этических  справочники, электронные 

ценностей, ценностей  диски, сеть Интернет). 

гражданина России.  4. Анализировать, 

  сравнивать, группировать 

  различные объекты, явления, 

  факты. 

  5. Самостоятельно делать 

  выводы, перерабатывать 

  информацию, 

  преобразовывать еѐ, 

  представлять информацию на 

  основе схем, моделей, 

  сообщений. 

  6. Составлять сложный план 

  текста. 

  7. Уметь передавать 

  содержание в сжатом, 

  выборочном или развѐрнутом 

  виде. 
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обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края (краткая 

характеристика на основе наблюдений). 

Водоемы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование человеком. Водоемы 

родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений). 

Воздух – смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, человека. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, ее распространение в природе, значение для живых 

организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. 

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей к 

полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2–3 примера). 

Почва, ее состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека. Растения, 

их разнообразие. части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). Условия, 

необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста растений, 

фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные растения. Роль 

растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека к растениям. Растения 

родного края, названия и краткая характеристика на основе наблюдений. 

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, тепло, 

пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания разных животных 

(хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных (насекомые, рыбы, птицы, 

звери). Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и жизни людей, бережное 

отношение человека к животным. Животные родного края, их названия, краткая характеристика 

на основе наблюдений. 

Лес, луг, водоем – единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, почва, 

растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном сообществе: растения – 

пища и укрытие для животных; животные – распространители плодов и семян растений. 

Влияние человека на природные сообщества. Природные сообщества родного края (2–3 примера 

на основе наблюдений). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат, 

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

изучаемых зон, охрана природы). 

Человек – часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и эстетическое 

значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни природы посредством 

практической деятельности. Народный календарь (приметы, поговорки, пословицы), 

определяющий сезонный труд людей. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том числе на 

примере окружающей местности). Правила поведения в природе. Охрана природных богатств: 

воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира. Заповедники, 

национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга России, ее значение, отдельные 

представители растений и животных Красной книги. Посильное участие в охране природы. 

Личная ответственность каждого человека за сохранность природы. 

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, уважительное 
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отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья, забота о них. 

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: общее представление о человеческих свойствах и качествах. 

Семья – самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в семье и 

взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о детях, 

престарелых, больных – долг каждого человека. Хозяйство семьи. Родословная. Имена и 

фамилии членов семьи. Составление схемы родословного древа, истории семьи. Духовно-

нравственные ценности в семейной культуре народов России и мира. 

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. Оценка 

великой миссии учителя в культуре народов России и мира. Классный, школьный коллектив, 

совместная учеба, игры, отдых. Составление режима дня школьника. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. Правила 

взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в школе и других 

общественных местах. Внимание к 

сверстникам, одноклассникам, плохо владеющим русским языком, помощь им в ориентации в 

учебной среде и окружающей обстановке. 

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая ценность в 

культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная ответственность человека за 

результаты своего труда и профессиональное мастерство. 

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и водный 

транспорт. Правила пользования транспортом. Средства связи: почта, телеграф, телефон, 

электронная почта, аудио- и видео чаты, форум. 

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. Избирательность при 

пользовании средствами массовой информации в целях сохранения духовно-нравственного 

здоровья. 

Наша Родина – Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание понятий 

«Родина», «Отечество», «Отчизна». Государственная символика России: Государственный герб 

России, Государственный флаг России, Государственный гимн России; правила поведения при 

прослушивании гимна. Конституция – Основной закон Российской Федерации. Права ребенка. 

Президент Российской Федерации – глава государства. Ответственность главы государства за 

социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и упрочения 

духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, Рождество, День 

защитника Отечества, 8 Марта, День весны и труда, День Победы, День России, День защиты 

детей, День народного единства, День Конституции. Праздники и памятные даты своего региона. 

Оформление плаката или стенной газеты к общественному празднику. 
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Россия на карте, государственная граница России. 

Москва – столица России. Святыни Москвы – святыни России. Достопримечательности Москвы: 

Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. Характеристика отдельных исторических 

событий, связанных с Москвой 

(основание Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы. Расположение Москвы на карте. 

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник Петру I – 

Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Золотого кольца России (по 

выбору). Святыни городов России. Главный город родного края: достопримечательности, 

история и характеристика отдельных исторических событий, связанных с ним. 

Россия – многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, характерные 

особенности быта (по выбору). Основные религии народов России: православие, ислам, иудаизм, 

буддизм. Уважительное отношение к своему и другим народам, их религии, культуре, истории. 

Проведение спортивного праздника на основе традиционных детских игр народов своего края. 

Родной край – частица России. Родной город (населенный пункт), 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. Святыни родного края. Проведение дня памяти выдающегося земляка. 

История Отечества. Счет лет в истории. Наиболее важные и яркие события общественной и 

культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, Московское 

государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, труда, духовно-

нравственные и культурные традиции людей в разные исторические времена. Выдающиеся люди 

разных эпох как носители базовых национальных ценностей. Охрана памятников истории и 

культуры. Посильное участие в охране памятников истории и культуры своего края. Личная 

ответственность каждого человека за сохранность историко-культурного наследия своего края. 

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, религий на Земле. 

Знакомство с 3–4 (несколькими) странами (с контрастными 

особенностями): название, расположение на политической карте, столица, 

главные достопримечательности. 

Правила безопасной жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. Физическая 

культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления здоровья. Личная 

ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего физического и 

нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь при легких 

травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоеме в 

разное время года. Правила пожарной безопасности, основные правила обращения с газом, 

электричеством, водой. 

Правила безопасного поведения в природе. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей . 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов,  



253 

253 

 

 

отводимых на освоение каждой темы 

 

 

1 класс 

№ урока Раздел, темы раздела Количество 

часов 

 Введение  5 

1 Вводный урок. Задавайте вопросы!  

2 Экскурсия «Что такое наша школа?»  

3,4 Экскурсия «Что у нас на школьном дворе?»  

5 Экскурсия «Что мы знаем о правилах дорожного 

движения?» 

 

 Что и кто?  19 

1 Что такое Родина?  

2 Что мы знаем о народах России? Что мы знаем о Москве?  

3 Проект «Моя малая родина»  

4 Что у нас над головой?  

5 Что у нас под ногами?  

6 Что общего у разных растений?  

7 Что растет на подоконнике?  

8 Что растет на клумбе?  

9 Что это за листья?  

10 Что такое хвоинки?  

11 Кто такие насекомые?  

12 Кто такие рыбы?  

13 Кто такие птицы?  

14 Кто такие звери?  

15 Что окружает нас дома?  

16 Что умеет компьютер?  

17 Что вокруг нас может быть опасным?  

18 На что похожа наша планета?  

19 Проверим себя и оценим свои достижения по разделу 

«Что и кто». Проверочная работа №1. Презентация проекта «Моя 

малая родина» 

 

 Как, откуда и куда?  12 

1 Как живет семья? Проект «Моя семья»  

2 Откуда в наш дом приходит вода и куда она уходит?  

3 Откуда в наш дом приходит электричество?  

4 Как путешествует письмо?  

5 Куда текут реки?  

6 Откуда берется снег и лед?  

7 Как живут растения?  

8 Как живут животные?  

9 Как зимой помочь птицам?  

10 Откуда берется и куда девается мусор?  

11 Откуда в снежках грязь?  

12 Проверим себя и оценим свои достижения по разделу 

«Как, куда и откуда?». Проверочная работа №2. Презентация 

проекта «Моя семья» 

 

 Где и когда?  10 
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1 Когда учиться интересно?Проект «Мой класс и моя 

школа» 

 

2 Когда придет суббота?  

3 Когда наступит лето?  

4 Где живут белые медведи?  

5 Где живут слоны?  

6 Где зимуют птицы?  

7 Когда появилась одежда?  

8 Когда изобрели велосипед?  

9 Когда мы станем взрослыми?  

10 Проверим себя и оценим свои достижения по разделу 

«Где и когда?». Проверочная работа №3. Презентация проекта 

«Мой класс и моя школа» 

 

 Почему и зачем?  20 

1 Почему Солнце светит днем, а звезды – ночью?  

2 Почему Луна бывает разной?  

3 Почему идет дождь и дует ветер?  

4 Почему звенит звонок?  

5 Почему радуга разноцветная?  

6 Почему мы любим кошек и собак?  

7 Проект «Мои домашние питомцы»  

8 Почему мы не будем рвать цветы и ловить бабочек? 

Почему в лесу мы будем соблюдать тишину? 

 

9 Зачем мы спим ночью?  

10 Почему нужно есть много овощей и фруктов?  

11 Почему нужно чистить зубы и мыть руки?  

12 Зачем нам телефон и телевизор?  

13 Зачем нужны автомобили?  

14 Зачем нужны поезда?  

15 Зачем строят корабли?  

16 Зачем строят самолеты?  

17 Почему в автомобиле, поезде, самолете, на корабле нужно 

соблюдать правила безопасности? 

 

18 Зачем люди осваивают космос?  

19 Почему мы часто слышим слово «экология»?  

20 Проверим себя и оценим свои достижения по разделу 

«Почему и зачем?». Проверочная работа №4. Презентация 

проекта «Мои домашние питомцы» 

 

 

 

 

2 класс 

№ урока Раздел, темы раздела часы 

 Где мы живем  4 

1 Родная страна  

2 Город и село. Проект «Родной город (село)»  

3 Природа и рукотворный мир  

4 Проверим себя и оценим свои достижения. Проверочная 

работа №1 по разделу «Где мы живем» 
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 Природа  20 

1 Неживая и живая природа  

2 Явления природы  

3 Что такое погода  

4 В гости к осени (экскурсия)  

5 В гости к осени (урок)  

6 Звездное небо  

7 Заглянем в кладовые Земли  

8 Про воздух…  

9 …И про воду  

10 Какие бывают растения  

11 Какие бывают животные  

12 Невидимые нити  

13 Дикорастущие и культурные растения  

14 Дикие и домашние животные  

15 Комнатные растения  

16 Животные живого уголка  

17 Про кошек и собак  

18 Красная книга  

19 Будь природе другом! Проект «Красная книга, или 

Возьмем под защиту» 

 

20 Проверим себя и ценим свои достижения. Проверочная 

работа №2 по разделу «Природа» 

 

 Жизнь города и села  10 

1 Что такое экономика  

2 Из чего что сделано  

3 Как построить дом  

4 Какой бывает транспорт  

5 Культура и образование  

6 Все профессии важны. Проект «Профессии»  

7 В гости к зиме (экскурсия)  

8 В гости к зиме (урок)  

9 Проверим себя и оценим свои достижения. Проверочная 

работа №3 по разделу «Жизнь города и села» 

 

10 Презентация проектов «Родной город (село)», «Красная 

книга, или Возьмем под защиту», «Профессии» 

 

 Здоровье и безопасность  9 

1 Строение тела человека  

2 Если хочешь быть здоров  

3 Берегись автомобиля!  

4 Школа пешехода  

5 Домашние опасности  

6 Пожар!  

7 На воде и в лесу  

8 Опасные незнакомцы  

9 Проверим себя и оценим свои достижения. Проверочная 

работа №4 по разделу «Здоровье и безопасность» 

 

 Общение  7 

1 Наша дружная семья  

2 Проект «Родословная»  
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3 В школе  

4 Правила вежливости  

5 Ты и твои друзья  

6 Мы – зрители и пассажиры  

7 Проверим себя и оценим свои достижения. Проверочная 

работа №5 по разделу «Общение» 

 

 Путешествия  18 

1 Посмотри вокруг  

2,3 Ориентирование на местности  

4 Формы земной поверхности  

5 Водные богатства  

6 В гости к весне (экскурсия)  

7 В гости к весне (урок)  

8 Россия на карте  

9 Проект «Города России»  

10 Путешествие по Москве  

11 Московский Кремль  

12 Город на Неве  

13 Путешествие по планете  

14 Путешествие по материкам  

15 Страны мира. Проект «Страны мира»  

16 Впереди лето  

17 Проверим себя и оценим свои достижения. Проверочная 

работа №6 по разделу «Путешествие» 

 

18 Презентация проектов «Родословная», «Города России», 

«Страны мира» 

 

 

 

 

3 класс 

№ урока Раздел, темы раздела часы 

 Как устроен мир  7 

1 Природа. Ценность природы для людей  

2 Человек  

3 Наши проекты: «Богатства, отданные людям»  

4 Общество  

5 Что такое экология  

6 Природа в опасности! Охрана природы  

7 Обобщение знаний по теме «Как устроен мир». 

Проверочная работа №1. 

 

 Эта удивительная природа  19 

1 Тела, вещества, частицы  

2 Разнообразие веществ  

3 Воздух и его охрана  

4 Вода  

5 Превращение и круговорот воды  

6 Берегите воду!  

7 Что такое почва  

8 Разнообразие растений  

9 Солнце, растения и мы с вами.  
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10 Размножение и развитие растений  

11 Охрана растений  

12 Разнообразие животных   

13 Кто что ест  

14 Наши проекты: «Разнообразие природы родного края»  

15 Размножение и развитие животных  

16 Охрана животных  

17 В царстве грибов  

18 Великий круговорот жизни  

19 Обобщение знаний по разделу «Эта удивительная 

природа» . проверочная работа №2. 

 

 Мы и наше здоровье  10 

1 Организм человека  

2 Органы чувств  

3 Надежная защита организма  

4 Опора тела и движение  

5 Наше питание  

6 Наши проекты: «Школа кулинаров»  

7 Дыхание и кровообращение  

8 Умей предупреждать болезни  

9 Здоровый образ жизни  

10 Обобщение знаний по теме «Мы и наше здоровье». 

Проверочная работа №3. 

 

 Наша безопасность  8 

1 Огонь, вода и газ  

2 Чтобы путь был счастливым  

3 Дорожные знаки  

4 Наши проекты: «Кто нас защищает»  

5 Опасные места  

6 Природа и наша безопасность  

7 Экологическая безопасность  

8 Обобщение знаний по разделу «Наша безопасность». 

Проверочная работа №4 

 

 Чему учит экономика  12 

1 Для чего нужна экономика  

2 Природные богатства и труд людей – основа экономики  

3 Полезные ископаемые  

4 Растениеводство  

5 Животноводство  

6 Какая бывает промышленность  

7 Наши проекты: «Экономика родного края»  

8 Что такое деньги  

9 Государственный бюджет  

10 Семейный бюджет  

11 Экономика и экология  

12 Обобщение знаний по разделу «Чему учит экономика». 

Проверочная работа №5. 

 

 Путешествие по городам и странам  12 

1,2,3 Золотое кольцо России  

4 Наши проекты: «Музей путешествий»  
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5 Наши ближайшие соседи  

6 На севере Европы  

7 Что такое Бенилюкс  

8 В центре Европы  

9 Во Франции и Великобритании  

10 На юге Европы  

11 По знаменитым местам мира  

12 Обобщение знаний по разделу «Путешествие по городам и 

странам». Итоговая контрольная работа №1. 

 

 

 

 

4 класс 

№ 

урока 

Раздел, темы раздела часы 

 Земля и человечество  10 

1 Мир глазами астронома  

2 Планеты Солнечной системы  

3 Звездное небо – Великая книга Природы  

4 Мир глазами географа  

5 Мир глазами историка  

6 Когда и где?  

7 Мир глазами эколога  

8,9 Сокровища Земли под охраной человечества  

10 Проверим себя и оценим свои достижения. Проверочная 

работа №1 по разделу «Земля и человечество» 

 

 Природа России  11 

1 Равнины о горы России  

2 Моря, озера и реки России  

3 Природные зоны России  

4 Зона арктических пустынь  

5 Тундра  

6 Леса России  

7 Лес и человек  

8 Зона степей  

9 Пустыни  

10 У Черного моря  

11 Проверим себя и оценим свои достижения. Проверочная 

работа №2 по разделу «Природа России» 

 

 Родной край – часть большой страны  14 

1 Наш край  

2 Поверхность нашего края  

3 Поверхность нашего края (экскурсия)  

4 Водные богатства нашего края  

5 Наши подземные богатства  

6 Земля-кормилица  

7 Экскурсия в лес и на луг  

8 Жизнь леса  

9 Жизнь луга  

10 Жизнь в пресных водоемах  
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11 Экскурсия к водоему  

12 Растениеводство в нашем крае  

13 Животноводство в нашем крае  

14 Проверим себя и оценим свои достижения. Проверочная 

работа №3 по разделу «Родной край- часть большой страны» 

 

 Страницы всемирной истории  5 

1 Начало истории человечества  

2 Мир древности: далекий и близкий  

3 Средние века: время рыцарей и замков  

4 Новое время: встреча Европы и Америки  

5 Новейшее время: история продолжается сегодня  

 Страницы истории России  20 

1 Проверим себя и оценим свои достижения. Проверочная 

работа №4 по разделу «Страницы всемирной истории» 

Жизнь древних славян 

 

2 Во времена Древней Руси  

3 Страна городов  

4 Из книжной сокровищницы Древней Руси  

5 Трудные времена на Русской земле  

6 Русь расправляет крылья  

7 Куликовская битва  

8 Иван Третий  

9 Мастера печатных дел  

10 Патриоты России  

11 Петр Великий  

12 Михаил Васильевич Ломоносов  

13 Екатерина Великая  

14 Отечественная война 1812 года  

15 Страницы истории XIX века  

16 Россия вступает в XX век  

17 Страницы истории 1920-1930-х годов  

18,19 Великая Отечественная война и Великая Победа  

20 Страна, открывшая путь в космос  

 Современная Россия  8 

1 Проверим себя и свои достижения. Проверочная работа №5 

по разделу Страницы истории России». 

Основной закон России и права человека 

 

2 Мы – граждане России  

3 Славные символы России  

4 Такие разные праздники  

5,6 Путешествие по России  

7 Презентация проектов  

8 Резервный урок для проведения ВПР  

 

 

 

 

 

2.2.8. Основы религиозных культур и светской этики.  
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Основное содержание предметной области 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» 

представляет собой единый комплекс структурно и содержательно связанных друг с другом 

учебных модулей, один из которых изучается по выбору родителей (законных представителей) 

обучающихся: «Основы православной культуры», 

«Основы мировых религиозных культур». 

3.2.8.1.Основы православной культуры 

Планируемые результаты освоения учебного курса 

 

В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится: 

 понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, 

семьи, общества; 

 поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на свободе 

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

обществе нравственных нормах и ценностях; 

 осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к нравственному 

совершенствованию и духовному развитию; 

 развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов России 

(православии, исламе, буддизме, иудаизме), их роли в 

культуре, истории и современности, становлении российской государственности, российской 

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

человека и гражданина в Российской Федерации; 

 ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку личности 

поступать согласно своей совести; 

Планируемые результаты по учебному модулю «Основы православной культуры» 

Выпускник научится: 

 раскрывать содержание основных составляющих православной христианской культуры, 

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

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

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

 ориентироваться в истории возникновения православной христианской религиозной традиции, 

истории ее формирования в России; 

 на примере православной религиозной традиции понимать значение традиционных религий, 

религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории России; 

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

общества; 

 соотносить нравственные формы поведения с нормами православной христианской 

религиозной морали; 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 
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диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным 

темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 развивать нравственную   рефлексию,   совершенствовать   морально-   

нравственно  самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 

российского общества, народов России духовно- нравственных ценностей; 

 устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры и поведением людей, 

общественными явлениями ;выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений 

и культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 

 акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого 

поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

 

Содержание учебного курса 

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 и многоконфессионального 

народа России. 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы 

№ 

урока 
Тема, раздел темы Количество 

часов 

1 Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и 

общества. 

Россия  - наша Родина. 

1 

2 Основы православной культуры 

Культура и религия. 

1 

3 Человек и Бог в православии 1 

4 Православная молитва 1 

5 Библия и Евангелие 1 

6 Проповедь Христа 1 

7 Христос и Его крест 1 

8 Пасха 1 

9 Православное учение о человеке 1 

10 Совесть и раскаяние 1 

11 Заповеди 1 

12 Милосердие и сострадание 1 

13 Золотое правило этики 1 

14-15 Храм 2 

16 Икона 1 

17 Подведение итогов 1 
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18 Как христианство пришло на Русь 1 

19 Подвиг 1 

20 Заповеди блаженств 1 

21 Зачем творить добро? 1 

22 Чудо в жизни христианина 1 

23 Православие о Божием суде 1 

24 Таинство причастия 1 

25 Монастырь 1 

26 Отношение христианина к природе 1 

27 Христианская семья 1 

28 Защита Отечества 1 

29 Христианин в труде 1 

30 Духовные традиции многонационального народа России 

Любовь и уважение к Отечеству 

1 

31 Подведение итогов. Защита творческих проектов «Христианские 

заповеди». 

1 

32 Урок повторения «Основы  православной культуры». 1 

33 Мировые религии 1 

34 Мой мир, Мое Отечество 1 
 

Всего   34 

 

 

 

 

2.2.8.2. Основы мировых религиозных культур 

Планируемые результаты освоения учебного курса 

 

В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится: 

 понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, 

семьи, общества; 

 поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на свободе 

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

обществе нравственных нормах и ценностях; 

 осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к нравственному 

совершенствованию и духовному развитию; 

 развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов России 

(православии, исламе, буддизме, иудаизме), их роли в 

культуре, истории и современности, становлении российской государственности, российской 

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

человека и гражданина в Российской Федерации; 

 ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю 

установку личности поступать согласно своей совести; 

Планируемые результаты по учебному модулю «Основы мировых религий» Личностные 
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результаты: 

• формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

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

принадлежности; 

• формирование ценностей многонационального российского общества; 

• формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

• формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов. 

Метапредметные результаты: 

Освоение учащимися универсальных способов деятельности, применяемых как в рамках 

образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях: 

• умение выделять признаки и свойства, особенности объектов, процессов и явлений 

действительности (в т.ч. социальных и культурных) в соответствии с содержанием учебного 

предмета «Основы религиозных культур и светской этики»; 

• высказывать суждения на основе сравнения функциональных, эстетических качеств, 

конструктивных особенностей объектов, процессов и явлений действительности; 

• осуществлять поиск и обработку информации (в том числе с использованием компьютера). 

Предметные результаты: 

• Готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 

• Знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их значения 

в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

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

• Формирование первоначальных представлений о светской этике, о 

традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности России; 

• Первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в становлении 

российской государственности; 

• Становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; воспитание 

нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных традициях 

народов России; 

• Осознание ценности человеческой жизни. 

 Выпускник научится: 

 раскрывать содержание основных составляющих мировых религиозных культур 

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

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

искусство, отношение к труду и др.); 

 ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций православия, 

ислама, буддизма, иудаизма, истории их формирования в России; 

 понимать значение традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, 

семей, народов, российского общества, в истории России; 

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

людей и общества; 

 соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной морали; 
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 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

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

выбранным темам. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально- нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского 

общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

 устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной культуры и 

поведением людей, общественными явлениями; 

 выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 

 акцентировать внимание на религиозных духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего 

образования. 

 

Содержание учебного курса. 

Россия- наша Родина. 

Культура и религия. Религии мира и их основатели. Священные книги религий мира. Хранители 

предания в религиях мира. Человек в религиозных традициях мира. Священные сооружения. 

Искусство в религиозной культуре. Религии России. Религия и мораль. Нравственные заповеди в 

религиях мира. Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды. Религиозные ритуалы в искусстве. 

Календари религий мира. Праздники в религиях мира. Семья, семейные ценности. Долг, 

свобода, ответственность, учение и 

труд. Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь, социальные проблемы общества и 

отношение к ним разных религий. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

 

 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы 

4 класс – 34 часа 

№ 

урока 
Тема, раздел темы Количес

тво 

часов 

1 Россия – наша Родина. 1 

2-3 Культура и религия 2 

4-5 Возникновение религий. Религии мира и их основатели 2 

6-7 Священные книги религий мира 2 

8 Хранители предания в религиях мира 1 

9-10 Добро и зло. Понятия греха, раскаяния и воздаяния 2 

11 Человек в религиозных традициях мира 1 

12-13 Священные сооружения 2 
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14-15 Искусство в религиозной культуре 2 

16-17 Творческие работы учащихся 2 

18-19 История религий в России 2 

20-21 Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды 2 

22 Паломничества и святыни 1 

23-24 Праздники и календари 2 

25-26 Религия и мораль. Нравственные заповеди в религиях мира 2 

27 Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь 1 

28 Семья 1 

29 Долг, свобода, ответственность, труд 1 

30 Любовь и уважение к Отечеству 1 

31 Святыни православия, ислама, буддизма, иудаизма 1 

32 Основные нравственные заповеди православия, ислама, буддизма, 

иудаизма, светской этики 

1 

33 Российские православные, исламские, буддийские, иудейские, 

светские семьи 

1 

34 Отношение к труду и природе в православии, исламе, буддизме, 

иудаизме, светской этики 

1 

Итого  34 ча

са 

 

 

2.2.9.Изобразительное искусство. 

1. Планируемые результаты освоения обучающимися учебного предмета 

«Изобразительное искусство» 

 Формирование универсальных учебных действий 

(личностные и метапредметные результаты) 

В результате изучения предмета «Изобразительное искусство» при получении 

начального общего образования у выпускников будут сформированы 

личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные 

действия как основа умения учиться. 

Личностные результаты 

У выпускника будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»; 

 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

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; 
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 способность к оценке своей учебной деятельности; 

 основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

осознания 

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

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

благополучие; 

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

поступков окружающих людей; 

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

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

поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

 установка на здоровый образ жизни; 

 основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании 

учебно познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

 выраженной устойчивой учебно познавательной мотивации учения; 

 устойчивого учебно познавательного интереса к новым общим способам решения 

задач; 

 адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

 положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на их мотивы и 

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

 установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и 

поступках; 

 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации  на искусство как 

значимую 

сферу человеческой жизни; 

 эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и

 сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и 

обеспечение их благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия Выпускник научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 
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 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

 различать способ и результат действия; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания 

нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и 

результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном 

языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия вновом 

учебном материале; 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

 самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

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

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

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

пространстве сети Интернет; 

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

себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

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

и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

 основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

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

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 
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 устанавливать причинно -следственные связи в изучаемом круге явлений; 

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

свойствах и связях; 

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

или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

 устанавливать аналогии; 

 владеть рядом общих приемов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 

 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно 

следственных связей; 

 произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия Выпускник научится: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том 

числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

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

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

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

взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

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

числе в ситуации столкновения интересов; 

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

видит, а что нет; 

 задавать вопросы; 
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 контролировать действия партнера; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой 

речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями

 партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов 

и позиций всех участников; 

 с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной

 деятельности и сотрудничества с партнером; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

 Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

В результате изучения учебного предмета «Изобразительное искусство» 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. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой 
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информации, сопоставления ее с информацией из других источников и имеющимся жизненным 

опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного Выпускник научится: 

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

 определять тему и главную мысль текста; 

 делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

 вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

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

признака; 

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

несколько примеров, доказывающих приведенное утверждение; характеризовать явление по его 

описанию; выделять общий признак группы элементов); 

 понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде 

таблицы, схемы, диаграммы; 

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

жанр, структуру, выразительные средства текста; 

 использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, 

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

 ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать формальные элементы текста (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, непоказанные 

в тексте напрямую; 

 формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 

 сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

 составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая 

на поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 делать выписки из прочитанных текстов с учетом цели их дальнейшего 

использования; 

 составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации  

Выпускник научится: 

 высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 
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 оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и 

роль иллюстративного ряда в тексте; 

 на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в 

информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

 участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного 

текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сопоставлять различные точки зрения; 

 соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

 в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 

 

 Формирование ИКТ компетентности обучающихся (метапредметные 

результаты) 

 

В результате изучения учебного предмета «Изобразительное искусство» 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- 
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двигательного аппарата эргономичные приемы работы с компьютером и другими средствами 

ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

 организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 

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

цифровых данных 

Выпускник научится: 

 вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств 

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

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

использовать компьютерный перевод отдельных слов; 

 рисовать (создавать простые изображения)на графическом планшете; 

 сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться использовать программу распознавания 

сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

 подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат 

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

 описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать 

аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя инструменты ИКТ; 

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

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

 редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в соответствии с 

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

видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, использовать 

полуавтоматический орфографический контроль; 

 использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида; следовать 

основным правилам оформления текста; 

  искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, 

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

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

 заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать запросы при поиске в 

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

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

Создание, представление и передача сообщений Выпускник научится: 

 создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, 

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

последовательности слайдов с использованием иллюстраций, видео изображения, звука, текста; 

 готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать 

план презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для 

презентации; 

 создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.; 

 создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями 

компьютера; составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

 размещать сообщение в информационной образовательной среде 

образовательной организации; 

 пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в 

коллективной коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, 

фиксировать ход и результаты общения на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 представлять данные; 

 создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и

 музыкальной клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и 

«музыкальных петель». 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

 создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых средах 

(создание простейших роботов); 

 определять последовательность выполнения действий, составлять 

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

компьютерного исполнителя с использованием конструкций 

последовательного выполнения и повторения; 

 планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной 

деятельности и деятельности группы, включая навыки роботехнического проектирования 

 моделировать объекты и процессы реального мира. 

 

 Планируемые результаты освоения учебного предмета Изобразительное 

искусство 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего образования у 

обучающихся: 

 будут сформированы основы художественной культуры: представление о специфике 

изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с 

искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства; 

 начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебно- 

творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа произведения 

искусства; будут проявляться эмоционально- ценностное отношение к миру, явлениям 
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действительности и художественный вкус; 

 сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности –способности 

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

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

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

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

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

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

человека; 

 появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в 

духовной и художественно-продуктивной деятельности, 

разовьется трудолюбие, оптимизм, способность к преодолению трудностей, открытость миру, 

диалогичность; 

 установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных 

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

наполнятся конкретным содержанием понятия 

«Отечество», «родная земля», «моя семья и род», «мой дом», разовьется принятие культуры и 

духовных традиций многонационального народа Российской Федерации, зародится целостный, 

социально ориентированный взгляд на мир в его органическом единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий; 

 будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства сопричастности и 

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

этнической и национальной принадлежности, ответственности за общее благополучие. 

Обучающиеся: 

 овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений пластических 

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

скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, декоративно-прикладном искусстве; 

 смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и выражать 

свое отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, человеку и обществу; 

воплощать художественные образы в различных формах художественно-творческой 

деятельности; 

 научатся применять художественные умения, знания и представления о пластических 

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

возможностями использования в творчестве различных ИКТ-средств; 

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

участвовать в обсуждении значимых для человека   и искусства, будут способны вставать на 

позицию другого человека; 

 смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные знания и 

представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и художественно- 

практических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих 

ситуаций в повседневной жизни. 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности  

Выпускник научится: 

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

художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство)и участвовать в 
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художественно-творческой деятельности, используя различные художественные материалы и 

приемы работы с ними для передачи собственного замысла; 

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

эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу;  

-различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные 

состояния и свое отношение к ним средствами художественного образного языка; 

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

российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, различные стороны 

(разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных явлений; 

-приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных музеев своего 

региона, показывать на примерах их роль и назначение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 воспринимать произведения изобразительного искусства; участвовать в обсуждении их 

содержания и выразительных средств; различать сюжет и содержание в знакомых 

произведениях; 

 видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, 

скульптура и т. д.), в природе, на улице, в быту; 

 высказывать аргументированное суждение о 

художественных произведениях, изображающих природу и человека в различных 

эмоциональных состояниях. 

Азбука искусства. Как говорит искусство? Выпускник научится: 

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

 использовать выразительные средства изобразительного

 искусства: композицию, форму, ритм, линию, цвет, объем, фактуру; различные 

художественные материалы для воплощения собственного художественно-творческого замысла; 

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

эмоциональную напряженность с помощью смешивания с белой и черной красками; 

использовать их для передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой 

деятельности; 

 создавать средствами живописи, графики,

 скульптуры, декоративно-прикладного искусства образ человека: передавать на 

плоскости и в объеме пропорции лица, фигуры; передавать характерные черты внешнего облика, 

одежды, украшений человека; 

 наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму 

предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания 

выразительных образов в живописи, скульптуре,графике, художественном конструировании; 

 использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 

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

орнамента; передавать в собственной 

художественно-творческой деятельности специфику стилистики произведений народных 

художественных промыслов в России (с учетом местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, 

скульптуры, декоративноприкладного искусства, художественного конструирования в 
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собственной художественнотворческой деятельности; 

 передавать разнообразные эмоциональные состояния, используя различные оттенки 

цвета, при создании живописных композиций на заданные темы; 

 моделировать новые формы, различные ситуации путем трансформации известного, 

создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек средствами 

изобразительного искусства и компьютерной графики; 

 выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык 

компьютерной графики в программе Paint. 

Значимые темы искусства. О чем говорит искусство? Выпускник научится: 

 осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной 

художественно-творческой деятельности; 

 выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для 

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

художественные задачи (передавать характер и намерения объекта — природы, человека, 

сказочного героя, предмета, явления и т. д. — в живописи, графике и скульптуре, выражая свое 

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

усвоенные способы действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

зданий, предметов; 

 понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте 

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

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

 изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать 

в коллективных работах на эти темы. 

 

Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий на разных 

этапах обучения 

 

Личностные УУД Регулятивные УУД Познавательные УУД 

1 класс 

1. Ценить и принимать 1. Организовывать свое 1. Ориентироваться в 

следующие базовые рабочее место под учебнике: определять 

ценности: «добро», руководством учителя. умения, которые будут 

«терпение», «Родина», 2. Определять цель сформированы на основе 

«природа», «семья». выполнения заданий на изучения данного раздела. 

2. Уважать к своей семье, к уроке, во внеурочной 2. Отвечать на простые 

своим родственникам, деятельности, в жизненных вопросы учителя, находить 

любовь к родителям. ситуациях под руководством нужную информацию в 

3. Освоить роли ученика; учителя. учебнике. 

формирование интереса 3. Определять план 3. Сравнивать предметы, 

(мотивации) к учению. выполнения заданий на объекты: находить общее и 

4. Оценивать жизненные уроках, внеурочной различие. 

ситуаций и поступки героев деятельности, жизненных 4. Группировать предметы, 
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художественных текстов с ситуациях под руководством объекты на основе 

точки зрения учителя. существенных признаков. 

общечеловеческих норм. 4. Использовать в своей 5.   Подробно пересказывать 

 деятельности простейшие прочитанное или 

 приборы: линейку, прослушанное; определять 

 треугольник и т.д. тему. 

2 класс 

1. нить и принимать 1. Самостоятельно 1. Ориентироваться в 

учебнике: определять умения, 

которые будут сформированы 

на основе 

изучения данного раздела; 

определять круг своего 

незнания. 

2. Отвечать на простые и 

сложные вопросы учителя, 

 следующим параметрам: легко 

выполнять, возникли 

сложности при выполнении 

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 

3 класс 

1. Ценить и принимать 1. Самостоятельно 1. Ориентироваться в 

следующие базовые организовывать свое рабочее учебнике: определять 

ценности: «добро», место в соответствии с целью умения, которые будут 

«терпение», «Родина», выполнения заданий. сформированы на основе 

«природа», «семья», «мир», 2. Самостоятельно изучения данного раздела; 

«настоящий друг», определять важность или определять круг своего 

«справедливость», «желание необходимость выполнения незнания; планировать свою 

понимать друг друга», различных задания в учебном работу по изучению 

«понимать позицию процессе и жизненных незнакомого материала. 

другого». ситуациях. 2. Самостоятельно 

2. Уважение к своему народу, 3. Определять цель учебной предполагать, какая 

к другим народам, деятельности с помощью дополнительная информация 

терпимость к обычаям и самостоятельно. буде нужна для изучения 

традициям других народов. 4. Определять план незнакомого материала; 

3. Освоение личностного выполнения заданий на отбирать необходимые 

смысла учения; желания уроках, внеурочной источники информации 

продолжать свою учебу. деятельности, жизненных среди предложенных 

4. Оценка жизненных ситуациях под руководством учителем словарей, 

ситуаций и поступков героев учителя. энциклопедий, справочников. 

художественных текстов с 5. Определять правильность 3. Извлекать информацию, 

точки зрения выполненного задания на представленную в разных 

общечеловеческих норм, основе сравнения с формах (текст, таблица, 

нравственных и этических предыдущими заданиями, схема, экспонат, модель, 

ценностей. или на основе различных а, иллюстрация и др.) 

 образцов. 4. Представлять информацию 

 6. Корректировать в виде текста, таблицы, 

 выполнение задания в схемы, в том числе с 

 соответствии с планом, помощью ИКТ. 

организовывать свое рабочее 
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следующие базовые 

 условиями выполнения, 5.Анализировать, 

 результатом действий на сравнивать, группировать 

 определенном этапе. различные объекты, явления, 

 7. Использовать в работе факты. 

 литературу, инструменты,  

 приборы.  

 8. Оценка своего задания по  

 параметрам, заранее  

 представленным.  

4 класс 

1. Ценить и принимать 1. Самостоятельно 1. Ориентироваться в 

следующие базовые формулировать задание: учебнике: определять 

ценности: «добро», определять его цель, умения, которые будут 

«терпение», «Родина», планировать алгоритм его сформированы на основе 

ценности: «добро», место. 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья», «мир», 

«настоящий друг». 

2. Следовать режиму 

организации учебной и 

внеучебной деятельности. 

2. Уважение к своему народу, 

к своей Родине. 

3. Определять цель учебной 

деятельности с помощью 

3. Освоение личностного учителя и самостоятельно. 

смысла учения, желания 

учиться. 

4. Оценка жизненных 

4. Определять план выполнения 

заданий на 

уроках, внеурочной 

самим задавать вопросы, 

находить нужную 

информацию в учебнике. 

3. Сравнивать и группировать 

предметы, объекты по 

нескольким основаниям; 

находить закономерности; 

самостоятельно продолжать их 

по установленном правилу. 

 

4. Подробно пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; составлять 

простой план . 

5. Определять, в каких 

источниках можно найти 

ситуаций и поступков героев деятельности, жизненных 

художественных текстов с ситуациях под руководством 

точки зрения учителя. 

общечеловеческих норм. 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 
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«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. 

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. 

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, 

представлять информацию на 

основе схем, моделей, 

сообщений. 

6. Составлять сложный план 

  текста. 

7. Уметь передавать содержание 

в сжатом, выборочном или 

развѐрнутом 

виде. 
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2. Основное содержание учебного предмета 

Виды художественной деятельности 

Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: художник и 

зритель. Образная сущность искусства: художественный образ, его условность, передача общего через 

единичное. Отражение в произведениях пластических искусств общечеловеческих идей о 

нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и обществу. Фотография и произведение 

изобразительного искусства: сходство и различия. Человек, мир природы в реальной жизни: образ 

человека, природы в искусстве. Представления о богатстве и разнообразии художественной культуры 

(на примере культуры народов России). Выдающиеся представители изобразительного искусства 

народов России (по выбору). Ведущие художественные музеи России (ГТГ, Русский музей, Эрмитаж) 

и региональные музеи. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров национального, российского и 

мирового искусства. Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в повседневной 

жизни человека, в организации его материального окружения. 

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки и т. д. Приѐмы 

работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в искусстве: основная и 

вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные 

средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и характерные черты. 

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, 

выраженные средствами живописи. Цвет основа 

языка живописи. Выбор средств художественной выразительности для создания живописного образа в 

соответствии с поставленными задачами. Образы природы и человека в живописи. 

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. Элементарные 

приѐмы работы с пластическими скульптурными материалами для создания выразительного образа 

(пластилин, глина — раскатывание, набор объѐма, вытягивание формы). Объѐм — основа языка 

скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека и животных, выраженная средствами 

скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для художественного 

конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). Элементарные приѐмы работы с 

различными материалами для создания выразительного образа (пластилин — раскатывание, набор 

объѐма, вытягивание формы; бумага и картон 

— сгибание, вырезание). Представление о возможностях использования навыков художественного 

конструирования и моделирования в жизни человека. 

Декоративноприкладное искусство. Истоки декоративно-прикладного искусства и его роль в жизни 

человека. Понятие о синтетичном характере народной культуры (украшение жилища, предметов быта, 

орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; былины, сказания, сказки). Образ человека в 

традиционной культуре. Представления народа о мужской и женской красоте, отражѐнные в 

изобразительном искусстве, сказках, песнях. Сказочные образы в народной культуре и декоративно-

прикладном искусстве. Разнообразие формв природе как основа декоративных форм в прикладном 

искусстве (цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т. д.). 

Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в России (с учѐтом местных 

условий). 

 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 
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Композиция. Элементарные приѐмы композиции на плоскости и в пространстве. 

Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в построении 

композиции. Пропорции и перспектива. Понятия: линия горизонта, ближе — больше, дальше — 

меньше, загораживания. Роль контраста в композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое 

и толстое, тѐмное и светлое, спокойное и динамичное и т. д. Композиционный центр (зрительный 

центр композиции). Главное и второстепенное в композиции. Симметрия и асимметрия. 

Цвет. Основные и составные цвета. Тѐплые и холодные цвета. Смешение цветов. Роль белой и чѐрной 

красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. Эмоциональные возможности цвета. 

Практическое овладение основами цветоведения. Передача с помощью цвета характера персонажа, его 

эмоционального состояния. 

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, закруглѐнные 

спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и художественный образ. Передача 

с помощью линии эмоционального состояния природы, человека, животного. 

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в пространстве. Сходство 

и контраст форм. Простые геометрические формы. Природные формы. Трансформация форм. Влияние 

формы предмета на представление о его характере. Силуэт. 

Объѐм. Объѐм в пространстве и объѐм на плоскости. Способы передачи объѐма. Выразительность 

объѐмных композиций. 

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. д.). Ритм линий, пятен, 

цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи и рисунке. Передача движения в 

композиции с помощью ритма элементов. Особая роль ритма в декоративно-прикладном искусстве. 

 

Значимые темы искусства. О чѐм говорит искусство? 

Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение их характера и 

эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное время года, суток, в различную 

погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи разных географических широт. 

Использование различных художественных 

материалов и средств для создания выразительных образов природы. Постройки в природе: птичьи 

гнѐзда, норы, ульи, панцирь черепахи, домик улитки и т.д. 

Восприятие          и          эмоциональная оценка шедевров русского и 

зарубежного искусства, изображающих природу. Общность тематики, передаваемых чувств, 

отношения к природе в произведениях авторов — представителей разных культур, народов, стран 

(например, А. К. Саврасов, И. И. Левитан, И. И. Шишкин, Н. К. Рерих, К. Моне, П. Сезанн, В. Ван 

Гог идр.). 

Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими разные народы и 

эпохи (например, Древняя Греция, средневековая Европа, Япония или Индия). Роль природных 

условий в характере культурных традиций разных народов мира. Образ человека в искусстве разных 

народов. Образы архитектуры и декоративно- прикладного искусства. 

Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной культуры народов России. 

Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в украшении жилища, предметов быта, 

орудий труда, костюма. Связь изобразительного искусства с музыкой, песней, танцами, былинами, 

сказаниями, сказками. Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о красоте 

человека (внешней и духовной), отражѐнные в искусстве. Образ защитника Отечества. 

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах мира. Образ 

современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. Эмоциональная и 

художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих лучшие человеческие чувства и 
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качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм, бескорыстие и т. д. Образы персонажей, 

вызывающие гнев, раздражение, презрение. 

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование различных 

художественных материалов и средств для создания проектов красивых, удобных и выразительных 

предметов быта, видов транспорта. Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в 

повседневной жизни человека, в организации его материального окружения. Отражение в 

пластических искусствах природных, географических условий, традиций, религиозных верований 

разных народов (на примере изобразительного и декоративно-прикладного искусства народов России). 

Жанр натюрморта. Художественное конструирование и оформление помещений и парков, транспорта 

и посуды, мебели и одежды, книг и игрушек. 

Опыт художественнотворческой деятельности 

Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и художественно-

конструкторской деятельности. 

Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Изображение с 

натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, человек, животные, растения). 

Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, линией, цветом, 

объѐмом, фактурой. 

Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение элементарными навыками 

лепки и бумаго пластики. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в рисунке, 

живописи, аппликации, скульптуре, художественном конструировании. 

Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, пространства, линии, 

штриха, пятна, объѐма, фактуры материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных художественных техник и 

материалов: коллажа, граттажа, аппликации, компьютерной анимации, натурной мультипликации, 

фотографии, видеосъѐмки, бумажной пластики, гуаши, акварели, пастели, восковых мелков, туши, 

карандаша, фломастеров, пластилина, глины, подручных и природных материалов. 

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений изобразительного 

искусства, выражение своего отношения к произведению. 

 

 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы учебного предмета 

 

  1 класс 

№  

урока 

Тема, раздел темы Количество  

часов 

  Ты учишься изображать  9 ч   

1 Правила ТБ в кабинете ИЗО. Изображения всюду 

вокруг нас.    

1 

2 Учимся видеть красоту   1 

3 Изображать можно пятном   1 

4 Изображать можно в объеме   1 

5 Изображать можно линией   1 

6 Разноцветные краски   1 

7-8 Изображать можно и то, что невидимо (настроение)  2 

9 Художники и зрители   1 
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  Ты украшаешь  8 ч 

10 Мир полон украшений. Цветы   1 

11 Красоту нужно уметь замечать 1 

12 Узоры на крыльях. Ритм пятен   1 

13 Красивые рыбы. Монотипия   1 

14 Украшение птиц. Объемная аппликация 1 

15 Узоры, которые создали люди 1 

16 Как украшает себя человек 1 

17 Мастер украшения помогает сделать праздник 

(обобщение темы) 

1 

 Ты строишь  11 ч 

18 Постройки в нашей жизни   1 

19 Дома бывают разными 1 

20 Домики, которые построила природа   1 

21-22 Дом снаружи и внутри   2 

23-24 Строим город 2 

25 Все имеет свое строение   1 

26-27 Строим вещи 2 

28 Город, в котором мы живем   1 

 Изображение, украшение, постройка всегда 

помогают друг другу  

5 ч 

29 Три брата-мастера всегда трудятся вместе 1 

30 Праздник весны. Праздник птиц. 1 

31 Сказочная страна  1 

32 Времена года 1 

33 Здравствуй, лето! Урок любования (обобщение темы) 1 

 Итого  33 

 

2 класс 

№  

урока 

Тема, раздел темы Количество  

часов 

 Как и чем работает художник?  8 ч    

1 Правила ТБ в кабинете ИЗО. Три основных цвета- 

желтый, красный, синий 

1 

2 Белая черная краска 1 

3 Пастель и цветные мелки, акварель, их выразительные 

возможности. 

1 

4 Выразительные возможности аппликации. 1 

5 Выразительные возможности графических материалов 1 

6 Выразительность материалов для работы в объеме 1 

7 Выразительные возможности бумаги 1 

8 Неожиданные материалы (обобщение темы) 1 

 Реальность и фантазия 7 ч 

9 Изображение и реальность 1 

10 Изображение и фантазия 1 

11 Украшение и реальность 1 

12 Украшение и фантазия 1 

13 Постройка и реальность 1 

14 Постройка и фантазия 1 

15 Братья-Мастера Изображения, Украшения и Постройки 

всегда работают вместе (обобщение темы) 

1 
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  О чем говорит искусство?  11 ч 

16 Изображение природы в различных состояниях 1 

17 Изображение характера животных 1 

18 Изображение характера человека: женский образ 1 

19 Изображение характера человека: мужской образ 1 

20-21 Образ человека в скульптуре 2 

22-23 Человек и его украшения 2 

24 О чем говорят украшения 1 

25 Образ здания 1 

26 В изображении, украшении и постройке человек 

выражает свои чувства, мысли, настроение, свое 

отношение к миру (обобщение темы) 

1 

  Как говорит искусство?  8 ч 

27 Теплые и холодные цвета. Борьба теплого и холодного 1 

28 Тихие и звонкие цвета 1 

29 Что такое ритм линий? 1 

30 Характер линий 1 

31 Ритм пятен 1 

32 Пропорции выражают характер 1 

33 Ритм линий и пятен, цвет, пропорции – средства 

выразительности 

1 

34 Обобщающий урок года 1 

 Итого  34 

 

3 класс 

№  

урока 

Тема, раздел темы Количество  

часов 

 Искусство в твоем доме     8 ч  

1 Твои игрушки 1 

2 Посуда у тебя дома 1 

3-4 Обои и шторы у тебя дома 2 

5 Мамин платок 1 

6 Твои книжки 1 

7 Открытки  1 

8 Труд художника для твоего дома (обобщение темы) 1 

  Искусство на улицах твоего города  7 ч 

9 Памятники архитектуры 1 

10 Парки, скверы, бульвары 1 

11 Ажурные ограды 1 

12 Волшебные фонари 1 

13 Витрины  1 

14 Удивительный транспорт 1 

15 Труд художника на улицах твоего города (села) 

(обобщение темы) 

1 

 Художник и зрелище 11 ч 

16-17 Художник в цирке 2 

18-19 Художник в театре 2 

20-21 Театр кукол 2 

22 Маски  1 

23-24 Афиша и плакат 2 

25 Праздник в городе 1 
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26 Школьный карнавал (обобщение темы) 1 

 Художник и музей  8 ч 

27 Музей в жизни города 1 

28 Картина- особый мир. Картина- пейзаж 1 

29 Картина- портрет 1 

30 Картина- натюрморт 1 

31-32 Картина исторические и бытовые 2 

33 Скульптура в музее и на улице 1 

34 Художественная выставка (обобщение темы) 1 

 Итого  34 

 

4 класс 

№  

урока 

Тема, раздел темы Количество  

часов 

 Истоки родного искусства  8 ч   

1-2 Пейзаж родной земли 2 

3-4 Деревня- деревенский мир 2 

5-6 Красота человека 2 

7-8 Народные праздники (обобщение темы) 2 

 Древние города нашей земли  7 ч 

9 Родной угол 1 

10 Древние соборы 1 

11 Город Русской земли 1 

12 Древнерусские воины-защитники 1 

13 Новгород. Псков. Владимир и Суздаль. Москва 1 

14 Узорочье теремов 1 

15 Пир в теремных палатах (обобщение темы) 1 

  Каждый народ художник  10 ч 

16-17 Страна восходящего солнца. Образ художественной 

культуры Японии 

2 

18-19 Народы гор и степей 2 

20 Города в пустыне 1 

21-22 Древняя Эллада 2 

23 Европейские города Средневековья 1 

24-25 Многообразие художественных культур в мире 

(обобщение темы) 

2 

 Искусство объединяет народ  9 ч 

26-27 Материнство 2 

28 Мудрость старости 1 

29-30 Сопереживание  2 

31 Герои-защитники 1 

32-33 Юность и надежды 2 

34 Искусство народов мира (обобщение темы) 1 

 Итого  34 

 

2.2.10.Музыка  

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные универсальные учебные действия. У выпускника будут сформированы: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 
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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 

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании 

учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

– выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 

– устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 
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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 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; 

– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их благополучия. 

 

Метапредметные универсальные учебные действия 

Регулятивные УУД: 

 

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, родном и иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 
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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 УУД: 

Выпускник научится: 

 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), 

в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве сети Интернет; 

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

самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

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

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

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

– основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

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

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

– устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

 

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

и связях; 

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

класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

– устанавливать аналогии; 

– владеть рядом общих приѐмов решения задач. Выпускник получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и сети Интернет; 

– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с 

помощью инструментов ИКТ; 

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 
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– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей, 

самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

– строить логическое рассуждение, включающее 

установление причинноследственных связей; 

– произвольно и осознанно владеть общими приѐмами решения задач. Коммуникативные УУД: 

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 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, отличны 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; 
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– 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 речевые средства для эффективного 

решения разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей 

деятельности.    

Предметные УУД 

Предметные результаты освоения программы должны отражать: 

сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее роли в духовно-

нравственном развитии человека; 

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

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

деятельности; 

умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 

произведению; 

умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических 

композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в 

импровизации, создании ритмического аккомпанемента и игре на музыкальных 

инструментах. 

Предметные результаты по видам деятельности обучающихся 

В результате освоения программы обучающиеся должны научиться в дальнейшем применять знания, 

умения и навыки, приобретенные в различных видах познавательной, музыкально-исполнительской и 

творческой деятельности. Основные виды музыкальной деятельности обучающихся основаны на 

принципе взаимного дополнения и направлены на гармоничное становление личности школьника, 

включающее формирование его духовно- нравственных качеств, музыкальной культуры, развитие 

музыкально-исполнительских и творческих способностей, возможностей самооценки и 

самореализации. Освоение 

программы позволит обучающимся принимать активное участие в общественной, 

концертной и музыкально-театральной жизни школы, города, региона. 

 

Слушание музыки 

Обучающийся: 

 

1. Узнает изученные музыкальные произведения и называет имена их авторов. 
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2. Умеет определять характер музыкального произведения, его образ, отдельные элементы 

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

 

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

средствах музыкальной выразительности, используемых при создании образа. 

 

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

джазового оркестров, оркестра русских народных инструментов. Знает особенности звучания 

оркестров и отдельных инструментов. 

 

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

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

церковного) и их исполнительских возможностей и особенностей репертуара. 

 

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

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

инструментов. 

7. Имеет представления о выразительных возможностях и особенностях музыкальных 

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

 

8. Определяет жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях. 

 

9. Имеет слуховой багаж из прослушанных произведений народной музыки, отечественной и 

зарубежной классики. 

 

10. Умеет импровизировать под музыку с использованием танцевальных, маршеобразных 

движений, пластического интонирования. 

Хоровое пение 

Обучающийся: 

1. Знает слова и мелодию Гимна Российской Федерации. 

 

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

соответствии с их образным строем и содержанием. 

 

3. Знает о способах и приемах выразительного музыкального интонирования. 

 

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

певческое дыхание. 

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

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

звуком. 

 

6. Ясно выговаривает слова песни, поет гласные округленным звуком, отчетливо произносит 
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согласные; использует средства артикуляции для достижения выразительности исполнения. 

Исполняет одноголосные произведения, а также произведения с элементами двухголосия. 

 

Игра в детском инструментальном оркестре (ансамбле) 

Обучающийся: 

 

1. Имеет представления о приемах игры на элементарных инструментах детского оркестра, 

блокфлейте, синтезаторе, народных инструментах и др. 

 

2. Умеет исполнять различные ритмические группы в оркестровых партиях. 

 

3. Имеет первоначальные навыки игры в ансамбле – дуэте, трио (простейшее двух- 

трехголосие). Владеет основами игры в детском оркестре, инструментальном ансамбле. 

 

4. Использует возможности различных инструментов в ансамбле и оркестре, в том числе 

тембровые возможности синтезатора. 

 

Основы музыкальной грамоты 

Объем музыкальной грамоты и теоретических понятий: 

 

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

 

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

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

 

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

 

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

половинных длительностей, пауз в ритмических упражнениях, ритмических рисунках исполняемых 

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

движении. 

 

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

 

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

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

простейших попевок (двухступенных, трехступенных, пятиступенных), песен, разучивание по нотам 

хоровых и оркестровых партий. 

 

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

в игровых упражнениях, песнях и аккомпанементах, произведениях для слушания музыки. 

7. Музыкальные жанры. Песня, танец, марш. Инструментальный 

концерт .Музыкально-сценические жанры: балет, опера, мюзикл. 

8. Музыкальные формы. 
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Виды развития :повтор, контраст. Вступление, заключение. Простые двухчастная и трехчастная формы, 

куплетная форма, вариации, рондо. 

 

В результате изучения музыки на уровне начального общего образования обучающийся получит 

возможность научиться: 

 

реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы в различных видах 

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

инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации); 

 

организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность; 

музицировать; 

 

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

мелодий; 

 

владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать в 

коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его музыкальных образов; 

 

адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе образцов 

профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира; 

 

оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых мероприятий; 

представлять широкой публике результаты собственной музыкально- 

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

музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

 

Содержание учебного предмета 

1 класс (33 часа) 

 

1. Музыка вокруг нас (16 часов) 

И Муза вечная со мной! Хоровод муз. Повсюду музыка слышна. Душа музыки - мелодия. Музыка 

осени. Сочини мелодию. Азбука, азбука каждому нужна…Музыкальная азбука. Обобщающий урок 1 

четверти. Музыкальные инструменты. Звучащие картины. 

«Садко». Из русского былинного сказа. Разыграй песню. «Пришло Рождество, начинается торжество». 

Родной обычай старины. Добрый праздник среди зимы Добрый праздник среди зимы. 

 

2. «Музыка и ты» (17 часов) 

 

Край, в котором ты живешь. Художник, поэт, композитор. Музыка утра. Музыка вечера. Музыкальные 

портреты. Разыграй сказку. «Баба Яга» - русская народная сказка. У каждого свой музыкальный 

инструмент. Мамин праздник. Музы не молчали. Обобщающий урок. Музыкальные инструменты. 

Музыкальные инструменты. «Чудесная лютня» (по  алжирской сказке). Звучащие картины. Музыка в 

цирке. Дом, который звучит. Опера- сказка. «Ничего на свете лучше нету». Народные игры. Афиша. 

Программы. 
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2класс (34 часа) 

1. Россия – Родина моя (3 часа) 

Мелодия. Здравствуй, Родина моя! Моя Россия. Гимн России. 

2. День, полный событий (6 часов) 

 

Музыкальные инструменты. Природа и музыка. Прогулка. Танцы, танцы, танцы. Эти разные марши. 

Звучащие картины. Расскажи сказку. Колыбельные. Мама. 

3. О России петь – что стремиться в храм (5 часов) 

Великий колокольный звон. Звучащие картины. Святые земли русской. Князь Александр Невский. 

Сергий Радонежский. Молитва. С Рождеством Христовым! Рождество Христово. 

4. Гори, гори ясно, чтобы не погасло! (4 часа) 

Русские народные инструменты. Плясовые наигрыши. Разыграй песню. Бояре, а мы к вам пришли. 

Музыка в народном стиле. Сочини песенку. Проводы зимы. Встреча весны. 

5. В музыкальном театре (5 часов) 

Сказка будет впереди. Детский музыкальный театр. Театр оперы и балета. Волшебная палочка. Опера 

«Руслан и Людмила». Какое чудное мгновенье! Увертюра. Финал. 

6. В концертном зале (5 часов) 

Симфоническая сказка. Петя и волк. Картинки с выставки. Музыкальное впечатление. 

Звучит нестареющий Моцарт. Симфония №40. Увертюра. 

7. Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье… (6 часов) 

 

Волшебный цветик-семицветик. Музыкальные инструменты. И все это - Бах! Все в движении. 

Попутная песня. Музыка учит людей понимать друг друга. Два лада. Природа и музыка. Печаль моя 

светла. Первый. Мир композитора. Могут ли иссякнуть мелодии? 

3класс (34 часа) 

1. Россия – Родина моя (5 часов) 

Мелодия - душа музыки. Природа и музыка. Звучащие картины. «Виват, Россия!». 

«Наша слава – русская держава». Кантата «Александр Невский». Опера «Иван Сусанин». 

2. День, полный событий (4 часа) 

Утро. Портрет в музыке. «В детской». Игры и игрушки. На прогулке. Вечер. 

3. О России петь – что стремиться в храм (4 часа) 

Радуйся, Мария! «Богородице Дево, радуйся!». Древнейшая песнь материнства. Вербное 

воскресенье. Вербочки. Святые земли Русской. Княгиня Ольга. Князь Владимир. 

4. Гори, гори ясно, чтобы не погасло! (4 часа) 

«Настрою гусли на старинный лад» (былины). Былина о Садко и Морском царе. 

Певцы русской старины (Баян.Садко). Певцы русской старины (Лель). Звучащие картины. 

«Прощание с Масленицей». 
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5. В музыкальном театре (6 часов) 

Опера «Руслан и Людмила».    Опера «Орфей и Эвридика». Опера «Снегурочка». 

«Океан – море синее». Балет «Спящая красавица». В современных ритмах (мюзиклы). 

6. В концертном зале (6 часов) 

Музыкальное состязание. Музыкальные инструменты (флейта). Звучащие картины. Музыкальные 

инструменты (скрипка). Сюита «Петр Гюнт» (обобщение). «Героическая». Призыв к мужеству. 2 часть 

симфонии. Мир Бетховина. 

7. Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье …(5 часов) 

«Чудо-музыка». Острый ритм – джаза звуки. «Люблю я грусть своих просторов». 

 

Мир Прокофьева. Певцы родной природы. Прославим радость на земле. 

4класс (34 часа) 

1. Россия – Родина моя (4 часа) 

Мелодия. Ты запой мне ту песню… Что не выразишь словами, звуки на душу навей… Как сложили 

песню. Ты откуда, русская, зародилась, музыка? Я пойду по полю белому… «На великий праздник 

собралася Русь!». 

2. О России петь – что стремиться в храм (4 часа) 

Святые земли Русской. Илья Муромец. Кирилл и Мефодий. Праздников праздник, торжество из 

торжеств. Ангел вопияше. Родной обычай старины. Светлый праздник. 

3. День, полный событий (4 часа) 

Приют спокойствия, трудов и вдохновения! Зимнее утро. Зимний вечер. Что за прелесть эти сказки. 

Три чуда. Ярмарочное гулянье. Святогорский монастырь. Приют, сияньем муз одетый. 

4. Гори, гори ясно, чтобы не погасло! (6 часов) 

Композитор – имя ему народ. Музыкальные инструменты России. Оркестр русских народных 

инструментов. Музыкант – чародей. Народные праздники. Троица. 

5. В концертном зале (6 часов) 

Музыкальные инструменты. Вариации на тему Рококо. Старый замок. Счастье в сирени живет… Не 

молкнет сердце чуткое Шопена… .Танцы, танцы, танцы… Патетическая соната. Годы странствий. 

Царит гармония оркестра. 

6. В музыкальном театре (6 часов) 

 

Опера «Иван Сусанин». «Сцена в лесу» Опера «Иван Сусанин. – 4 действие. 

«Исходила младешенька». Русский восток. Балет «Петрушка». Театр музыкальной 

комедии. 

7. Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье… (4 часа) 

 

Прелюдия. Исповедь души. Революционный этюд. Мастерство исполнителя. В интонации спрятан 
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человек. Музыкальные инструменты. Музыкальный сказочник. Рассвет на Москве-реке. 

 

 

 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы 

1 класс 

№  

урока 

Тема, раздел темы Количество  

часов 

 1.«Музыка вокруг нас» 16 час 

  Роль музыки в повседневной жизни человека 9 час. 

1 «И Муза вечная со мной!» 1 

2 Хоровод муз. Музыкальные произведения разных 

народов мира. 

1 

3 Повсюду музыка слышна. 1 

4 Душа музыки- мелодия. 1 

5 Музыка осени. 1 

6 Музыка осени. Сочини мелодию. 1 

7 «Азбука, азбука каждому нужна…» 1 

8 Музыкальная азбука. 1 

9 Обобщающий урок. Музыкальные инструменты. 1 

 Мир музыкальных инструментов 7 часов 

10 Звучащие картины. 1 

11 «Садко». Из русского былинного сказа. 1 

12 Разыграй песню. 1 

13 «Пришли Рождество, начинайся торжество». 1 

14 Родной обычай старины. 1 

15 Добрый праздник среди зимы. 1 

16 Добрый праздник среди зимы. Обобщающий урок. 1 

 2.Музыка и ты 17 часов 

 Чувства человека в музыке 9 часов 

17 Край, в котором ты живешь. Курган. Гимн Кургана как 

символ Зауральского края. 

1 

18 Художник, поэт, композитор. 1 

19 Музыка утра. 1 

20 Музыка вечера. 1 

21 Музыкальные портреты. 1 

22 Разыграй сказку. «Баба Яга»- русская народная сказка. 1 

23 У каждого свой музыкальный инструмент. 1 

24 Мамин праздник. 1 

25 Музы не молчали. Обобщающий урок. 1 

 Музыкальные образы. 8 часов 

26 Музыкальные инструменты. 1 

27 Музыкальные инструменты. «Чудесная лютня». 1 

28 Звучание картины. 1 

29 Музыка в цирке. 1 

30 Дом, который звучит. 1 

31 Опера- сказка. 1 

32 «Ничего на свете лучше нету». Народные игры. 1 

33 Обобщающий урок. 1 

 Итого  33 
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2 класс 

№  

урока 

Тема, раздел темы Количество  

часов 
 «Россия – Родина моя» 3часа 

1 Мелодия. 1 

2 Здравствуй, Родина моя! Моя Россия. 1 

3 Гимн России. 1 

 «День, полный событий»  6 часов 

4 Музыкальные инструменты (фортепиано). 1 

5 Природа и музыка. Прогулка. 1 

6 Танцы, танцы, танцы… 1 

7 Эти разные марши. Звучащие картины. 1 

8 Расскажи сказку. 1 

9 Колыбельные. Мама. Обобщение. 1 

 «О России петь – что стремиться в храм». 5 часов 

10 Великий  колокольный звон. Звучащие картины. 1 

11 Святые земли русской. Князь  Александр  Невский. 1 

12 Сергий Радонежский. 1 

13 Жанр молитвы. 1 

14 С Рождеством Христовым! Обобщение. 1 

 «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 4 часа 

15 Русские народные инструменты. Плясовые наигрыши. 1 

16 Разыграй песню. 1 

17 Музыка в народном стиле. Сочини песенку. 1 

18 Русские народные праздники: проводы зимы, встреча 

весны.  

1 

 «В музыкальном театре» 5 часов 

19 Сказка будет впереди. 1 

20 Детский музыкальный театр: опера, балет. 1 

21 Театр оперы и балета. Волшебная палочка дирижера. 1 

22 Опера «Руслан и Людмила». Сцены из оперы. 1 

23 «Какое чудное мгновенье!» Увертюра. Финал. 1 

 «В концертном зале». 5 часов 

24 Симфоническая сказка (С. Прокофьев «Петя и волк»). 1 

25 Симфоническая сказка (обобщение). 1 

26 «Картинки с выставки». Музыкальное впечатление. 1 

27 «Звучит нестареющий Моцарт». Симфония №40 1 

28 Увертюра. 1 

 «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…» 5 часов 

29 Волшебный цветик – семицветик. И все это – Бах! 1 

30 Все в движении. Попутная песня. 1 

31 Музыка учит людей понимать друг друга. 1 

32 «Два лада». Природа и музыка.  1 

33 Первый международный конкурс П.И. Чайковского 1 

34 Мир композитора. Могут ли иссякнуть мелодии? 

(обобщение) 

1 

 Итого  34 

 

 

3 класс 
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№  

урока 

Тема, раздел темы Количество  

часов 
 «Россия – Родина моя» 5 часов 

1 Мелодия- душа музыки 1 

2 Природа и музыка. Звучание картины 1 

3 «Виват, Россия!» «Наша слава – русская держава». 1 

4 Кантата «Александр Невский». 1 

5 Опера «Иван Сусанин». 1 

 «День, полный событий» 4 часа 

6 Утро. 1 

7 Портрет в музыке. 1 

8 В детской! Игры и игрушки. На прогулке.  1 

9 Вечер. Обобщающий урок. 1 

 «О России петь – что стремиться в храм» 4 часа 

10 Радуйся, Мария! «Богородице Дево, радуйся!» 1 

11 Древнейшая песнь материнства.           1 

12 Вербное воскресенье. Вербочки. 1 

13 Святые  земли Русской (княгиня Ольга и  князь 

Владимир). 

1 

 «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 4 часа 

14 «Настрою гусли на старинный лад».  Былина о Садко и 

Морском царе. 

1 

15 Певцы русской старины (Баян. Садко).  1 

16 Певцы русской старины (Лель). 1 

17 Звучащие картины. «Прощание с Масленицей». 

(обобщение). 

1 

 «В музыкальном театре» 6 часов 

18 Опера «Руслан и Людмила» 1 

19 Опера «Орфей и Эвридика» 1 

20 Опера «Снегурочка».  1 

21 Океан – море синее. 1 

22 Балет «Спящая красавица». 1 

23 В современных ритмах. 1 

 «В  концертном зале» 6 часов 

24 Музыкальное состязание. 1 

25 Музыкальные инструменты (флейта). Звучащие 

картины. 

1 

26 Музыкальные инструменты (скрипка) 1 

27 Сюита «Пер Гюнт» ( обобщение) 1 

28 «Героическая». Призыв к мужеству. 2 часть симфонии.     1 

29 Мир Бетховена 1 

 «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…» 5 часов 

30 «Чудо-музыка». Острый ритм – джаза звуки. 1 

31 «Люблю я грусть твоих просторов».  1 

32 Мир Прокофьева 1 

33 Певцы родной природы. 1 

34 Прославим радость на земле 1 

 Итого  34 

 

4 класс 

№  Тема, раздел темы Количество  
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урока часов 

 «Россия – Родина моя» 4 часа 

1 Вся Россия просится в песню…Мелодия. 1 

2 Как сложили песню. Звучащие картины.  1 

3 Ты откуда русская, зародилась, музыка? 1 

4 На великий праздник собралась Русь! 1 

 «О России петь – что стремиться в храм» 4 часа 

5 Святые земли Русской. Илья Муромец. 1 

6 Праздников праздник, торжество из торжеств. Ангел 

вопияше. 

1 

7 Родной обычай старины. 1 

8 Кирилл и Мефодий. 1 

 «День, полный событий» 6 часов 

9 В краю великих вдохновений. 1 

10 Что за прелесть эти сказки! Три чуда.    1 

11 Ярмарочное гулянье.      1 

12 Святогорский монастырь. Обобщение. 1 

13 Зимнее утро. Зимний вечер.  1 

14 Приют, сияньем муз одетый.      1 

 «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 3 часа 

15 Композитор- имя ему народ. Музыкальные 

инструменты  России. 

1 

16 Оркестр русских народных инструментов. 1 

17 Народные праздники. «Троица». 1 

 «В концертном зале» 5 часов 

18 Музыкальные инструменты (скрипка, виолончель). 1 

19 Счастье в сирени живет… 1 

20 «Не молкнет сердце чуткое Шопена…» Обобщение. 1 

21 «Патетическая» соната.  1 

22 Царит гармония оркестра.  1 

 «В музыкальном театре» 5 часов 

23 Опера «Иван Сусанин». 1 

24 Исходила младешенька. 1 

25 Русский восток.  1 

26 Балет «Петрушка». Обобщение. 1 

27 Театр музыкальной комедии.  1 

 «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…» 7 часов 

28 Служенье муз не терпит суеты. Прелюдия. 1 

29 Исповедь души. Революционный этюд. 1 

30 Мастерство исполнителя. 1 

31 В интонации спрятан человек. 1 

32 Музыкальные инструменты- гитара. 1 

33 Музыкальный сказочник. 1 

34 «Рассвет на Москве-реке». Обобщение. 1 

 Итого  34 

 

2.2.11. Технология 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

В результате изучения курса «Технология» обучающиеся на уровне начального общего образования: 

 получат начальные представления о материальной культуре как продукте творческой предметно-
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преобразующей деятельности человека, о предметном мире как основной среде обитания современного 

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

предметах материальной среды нравственно-эстетического и социально-исторического опыта 

человечества; о ценности предшествующих культур и необходимости бережного отношения к ним в 

целях сохранения и развития культурных традиций; 

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

необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры; 

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

возникновения и развития; 

 научатся использовать приобретенные знания и умения для творческой самореализации при   

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

игрушечных моделей, художественно-декоративных и других изделий. 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических задач заложит 

развитие основ творческой деятельности, конструкторско- технологического мышления, 

пространственного воображения, эстетических представлений, формирования внутреннего плана 

действий, мелкой моторики рук. 

Обучающиеся: 

 в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых творческих 

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

сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных универсальных учебных действий в 

целях осуществления совместной продуктивной деятельности: распределение ролей руководителя и 

подчиненных, распределение общего объема работы, приобретение навыков сотрудничества и 

взаимопомощи, доброжелательного и уважительного общения со сверстниками и взрослыми; 

 овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий – 

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

 получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической деятельности 

на основе сформированных регулятивных универсальных учебных действий: целеполагания и 

планирования 

предстоящего практического действия, прогнозирования, отбора оптимальных способов деятельности, 

осуществления контроля и коррекции результатов действий; научатся искать, отбирать, 

преобразовывать необходимую печатную и электронную информацию; 

 познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его основными 

устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт работы с простыми 

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

поиска и использования информации, научатся работать с доступными электронными ресурсами; 

 получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятельно обслуживать 

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

оказывать доступную помощь по хозяйству. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких социально 

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

ответственное отношение к делу, инициативность, любознательность, потребность помогать другим, 

уважение к чужому труду и результатам труда, культурному наследию. 

 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживание 

Выпускник научится: 
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 иметь представление о наиболее распространенных в своем регионе традиционных народных 

промыслах и ремеслах, современных профессиях (в том числе профессиях своих родителей) и 

описывать их особенности; 

 понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия 

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

руководствоваться ими в практической деятельности; 

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

инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; 

 выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 уважительно относиться к труду людей; 

 понимать культурноисторическую ценность традиций, отраженных в предметном мире, в том 

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

 понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учителя 

элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, искать пути его 

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

работы, социальные услуги). 

 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты  

Выпускник научится: 

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

происхождении, практическом применении в жизни осознанно 

подбирать доступные в обработке материалы для изделий по декоративно-художественным и 

конструктивным свойствам в соответствии с поставленной задачей; 

 отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и 

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

заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия); 

 применять приемы рациональной безопасной работы ручными инструментами: чертежными 

(линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная игла); 

 выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать с 

простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, читать их и 

выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объемные изделия по простейшим 

чертежам, эскизам, схемам, рисунками 

Выпускник получит возможность научиться: 

 отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации 

собственного или предложенного учителем замысла; 

 прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать 

художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративно-художественной 

задачей. 

 

Конструирование и моделирование 

 Выпускник научится: 

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

расположение, виды соединения деталей; 
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 решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа соединения 

деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции; 

 изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, 

образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 соотносить объемную конструкцию, основанную на правильных геометрических формах, с 

изображениями их разверток; 

 создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной 

конструкторской задачи или передачи определенной художественно-эстетической 

информации; воплощать этот образ в материале.  

Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 

 выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как техническим средством, его 

основными устройствами и их назначением базовые действия с компьютером и другими средствами 

ИКТ, используя безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного аппарата 

эргономичные приемы работы; выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

 пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой информации; 

 пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с простыми 

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

Выпускник получит возможность научиться пользоваться доступными приемами работы с 

готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а также познакомится с 

доступными способами ее получения, хранения, переработки. 

 

Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий на разных этапах 

обучения 

 

Личностные УУД Регулятивные УУД Познавательные УУД 

1 класс 

1. Ценить и принимать 1. Организовывать свое 1. Ориентироваться в 

следующие базовые рабочее место под учебнике: определять 

ценности: «добро», руководством учителя. умения, которые будут 

«терпение», «Родина», 2. Определять цель сформированы на основе 

«природа», «семья». выполнения заданий на изучения данного раздела. 

2. Уважать к своей семье, к уроке, во внеурочной 2. Отвечать на простые 

своим родственникам, деятельности, в жизненных вопросы учителя, находить 

любовь к родителям. ситуациях под руководством нужную информацию в 

3. Освоить роли ученика; учителя. учебнике. 

формирование интереса 3. Определять план 3. Сравнивать предметы, 

(мотивации) к учению. выполнения заданий на объекты: находить общее и 

4. Оценивать жизненные уроках, внеурочной различие. 

ситуаций и поступки героев деятельности, жизненных 4. Группировать предметы, 

художественных текстов с ситуациях под руководством объекты на основе 

точки зрения учителя. существенных признаков. 

общечеловеческих норм. 4. Использовать в своей 5.   Подробно пересказывать 
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 деятельности простейшие прочитанное или 

 приборы: линейку, прослушанное; определять 

 треугольник и т.д. тему. 

2 класс 

1. нить и принимать 1. Самостоятельно 1. Ориентироваться в 

учебнике: определять умения, 

которые будут сформированы 

на основе 

изучения данного раздела; 

определять круг своего 

незнания. 

2. Отвечать на простые и 

сложные вопросы учителя, 

самим задавать вопросы, 

находить нужную информацию 

в учебнике. 

3. Сравнивать и группировать 

предметы, объекты по 

нескольким основаниям; 

находить закономерности; 

самостоятельно продолжать их 

по установленном правилу. 

 

4. Подробно пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; составлять 

простой план . 

5. Определять, в каких 

источниках можно найти 

следующие базовые организовывать свое рабочее 

ценности: «добро», место. 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья», «мир», 

«настоящий друг». 

2. Следовать режиму 

организации учебной и 

внеучебной деятельности. 

2. Уважение к своему народу, 

к своей Родине. 

3. Определять цель учебной 

деятельности с помощью 

3. Освоение личностного учителя и самостоятельно. 

смысла учения, желания 

учиться. 

4. Оценка жизненных 

4. Определять план 

выполнения заданий на уроках, 

внеурочной 

ситуаций и поступков героев деятельности, жизненных 

художественных текстов с ситуациях под руководством 

точки зрения учителя. 

общечеловеческих норм. 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 

3 класс 

1. Ценить и принимать 1. Самостоятельно 1. Ориентироваться в 

следующие базовые организовывать свое рабочее учебнике: определять 

ценности: «добро», место в соответствии с целью умения, которые будут 

«терпение», «Родина», выполнения заданий. сформированы на основе 

«природа», «семья», «мир», 2. Самостоятельно изучения данного раздела; 

«настоящий друг», определять важность или определять круг своего 

«справедливость», «желание необходимость выполнения незнания; планировать свою 

понимать друг друга», различных задания в учебном работу по изучению 

«понимать позицию процессе и жизненных незнакомого материала. 

другого». ситуациях. 2. Самостоятельно 

2. Уважение к своему народу, 3. Определять цель учебной предполагать, какая 
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к другим народам, деятельности с помощью дополнительная информация 

терпимость к обычаям и самостоятельно. буде нужна для изучения 

традициям других народов. 4. Определять план незнакомого материала; 

3. Освоение личностного выполнения заданий на отбирать необходимые 

смысла учения; желания уроках, внеурочной источники информации 

продолжать свою учебу. деятельности, жизненных среди предложенных 

4. Оценка жизненных ситуациях под руководством учителем словарей, 

ситуаций и поступков героев учителя. энциклопедий, справочников. 

художественных текстов с 5. Определять правильность 3. Извлекать информацию, 

точки зрения выполненного задания на представленную в разных 

общечеловеческих норм, основе сравнения с формах (текст, таблица, 

нравственных и этических предыдущими заданиями, схема, экспонат, модель, 

ценностей. или на основе различных а, иллюстрация и др.) 

 образцов. 4. Представлять информацию 

 6. Корректировать в виде текста, таблицы, 

 выполнение задания в схемы, в том числе с 

 соответствии с планом, помощью ИКТ. 

 условиями выполнения, 5.Анализировать, 

 результатом действий на сравнивать, группировать 

 определенном этапе. различные объекты, явления, 

 7. Использовать в работе факты. 

 литературу, инструменты,  

 приборы.  

 8. Оценка своего задания по  

 параметрам, заранее  

 представленным.  

4 класс 

1. Ценить и принимать 1. Самостоятельно 1. Ориентироваться в 

следующие базовые формулировать задание: учебнике: определять 
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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. 

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. 

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, 

представлять информацию на 

основе схем, моделей, 

сообщений. 

6. Составлять сложный план 

текста. 

7. Уметь передавать 

содержание в сжатом, 

выборочном или развѐрнутом 

виде. 

 

2. Основное содержание учебного предмета   

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживания 

Трудовая деятельность и ее значение в жизни человека. Рукотворный мир как  результат труда 

человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, техника, предметы быта и 
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декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов России (на примере 2–3 народов). 

Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства разных народов, 

отражающие природные, географические и социальные условия конкретного народа. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, эстетическая 

выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). Бережное отношение к 

природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии; традиции и творчество мастера 

в создании предметной среды (общее представление). 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирование трудового 

процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов, распределение 

рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и других дидактических материалов), ее 

использование в организации работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых группах, 

осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и подчиненный). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и 

воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные проекты. Культура 

межличностных отношений в совместной деятельности. Результат проектной деятельности – изделия, 

услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), праздники и т. п. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание доступных 

видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

 

Технология ручной обработки материалов
3
. Элементы графической грамоты 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физических, 

механических и технологических свойств доступных материалов. Многообразие материалов и их 

практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. 

Выбор материалов по их декоративно-художественным и конструктивным 

свойствам, использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от 

назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используемых 

инструментов), выполнение приемов 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 деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, 

угольника, циркуля), выделение деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), 

формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клеевое, ниточное, 

проволочное, винтовое и другие виды соединения), отделка изделия или его деталей (окрашивание, 

вышивка, аппликация и др.). Выполнение отделки в соответствии с особенностями декоративных 

орнаментов разных народов России (растительный, геометрический и другие орнаменты). 

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды условных 

графических изображений: рисунок, простейший чертеж, эскиз, развертка, схема (их узнавание). 

Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва). 

Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на простейший чертеж, эскиз. 

Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме. 

 



 

340 

 

 

Конструирование и моделирование 

Общее представление о конструировании как создании конструкции каких- либо изделий 

(технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее представление). Понятие о 

конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их сборки. Виды и способы соединения 

деталей. Основные 
3
 В начальной школе могут использоваться любые доступные в обработке учащимся экологически 

безопасные материалы (природные, бумажные, текстильные, синтетические и др.), материалы, 

используемые в декоративно-прикладном творчестве региона, в котором проживают школьники. 

требования к изделию (соответствие материала, конструкции и внешнего оформления назначению 

изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, рисунку, 

простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико-технологическим, 

функциональным, декоративно-художественным и пр.). Конструирование и моделирование на 

компьютере и в интерактивном конструкторе. 

Практика работы на компьютере 

Информация, ее 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 приемы поиска информации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение 

безопасных приемов труда при работе на компьютере; бережное отношение к техническим 

устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на 

электронных носителях. 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): преобразование, 

создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по интересной детям тематике. Вывод 

текста на принтер. Использование рисунков из ресурса компьютера, программ Word и Power Point. 

 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы учебного предмета   

1 класс 

№ 

урока 

Тема, раздел темы  Кол-во 

часов 

                              Художественное конструирование из природного материала (4ч)  

1  Вводный урок. Конструируем из природного материала. 1 

2 Мозаика из семян на пластилиновой основе. 1 

3 Аппликация из листьев. 1 

4 Деревья из природного материала. 1 

                                                                    Лепка (5ч) 

5 Из истории пластилина. Рисуем пластилином. 1 

6 «Печатаем» рисунки на пластилиновой основе. 1 
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7 Раскрашиваем пластилином. 1 

8 Рисуем жгутиками из пластилина. 1 

9 Лепка животных из пластилина. 1 

                                                Художественное вырезание (4ч) 

10 Вырезанная из бумаги аппликация. 1 

11 Мозаика из бумаги «Морская звезда» 1 

12 Аппликация из кругов 1 

13 Геометрическая мозаика. 1 

                                                                Плетение (4ч) 

14 Плетение в две, три пряди. 1 

15 Аппликация из косичек «Улитка» 1 

16 Аппликация с использование «косичек»  «Обезьянка» 1 

17 Плоское прямое плетение. 1 

                                                      Шитьѐ и вышивание (4ч) 

18 Пришиваем пуговицы. 1 

19 Вышивание. 1 

20-21 Шьѐм для кукол шапочку и фартук.  2 

                                                  Художественное складывание (4ч) 

22 Складывание полоски и прямоугольника. 1 

23 Оригами «Заяц и лиса». 1 

24 Оригами «Золотая рыбка». 1 

25 Игрушки из скрученных бумажных полосок. 1 

                    Объемное моделирование и конструирование из готовых форм (5ч) 

26 Конструирование  из бумаги «Черепаха»  1 

27 Конструирование из бумаги «Доктор Айболит» 1 

28 Конструирование из бумаги «Волк» 1 

29 Необычные «мягкие» игрушки «Птичка» 1 

30 Необычные «мягкие» игрушки «Осьминог» 1 

Объемное моделирование из готовых геометрических форм (2ч) 

31 Объемное моделирование из готовых геометрических форм 

«Паровозик». 

1 
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32 Объемное моделирование «Модели самолетов» 1 

                                                   Работа с конструктором (1ч) 

33 Мир конструкторов. 1 

Итогo                                                                                                                              33 

 

2 класс 

№ урока Тема, раздел темы  Кол-во 

часов 

Лепка (6 ч) 
1  Вводный урок. Лепка. Рисунок на пластилине.  1 

2 Лепка из теста. 1 

3 Лепка. Налепные украшения. 1 

4 Универсальный робот. 1 

5 Сказочная принцесса. 1 

6 Лепка из целого куска пластилина способом вытягивания. 1 

Аппликация(7 ч) 

7 Обрывная аппликации. 1 

8 Аппликация «Чудо- дерево» 1 

9 Объемная аппликация «Коровка» 1 

10 Аппликация из птичьих перьев «Птицы». 1 

11 Обрывная аппликация из журнальной бумаги и фантиков 

«Поросенок». 

1 

12 Аппликация из кружев, приклеенных на бумагу , на картонной 

основе. 

1 

13 Аппликация из ткани, приклеенной на бумагу. 1 

Художественное складывание (2 ч) 

14 Художественное складывание гармошкой «Бабочка» 1 

15 Оригами.  1 

Плетение (1 ч) 

16 Прямое плетение из полосок бумаги «Плетень». 1 
Мозаика (7 ч) 

17 Мозаика из обрывных кусочков «Ваза с цветами». 1 

18 Мозаика из газетных комочков «Барашек». 1 

19 Живописная мозаика из обрывных кусочков бумаги «Собачка». 1 

20 Объемная мозаика из гофрированной бумаги «Филин на ветке». 1 

21 Мозаика из фольги «Космонавт». 1 

22 Мозаика и аппликация из геометрических фигур. 1 

23 Мозаика из частей круга. 1 

Объемное моделирование и конструирование из бумаги (1 ч) 

24 Игрушки из бумажных полосок. 1 

Объемное моделирование и конструирование из готовых форм (2 ч) 

25 Модели из крупных коробок. 1 

26 Летающие модели. 1 

Шитьѐ и вышивание (7 ч) 

27-28 Шитье и вышивание. Шов «вперед иголку». 2 

29 Пуговицы в поделках «Грибок». 1 

30-31 Аппликация «Оля и Коля». 2 

32-33 Я – парикмахер (объемная аппликация). 2 
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Работа с конструктором (1 ч) 

34 Изготовление моделей из деталей конструктора.   1 

Итого                                                                                                                              34 

 

 

3 класс 

№ 

урока 

Тема, раздел темы  Кол-во 

часов 

Лепка (2 ч)  
1 Вводный урок.  Современные игрушки из пластилина. 1 

2 Пластилиновый град. 1 

Аппликация (4 ч) 

3 Выпуклая контурная аппликация. 1 

4 Открытки. 1 

5 Мозаика из мелких природных материалов «Алые паруса». 1 

6 Коллаж «Тряпичный домик». 1 

Художественное складывание (2 ч) 

7 Оригами из квадрата и прямоугольника. Модульное оригами. 1 

8 Складываем и вырезаем. 1 

Объемное плетение  бумаги (2 ч) 

9 Объемное плетение  бумаги из двух полосок «Гармошка». 1 

10 Объемное плетение бумаги из двух полосок «Лягушка». 1 

Художественное вырезание(7 ч) 

11 Как появилась бумага. Из истории вырезания. 1 

12 Симметричное вырезание «Гирлянда». 1 

13 Симметричное вырезание «Такие разные снежинки». 1 

14 Симметричное вырезание «Звездочки». 1 

15 Прорезная аппликация «Открытка приглашение». 1 

16 Витражи. 1 

17 Симметричные прорезы. 1 

Плетение с помощью нитки и иголки (3 ч) 

18 Плетение с помощью нитки и иголки «Рисунки из углов». 1 

19 Плетение с помощью нитки и иголки  «Узоры в круге» 1 

20 Плетение с помощью нитки и иголки «Узоры в треугольнике и 

квадрате». 

1 

Объемное моделирование и конструирование из бумаги (6 ч) 

21 Объемные изделия с щелевым замком «Объемное сердечко» 1 

22 Объемные изделия с щелевым замком «Птицы из полосок» 1 

23 Объемные изделия  с клапанами «Ушки для праздника». 1 

24 Объемные изделия с разными способами соединения « Ласточка». 1 

25 Конструирование из объемных форм «Строим дом». 1 

26 Летающие модели, изготовленные по чертежам «Вертушка». 1 

27 Шитье и вышивание. Швы «через край» и «петельный». 1 

28- 

29 

Плоские игрушки из ткани, соединѐнные швом «Чудики». 2 

30 Плоские игрушки из ткани, соединѐнные клеем «Кошечка». 1 

31 Мозаика из элементов круга и овала «Наши любимые животные». 1 
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32 Игрушки из картона с подвижными деталями «Петух». 1 

33 Головоломки из картона и шнура. 1 

Работа с конструктором (1 ч) 

34 Мир конструктора. Знакомство с бытовой техникой. Урок-

выставка «Наше творчество». 

1 

Итого                                                                                                                             34 

 

 

4 класс 

 

№ 

урока 

Тема, раздел темы  Кол-во 

часов 

Художественное конструирование из растений (2 ч) 

1 Вводный урок. Букеты и композиции из живых растений. 1 

 

2 Композиция из сухих растений. 1 

Моделирование и конструирование из разных материалов (3 ч) 

3 Соломенная скульптура. 

Куклы из ниток. 

1 

4 

  

Мастерим из проволоки. Контурные фигурки. Каркасные 

фигурки. 

  

1 

5 Нанизывание на проволоку. Проволочная скульптура 1 

6 Лоскутная мозаика на бумаге «Лоскутные рисунки». 1 

7-8 Шьем лоскутную мозаику  

«Карман- лакомник». 

2 

9  Вышивание крестиком. 1 

10 Шов «вприкреп».  

Теплая осень. 

1 

11 Шов «петельки». Новогодняя открытка. 1 

12 Объемные поделки с надрезами. Цветы для Нового года 1 

13 Ажурные игрушки. 

Бумажный город 

1 

 

14 Криволинейное складывание 1 

15 Конструирование из объемных тел 1 

Роспись ткани (3 ч) 

16 Свободная роспись. Коллаж «Аквариум» 1 

17 Роспись по соли. Узоры Деда Мороза 1 

18 Холодный батик «Бабочка» 1 

Вязание (5 ч) 

19 Вязание крючком. Приемы вязания. 1 

20 Картинки из вязаных цепочек «Цветок» 1 

21 Вязание столбиками без накида «Сумочки» 1 

22 Вязание на спицах. Набор петель.   Виды петель 1 

23 Чулочная вязка «Гусеница» 1 

Папье-Маше (5 ч) 

24-25 Слоистое  

папье-маше 

2 
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26 Герб класса 1 

27 Шумелки  1 

28 Маски  1 

Объемное моделирование из ткани (5 ч) 

29 Моделирование бесшовных кукол 1 

30-31 Игрушки из плотной ткани «Собачка» 2 

32-33 Игрушки из тонких тканей «Дутики» 2 

Работа с конструктором (1 ч) 

34 Мир конструктора. Знакомство с бытовой техникой. Урок-

выставка «Наше творчество». 

 

1 

 

 

Итого                                                                                                                                 34 
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2.2.12.Физическая  культура  

1.Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

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

существенных ограничений по нагрузке) 

В результате обучения обучающиеся на уровне начального  

общего образования начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, 

физического развития, физической подготовленности и трудовой деятельности. 

Знания о физической культуре  

Выпускник научится: 

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

зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической культуры, закаливания, прогулок на свежем 

воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления здоровья, развития основных физических 

качеств; 

-раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой на успешное выполнение 

учебной и трудовой деятельности, укрепление здоровья и развитие физических качеств; 

-ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать основные физические качества 

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

направленные на их развитие; 

-характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры и организовывать места 

занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в помещениях, так и на открытом 

воздухе). 

Выпускник получит возможность научиться: 

-выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью; 

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

корректировать режим дня с учетом своей учебной и внешкольной деятельности, показателей своего 

здоровья, физического развития и физической подготовленности. 

Способы физкультурной деятельности Выпускник научится: 

-отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и выполнять их в 

соответствии с изученными правилами; 

-организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время отдыха на открытом 

воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), соблюдать правила взаимодействия с 

игроками; 

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

быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) с помощью тестовых упражнений; вести систематические 

наблюдения за динамикой показателей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных занятий, результатов 

наблюдений за динамикой основных показателей физического развития и физической подготовленности; 

целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по развитию физических 

качеств; 

 

выполнять простейшие приемы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах. 
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Физическое совершенствование  

Выпускник научится: 

выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, упражнения на 

развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости, равновесия); оценивать величину 

нагрузки по частоте пульса (с помощью специальной таблицы); 

выполнять организующие строевые команды и приемы; 

выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, гимнастическое бревно); 

выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мячей разного веса и объема); 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощенным правилам; 

выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

выполнять передвижения на лыжах.  

 

Базовым результатом образования в области физической культуры в начальной школе является освоение 

учащимися основ физкультурной деятельности. Кроме того, предмет «Физическая культура» способствует 

развитию личностных качеств учащихся и является средством формирования у обучающихся 

универсальных способностей (компетенций). Эти способности (компетенции) выражаются в 

метапредметных результатах образовательного процесса и активно проявляются в разнообразных видах 

деятельности (культуры), выходящих за рамки предмета «Физическая культура». 

 

Универсальными компетенциями учащихся на этапе начального общего образования по физической 

культуре являются: 

— умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства для достижения 

ее цели; 

— умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со сверстниками в 

достижении общих целей; 

— умения доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в процессе общения и 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 

 

Личностными результатами освоения учащимися содержания программы по физической культуре 

являются следующие умения: 

— активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения и 

доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

— проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в различных 

(нестандартных) ситуациях и условиях; 

— проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей; 

— оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и общие интересы. 
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Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы по физической культуре 

являются следующие умения: 

— характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на основе освоенных 

знаний и имеющегося опыта; 

— находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их исправления; 

— общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и взаимопомощи, 

дружбы и толерантности; 

— обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий физической 

культурой; 

— организовывать самостоятельную деятельность с учетом требований ее безопасности, сохранности 

инвентаря и оборудования, организации места занятий; 

— планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее выполнения; 

— анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить возможности и 

способы их улучшения; 

— видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в движениях и 

передвижениях человека; 

— оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами; 

— управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять хладнокровие, 

сдержанность, рассудительность; 

         — технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, использовать 

их в игровой и соревновательной деятельности. 

 

Предметными результатами освоения учащимися содержания программы по физической культуре 

являются следующие умения: 

— планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать отдых и досуг с 

использованием средств физической культуры; 

— излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать ее роль и значение в 

жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной деятельностью; 

— представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, физического развития и 

физической подготовки человека; 

— измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длину и массу тела), развития 

основных физических качеств; 

— оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении учебных заданий, 

доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и способы их устранения; 

— организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы соревнований, 

осуществлять их объективное судейство; 

— бережно обращаться с инвентарем и оборудованием, соблюдать требования техники безопасности к 

местам проведения; 

— организовывать и проводить занятия физической культурой с разной целевой направленностью, 

подбирать для них физические упражнения и выполнять их с заданной дозировкой нагрузки; 
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— характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, регулировать ее напряженность 

во время занятий по развитию физических качеств; 

— взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований; 

— в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных действий, анализировать и 

находить ошибки, эффективно их исправлять; 

— подавать строевые команды, вести подсчет при выполнении общеразвивающих упражнений; 

— находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия разными учениками, 

выделять отличительные признаки и элементы; 

— выполнять акробатические и гимнастические комбинации на высоком техничном уровне, 

характеризовать признаки техничного исполнения; 

— выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой и соревновательной 

деятельности; 

— выполнять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в различных 

изменяющихся, вариативных условиях. 

1 класс 

В результате освоения программного материала по физической культуре учащиеся 1 класса должны: 

      1. иметь представление: 

      а) о связи занятий физическими упражнениями с укреплением здоровья и повышением физической 

подготовленности; 

     б)  о способах изменения направления и скорости движения; 

     в)  о режиме дня и личной гигиене; 

     г)   о правилах составления комплексов утренней зарядки; 

          2.  уметь: 

     а)  выполнять комплексы упражнений, направленные на формирование правильной осанки; 

     б)  выполнять комплексы упражнений утренней зарядки и физкультминуток; 

     в)  играть в подвижные игры; 

     г)  выполнять передвижения в ходьбе, беге, прыжках разными способами; 

     д)  выполнять строевые упражнения; 

 

        е)демонстрировать уровень физической подготовленности (см. табл. 1). 

  

Контрольные 

упражнения 

Уровень 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

Мальчики Девочки 
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Подтягивание на 

низкой перекладине 

из виса лежа, кол-во 

раз 

11 – 12 9 – 10 7 – 8 9 – 10 7 – 8 5 – 6 

Прыжок в длину с 

места, см 

118 – 120 115 – 117 105 – 114 116 – 118 113 – 115 95 – 112 

Наклон вперед, не 

сгибая ног в коленях 

Коснуться 

лбом 

колен 

Коснуться 

ладонями 

пола 

Коснуться 

пальцами 

пола 

Коснуться 

лбом 

колен 

Коснуться 

ладонями 

пола 

Коснуться 

пальцами 

пола 

Бег 30 м с высокого 

старта, с 

6,2 – 6,0 6,7 – 6,3 7,2 – 7,0 6,3 – 6,1 6,9 – 6,5 7,2 – 7,0 

Бег 1000 м Без учета времени 

 

2 класс 

В результате освоения Обязательного минимума содержания учебного предмета «Физическая культура» 

учащиеся 2 класса должны: 

        1. иметь представление: 

      а)  о зарождении древних Олимпийских игр; 

      б) о физических качествах и общих правилах определения уровня их развития; 

       в) о правилах проведения закаливающих процедур; 

       г) об осанке и правилах использования комплексов физических упражнений для формирования 

правильной осанки; 

      2. уметь: 

       а) определять уровень развития физических качеств (силы, быстроты, гибкости); 

       б) вести наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью; 

       в)  выполнять закаливающие водные процедуры (обтирание); 

       г)  выполнять комплексы упражнений для формирования правильной осанки; 

       д) выполнять комплексы упражнений для развития точности метания малого мяча; 

       е)  выполнять комплексы упражнений для развития равновесия; 

 

        демонстрировать уровень физической подготовленности (см. табл. 1). 

  

Контрольные 

упражнения 

Уровень 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

Мальчики Девочки 
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Подтягивание на 

низкой перекладине 

из виса лежа, кол-во 

раз 

11 – 12 9 – 10 7 – 8 9 – 10 7 – 8 5 – 6 

Прыжок в длину с 

места, см 

118 – 120 115 – 117 105 – 114 116 – 118 113 – 115 95 – 112 

Наклон вперед, не 

сгибая ног в коленях 

Коснуться 

лбом 

колен 

Коснуться 

ладонями 

пола 

Коснуться 

пальцами 

пола 

Коснуться 

лбом 

колен 

Коснуться 

ладонями 

пола 

Коснуться 

пальцами 

пола 

Бег 30 м с высокого 

старта, с 

6,2 – 6,0 6,7 – 6,3 7,2 – 7,0 6,3 – 6,1 6,9 – 6,5 7,2 – 7,0 

Бег 1000 м Без учета времени 

 

 3 класс 

В результате освоения обязательного минимума содержания учебного предмета «Физическая культура» 

учащиеся 3 класса должны: 

1. иметь представление: 

      а)  о физической культуре и ее содержании у народов Древней Руси; 

     б)  о разновидностях физических упражнений: общеразвивающих, подводящих и соревновательных; 

     в) об особенностях игры в футбол, баскетбол, волейбол; 

       2. уметь: 

      а)  составлять и выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на развитие силы, быстроты, 

гибкости и координации; 

     в)  выполнять комплексы общеразвивающих и подводящих упражнений для освоения технических 

действий игры в футбол, баскетбол и волейбол; 

     г)  проводить закаливающие процедуры (обливание под душем); 

      д)  составлять правила элементарных соревнований, выявлять лучшие результаты в развитии силы, 

быстроты и координации в процессе соревнований; 

      е) вести наблюдения за показателями частоты сердечных сокращений во время выполнения 

физических упражнений; 

        демонстрировать уровень физической подготовленности (см. табл. 3). 

Контрольные 

упражнения 

Уровень 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

Мальчики Девочки 

Подтягивание в 5 4 3       
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висе, кол-во раз 

Подтягивание в 

висе лежа, 

согнувшись, кол-во 

раз 

      12 8 5 

Прыжок в длину с 

места, см 

150 – 160 131 – 149 120 – 130 143 – 152 126 – 142 115 – 125 

Бег 30 м с высокого 

старта, с 

5,8 – 5,6 6,3 – 5,9 6,6 – 6,4 6,3 – 6,0 

 

6,5 – 5,9 6,8 – 6,6 

Бег 1000 м, мин. с 5.00 5.30 6.00 6.00 

 

6.30 7.00 

Ходьба на лыжах 1 

км, мин. с 

8.00 8.30 9.00 8.30 

 

9.00 9.30 

  

4 класс 

В результате освоения Обязательного минимума содержания учебного предмета «Физическая культура» 

учащиеся 4 класса должны: 

       1. знать и иметь представление: 

     а)  о роли и значении занятий физическими упражнениями в подготовке солдат в русской армии; 

    б) о физической подготовке и ее связи с развитием физических качеств, систем дыхания и 

кровообращения; 

    в)  о физической нагрузке и способах ее регулирования; 

     г)  о причинах возникновения травм во время занятий физическими упражнениями, профилактике 

травматизма; 

     2.  уметь: 

      а)  вести дневник самонаблюдения; 

     в)  выполнять простейшие акробатические и гимнастические комбинации; 

     г)   подсчитывать частоту сердечных сокращений при выполнении физических упражнений с разной 

нагрузкой; 

    д) выполнять игровые действия в футболе, баскетболе и волейболе, играть по упрощенным правилам; 

    е) оказывать доврачебную помощь при ссадинах, царапинах, легких ушибах и потертостях; 

 

        Демонстрировать уровень физической подготовленности (см. табл.) 

 Контрольные 

упражнения 

Уровень 

высокий средний низкий высокий средний низкий 
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Мальчики Девочки 

Подтягивание в 

висе, кол-во раз 

6 4 3       

Подтягивание в 

висе лежа, 

согнувшись, кол-во 

раз 

      18 15 10 

Бег 60 м с высокого 

старта, с 

10.0 10.8 11.0 

 

10.3 11.0 11.5 

Бег 1000 м, мин. с 4.30 5.00 

 

5.30 5.00 5.40 6.30 

Ходьба на лыжах 1 

км, мин. с 

7.00 7.30 

 

8.00 7.30 8.00 8.30 

 

Формирование универсальных учебных действий: 

Личностные УДД 

-  Ценностно-смысловая ориентация учащихся, 

-  Действие смыслообразования, 

-  Нравственно-этическое оценивание 

Коммуникативные УДД 

  -  Умение выражать свои мысли, 

 -   Разрешение конфликтов, постановка вопросов. 

 -   Управление поведением партнера: контроль, коррекция. 

 -    Планирование сотрудничества с учителем и сверстниками. 

 -    Построение  высказываний в соответствии с условиями коммутации. 

Регулятивные УДД 

  -      Целеполагание,  

  -      Волевая саморегуляция,  

  -      Коррекция, 

  -      Оценка качества и уровня усвоения. 

  -      Контроль в форме сличения с эталоном. 

  -     Планирование промежуточных целей с учетом результата. 

Познавательные универсальные действия: 

Общеучебные: 
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-     Умение структурировать знания, 

-      Выделение и формулирование учебной цели. 

-      Поиск и  выделение необходимой информации 

-      Анализ объектов; 

-      Синтез, как составление целого из частей 

-       Классификация объектов. 

2. Содержание учебного предмета 

Структура и содержание учебного предмета задаются в предлагаемой программе в конструкции 

двигательной деятельности с выделением соответствующих учебных разделов: «Знания о физической 

культуре», «Способы двигательной деятельности» и «Физическое совершенствование». 

1-4  класс 102 часа. 

Знания о физической культуре ( 3 часа) 

Возникновение первых спортивных соревнований. Появление мяча, упражнений и игр с мячом. История 

зарождения древних Олимпийских игр. Физические упражнения, их от естественных движений. Основные 

физические качества: сила, быстрота, выносливость, гибкость, равновесие, закаливание (обтирание). 

Способы физкультурной деятельности (3 часа) 

Выполнение утренней зарядки и гимнастики под музыку; проведение закаливающих процедур; 

выполнение упражнений, развивающих быстроту и равновесие, совершенствующих точность броска 

малого мяча. Подвижные игры и занятия физическими упражнениями во время прогулок.  Изменение 

длинны и массы тела. 

Физическое совершенствование (72 часа) 

Гимнастика с основами акробатики 18 часов 

Организующие команды и приемы: повороты кругом с разделением по команде «Кругом! Раз-два»; 

перестроение по двое в шеренге и в колонне; передвижение в колоне с разной дистанцией и темпом, по 

диагонали и противоходом. 

Акробатические упражнения из положения лежа на спине, стойка на лопатках, кувырок вперед в 

группировке; из стойки на лопатках полупереворот назад в стойку на коленях. 

Гимнастические упражнения прикладного характера: танцевальные упражнения, упражнения на низкой 

перекладине - вис согнутых руках, вис стоя спереди, сзади с зависом на одной, двумя ногами. 

Легкая атлетика 18 часов 

Бег: равномерный бег с последующим ускорением, челночный бег 3х10, бег с изменением частоты шагов. 

Броски: большого мяча снизу из положения стоя и сидя из-за головы. 

Метание малого мяча на дальность из-за головы. 

Прыжки: на месте и с поворотом на 90 и 100 градусов, по разметкам, через препятствия; в высоту с 

прямого разбега; со скакалкой. 

Кроссовая подготовка, мини-футбол 18 часов. 

1. Бег по слабопересеченной местности до 1 км. 

2. Равномерный медленный бег до 5 мин. 

3. Кросс до 800 м. (мал.) до 500 м. (дев.) 
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4. Спортивная игра мини-футбол: а) удары по мячу ногой. 

                                                       б) остановка мяча ногой, отбор мяча. 

                                                       в) тактические действия в защите и нападении 

          5. Бег по пересеченной местности. 

         6. Равномерный бег до 6 мин. 

         7. Кросс до 1 км. 

         8. Бег с преодолением препятствий.  

Подвижные игры 18 часов 

На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: «Волна», «Неудобный бросок», «Что 

изменилось», «Посадка картофеля», «Прокати быстрее мяч», эстафеты типа: «Веревочка под ногами», 

«Эстафеты с обручами» 

На материале раздела «легкая атлетика»: «Точно в мишень», «Вызов номеров», «Невод», «Мяч соседу», 

«Мышеловка». 

На материале раздела «Спортивные  игры»: 

Футбол: остановка катящегося мяча, ведение мяча внешней и внутренней частью стопы, с остановками по 

сигналу, с обводкой стоек. Подвижные игры «Гонка мячей», « Метко в цель», «Слалом с мячом», «Бросок 

ногой» 

Баскетбол 12 часов: специальные передвижения без мяча в стойке баскетболиста, приставными шагами 

правым и левым боком; бег спиной вперед; остановка в шаге и прыжком; ведение мяча на месте, по 

прямой, по дуге. Подвижные игры « Мяч среднему», «Мяч соседу», «Бросок мяча в колонне». 

Волейбол 12 часов: подводящие упражнения для обучения прямой нижней и верхней подаче; 

специальные движения – подбрасывание мяча на определенную высоту и расстояние от туловища; 

подвижные игры: «Волна», «Неудобный бросок». 

Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических качеств 

 

1 класс 

Знания о физической культуре 

Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими упражнениями. 

Возникновение физической культуры у древних людей. Ходьба, бег, прыжки, лазанье и ползание, ходьба 

на лыжах как жизненно важные способы передвижения человека. Режим дня и личная гигиена. 

Способы физкультурной деятельности 

Оздоровительные занятия в режиме дня: комплексы утренней зарядки, физкультминутки. Подвижные 

игры во время прогулок: правила организации и проведения игр, выбор одежды и инвентаря. Комплексы 

упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц туловища. 

Физическое совершенствование 

Гимнастика с основами акробатики 

Организующие команды и приемы: построение в шеренгу и колонну; выполнение основной стойки по 

команде «Смирно!»; выполнение команд «Вольно!», «Равняйсь!», «Шагом марш!», «На месте стой!»; 

размыкание в шеренге и колонне на месте; построение в круг колонной и шеренгой; повороты на месте 
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налево и направо по командам «Налево!» и «Направо!»; размыкание и смыкание приставными шагами в 

шеренге. 

Акробатические упражнения: упоры (присев, лежа, согнувшись, лежа сзади); седы (на пятках, углом); 

группировка из положения лежа и раскачивание в плотной группировке (с помощью); перекаты назад из 

седа в группировке и обратно (с помощью); перекаты из упора присев назад и боком. 

Гимнастические упражнения прикладного характера: передвижение по гимнастической стенке вверх и 

вниз, горизонтально лицом и спиной к опоре; ползание и переползание по-пластунски; преодоление 

полосы препятствий с элементами лазанья, перелезания поочередно перемахом правой и левой ногой, 

переползания; танцевальные упражнения (стилизованные ходьба и бег); хождение по наклонной 

гимнастической скамейке; упражнения на низкой перекладине: вис стоя спереди, сзади, зависом одной и 

двумя ногами (с помощью). 

Легкая атлетика  

Бег: с высоким подниманием бедра, прыжками и ускорением, с изменяющимся направлением движения 

(змейкой, по кругу, спиной вперед), из разных исходных положений и с разным положением рук. 

Прыжки: на месте (на одной ноге, с поворотами вправо и влево), с продвижением вперед и назад, левым и 

правым боком, в длину и высоту с места; запрыгивание на горку из матов и спрыгивание с нее. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность двумя руками из-за головы, от груди. 

Метание: малого мяча правой и левой рукой из-за головы, стоя на месте, в вертикальную цель, в стену. 

Лыжные гонки  

Организующие команды и приемы: «Лыжи на плечо!», «Лыжи под руку!», «Лыжи к ноге!», «На лыжи 

становись!»; переноска лыж на плече и под рукой; передвижение в колонне с лыжами. 

Передвижения на лыжах ступающим и скользящим шагом. 

Повороты переступанием на месте. 

Спуски в основной стойке. 

Подъемы ступающим и скользящим шагом. 

Торможение падением. 

 

Подвижные игры  

На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: «У медведя во бору», «Раки», «Тройка», «Бой 

петухов», «Совушка», «Салки-догонялки», «Альпинисты», «Змейка», «Не урони мешочек», «Петрушка на 

скамейке», «Пройди бесшумно», «Через холодный ручей» 2; игровые задания с использованием строевых 

упражнений типа: «Становись — разойдись», «Смена мест». 

На материале раздела «Легкая атлетика»: «Не оступись», «Пятнашки», «Волк во рву», «Кто быстрее», 

«Горелки», «Рыбки», «Салки на болоте», «Пингвины с мячом», «Быстро по местам», «К своим флажкам», 

«Точно в мишень», «Третий лишний». 

На материале раздела «Лыжная подготовка»: «Охотники и олени», «Встречная эстафета», «День и ночь», 

«Попади в ворота», «Кто дольше прокатится», «На буксире». 

На материале раздела «Спортивные игры»: 

Футбол: удар внутренней стороной стопы («щечкой») по неподвижному мячу с места, с одного-двух 

шагов; по мячу, катящемуся навстречу; подвижные игры типа «Точная передача». 
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Баскетбол: ловля мяча на месте и в движении: низко летящего и летящего на уровне головы; броски мяча 

двумя руками стоя на месте (мяч снизу, мяч у груди, мяч сзади за головой); передача мяча (снизу, от 

груди, от плеча); подвижные игры: «Брось — поймай», «Выстрел в небо», «Охотники и утки». 

Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических качеств.  

2 класс 

Знания о физической культуре 

Возникновение первых спортивных соревнований. Появление мяча, упражнений и игр с мячом. История 

зарождения древних Олимпийских игр. Физические упражнения, их отличие от естественных движений. 

Основные физические качества: сила, быстрота, выносливость, гибкость, равновесие. Закаливание 

организма (обтирание). 

Способы физкультурной деятельности 

Выполнение утренней зарядки и гимнастики под музыку; проведение закаливающих процедур; 

выполнение упражнений, развивающих быстроту и равновесие, совершенствующих точность броска 

малого мяча. Подвижные игры и занятия физическими упражнениями во время прогулок. Измерение 

длины и массы тела. 

Физическое совершенствование 

Гимнастика с основами акробатики 

Организующие команды и приемы: повороты кругом с разделением по команде «Кругом! Раз-два»; 

перестроение по двое в шеренге и колонне; передвижение в колонне с разной дистанцией и темпом, по 

«диагонали» и «противоходом». 

Акробатические упражнения из положения лежа на спине, стойка на лопатках (согнув и выпрямив ноги); 

кувырок вперед в группировке; из стойки на лопатках полупереворот назад в стойку на коленях. 

Гимнастические упражнения прикладного характера: танцевальные упражнения, упражнения на низкой 

перекладине — вис на согнутых руках, вис стоя спереди, сзади, зависом одной, двумя ногами. 

Легкая атлетика 

Бег: равномерный бег с последующим ускорением, челночный бег 3 х 10 м, бег с изменением частоты 

шагов. 

Броски большого мяча снизу из положения стоя и сидя из-за головы. 

Метание малого мяча на дальность из-за головы. 

Прыжки: на месте и с поворотом на 90° и 100°, по разметкам, через препятствия; в высоту с прямого 

разбега; со скакалкой. 

Лыжные гонки 

Передвижения на лыжах: попеременный двухшажный ход. 

Спуски в основной стойке. 

Подъем «лесенкой». 

Торможение «плугом». 

Подвижные игры 

На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: «Волна», «Неудобный бросок», «Конники-

спортсмены», «Отгадай, чей голос», «Что изменилось», «Посадка картофеля», «Прокати быстрее мяч», 
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эстафеты типа: «Веревочка под ногами», «Эстафеты с обручами». 

На материале раздела «Легкая атлетика»: «Точно в мишень», «Вызов номеров», «Шишки – желуди – 

орехи», «Невод», «Заяц без дома», «Пустое место», «Мяч соседу», «Космонавты», «Мышеловка». 

На материале раздела «Лыжные гонки»: «Проехать через ворота», «Слалом на санках», «Спуск с 

поворотом», «Подними предмет» (на санках), «Кто быстрее взойдет на горку», «Кто дальше скатится с 

горки» (на лыжах). 

На материале раздела «Спортивные игры»: 

Футбол: остановка катящегося мяча; ведение мяча внутренней и внешней частью подъема по прямой, по 

дуге, с остановками по сигналу, между стойками, с обводкой стоек; остановка катящегося мяча 

внутренней частью стопы; подвижные игры: «Гонка мячей», «Метко в цель», «Слалом с мячом», 

«Футбольный бильярд», «Бросок ногой». 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча в стойке баскетболиста, приставными шагами правым и 

левым боком; бег спиной вперед; остановка в шаге и прыжком; ведение мяча на месте, по прямой, по дуге, 

с остановками по сигналу; подвижные игры: «Мяч среднему», «Мяч соседу», «Бросок мяча в колонне». 

Волейбол: подводящие упражнения для обучения прямой нижней и боковой подаче; специальные 

движения — подбрасывание мяча на заданную высоту и расстояние от туловища; подвижные игры: 

«Волна», «Неудобный бросок». 

Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических качеств. 

 3 класс 

Знания о физической культуре 

Физическая культура у народов Древней Руси. Связь физических упражнений с трудовой деятельностью. 

Виды физических упражнений (подводящие, общеразвивающие, соревновательные). Спортивные игры: 

футбол, волейбол, баскетбол. Физическая нагрузка и ее влияние на частоту сердечных сокращений (ЧСС). 

Закаливание организма (обливание, душ). 

Способы физкультурной деятельности 

Освоение комплексов общеразвивающих физических упражнений для развития основных физических 

качеств. Освоение подводящих упражнений для закрепления и совершенствования двигательных действий 

игры в футбол, волейбол, баскетбол. Развитие выносливости во время лыжных прогулок. Измерение 

частоты сердечных сокращений во время и после выполнения физических упражнений. Проведение 

элементарных соревнований. 

Физическое совершенствование 

Гимнастика с основами акробатики  

Акробатические упражнения: кувырок назад до упора на коленях и до упора присев; мост из положения 

лежа на спине; прыжки со скакалкой с изменяющимся темпом ее вращения. 

Гимнастические упражнения прикладного характера: лазанье по канату (3 м) в два и три приема; 

передвижения и повороты на гимнастическом бревне. 

Легкая атлетика 

Прыжки в длину и высоту с прямого разбега, согнув ноги. 

Лыжные гонки 

Передвижения на лыжах: одновременный двухшажный ход, чередование одновременного двухшажного с 
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попеременным двухшажным. 

Поворот переступанием 

Подвижные игры 

На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: «Парашютисты», «Догонялки на марше», 

«Увертывайся от мяча». 

На материале раздела «Легкая атлетика»: «Защита укрепления», «Стрелки», «Кто дальше бросит», 

«Ловишка, поймай ленту», «Метатели». 

На материале раздела «Лыжная подготовка»: «Быстрый лыжник», «За мной». 

На материале спортивных игр: 

Футбол: удар ногой с разбега по неподвижному и катящемуся мячу в горизонтальную (полоса шириной 

1,5 м, длиной до 7 – 8 м) и вертикальную (полоса шириной 2 м, длиной 7 – 8 м) мишень; ведение мяча 

между предметами и с обводкой предметов; подвижные игры: «Передал — садись», «Передай мяч 

головой». 

Баскетбол: специальные передвижения, остановка прыжком с двух шагов, ведение мяча в движении 

вокруг стоек («змейкой»), ловля и передача мяча двумя руками от груди; бросок мяча с места; подвижные 

игры: «Попади в кольцо», «Гонка баскетбольных мячей». 

Волейбол: прием мяча снизу двумя руками; передача мяча сверху двумя руками вперед-вверх; нижняя 

прямая подача; подвижные игры: «Не давай мяча водящему», «Круговая лапта». 

Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических качеств. 

4 класс 

Знания о физической культуре 

История развития физической культуры в России в XVII – XIX вв., ее роль и значение для подготовки 

солдат русской армии. Физическая подготовка и ее связь с развитием систем дыхания и кровообращения. 

Характеристика основных способов регулирования физической нагрузки: по скорости и 

продолжительности выполнения упражнения, изменению величины отягощения. Правила предупреждения 

травматизма во время занятий физическими упражнениями. Закаливание организма (воздушные и 

солнечные ванны, купание в естественных водоемах). 

Способы физкультурной деятельности 

Простейшие наблюдения за своим физическим развитием и физической подготовкой. Определение 

нагрузки во время выполнения утренней гимнастики по показателям частоты сердечных сокращений. 

Составление акробатических и гимнастических комбинаций из разученных упражнений. Проведение игр в 

футбол и баскетбол по упрощенным правилам. Оказание доврачебной помощи при легких ушибах, 

царапинах и ссадинах, потертостях. 

Физическое совершенствование 

Гимнастика с основами акробатики  

Акробатические упражнения: акробатические комбинации, например: мост из положения лежа на спине, 

опуститься в исходное положение, переворот в положение лежа на животе с опорой на руки, прыжком в 

упор присев; кувырок вперед в упор присев, кувырок назад в упор присев, из упора присев кувырок вперед 

до исходного положения, кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор 

присев, кувырок вперед. 
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Гимнастические упражнения прикладного характера: опорный прыжок через гимнастического козла — с 

небольшого разбега толчком о гимнастический мостик прыжок в упор стоя на коленях, переход в упор 

присев и соскок вперед; из виса стоя присев толчком двумя ногами перемах, согнув ноги в вис сзади 

согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное движение через вис сзади согнувшись со сходом 

«вперед ноги». 

Легкая атлетика 

Прыжки в высоту с разбега способом «перешагивание». 

Низкий старт. 

Стартовое ускорение. 

Финиширование. 

Лыжные гонки  

Передвижения на лыжах: одновременный одношажный ход; чередование изученных ходов во время 

передвижения по дистанции. 

Подвижные игры 

На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: задания на координацию движений типа: 

«Веселые задачи», «Запрещенное движение» (с напряжением и расслаблением мышц звеньев тела). 

На материале раздела «Легкая атлетика»: «Подвижная цель». 

На материале раздела «Лыжные гонки»: «Куда укатишься за два шага». 

На материале раздела «Плавание»: «Торпеды», «Гонка лодок», «Гонка мячей», «Паровая машина», 

«Водолазы», «Гонка катеров». 

На материале спортивных игр: 

Футбол: эстафеты с ведением мяча, с передачей мяча партнеру, игра в футбол по упрощенным правилам 

(«Мини-футбол»). 

Баскетбол: бросок мяча двумя руками от груди после ведения и остановки; прыжок с двух шагов; 

эстафеты с ведением мяча и бросками его в корзину, игра в баскетбол по упрощенным правилам («Мини-

баскетбол»). 

Волейбол: передача мяча через сетку (передача двумя руками сверху, кулаком снизу); передача мяча с 

собственным подбрасыванием на месте после небольших перемещений вправо, вперед, в парах на месте и 

в движении правым (левым) боком, игра в «Пионербол». 

 

Тематическое планирование с указанием отдельных часов, отводимых на освоение каждой темы 

1 класс 

№ 

п/п 

Тема , раздел темы Количество 

часов 

I – четверть (27 ч.)  

Легкая атлетика – 14 ч.  

1 Урок – сказка «Понятие о физической культуре. Правила по технике 

безопасности на уроках физической культуры». Комплексы упражнений 

для формирования правильной осанки и развития мышц туловища. Игра 

«Пингвины с мячом». 

1 

2 Урок – путешествие. «Ходьба обычная, на носках, на пятках, в 1 
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полуприседе, с различным положением рук под счет коротким, средним и 

длинным шагом».  Игра «Быстро по своим местам». Правила по технике 

безопасности на уроках лѐгкой атлетики. 

3 Спортивный калейдоскоп. Сочетание различных видов ходьбы. Игра 

«Слушай сигнал». 

1 

4 Спортивный марафон.  Обычный бег, бег с изменение направления 

движения. Бег в чередовании с ходьбой. Игра «Кошки - мышки». Игра 

«Вызов». Развитие скоростных качеств. 

1 

5 Спортивный марафон. «Бег с преодолением препятствий». Игра «С кочки 

на кочку». ОРУ. Игра «Два Мороза». Развитие скоростно-силовых 

качеств. 

1 

6 Спортивный марафон. Бег по размеченным участкам дорожки. ОРУ. Игра 

«У ребят порядок строгий». Развитие скоростно-силовых качеств. 

1 

7 Урок – игра Челночный бег. Игра «Ястреб и утка». ОРУ. Развитие 

выносливости. Понятие скорость бега. 

1 

8 Спортивный марафон  

«Совершенствование навыков бега. Медленный бег до 3 мин». ОРУ. 

Подвижная игра «Кто быстрее встанет в круг?» 

 

1 

9  Режим дня и личная гигиена. Подвижные игры во время прогулок: 

правила организации и проведения игр, выбор одежды и инвентаря. Игра 

«Шишки-желуди-орехи». 

1 

10 Эстафеты. Бег с ускорением. Игра «Быстро в круг». ОРУ. Развитие 

скоростно-силовых качеств.  

1 

11 Броски большого мяча (1 кг) на дальность двумя руками из-за головы. 

ОРУ. Игра «Воробьи и вороны». Развитие скоростно-силовых качеств. ТБ 

при метании набивного мяча. 

1 

12 Спортивный марафон  

«Совершенствование навыков бега. Медленный бег до 3 мин». 

Подвижная игра «Невод». 

 

1 

13 Эстафеты с мячами. Игра «Бросай поймай». Развитие координации. 1 

14 Прыжок в длину с места, с разбега, с отталкиванием одной и 

приземлением на две. Эстафеты. ОРУ. Игра « Мышеловка». Развитие 

прыжковых качеств. 

1 

Подвижные игры с элементами баскетбола– 14 ч.  

15 Игры на закрепление и совершенствование навыков бега (разучивание 

игры «К своим флажкам»). 

Правила по технике безопасности на уроках подвижных и спортивных 

игр. 

1 

16 Игры на закрепление и совершенствование развития скоростных 

способностей (разучивание игры «Пятнашки»). 

1 

17 Игры на закрепление и совершенствование навыков в прыжках 

(разучивание игры «Прыгающие воробушки»). 

1 

18 Игры на закрепление и совершенствование метаний на дальность и 

точность (игра «Кто дальше бросит», «Метко в цель»). 

1 

19 Игры на закрепление и совершенствование метаний на дальность и 

точность (игра «Точный расчет»). 

1 

20 Урок – путешествие «Упражнения на внимание». Подвижная игра 

«Охотники и утки». 

1 

21 Спортивный калейдоскоп «Упражнения на ловкость и координацию». 

Подвижная игра «Удочка». 

1 
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22 Ведение и  передача баскетбольного мяча. 

Подвижная игра «Круговая охота». 

1 

23 Подвижные игры с баскетбольным мячом. Подвижная игра «Передал — 

садись». 

1 

24 Подвижные игры с баскетбольным мячом. Подвижная игра «Передал — 

садись». 

1 

25 Подвижные игры с баскетбольным мячом. Подвижная игра «Не давай 

мяча водящему». 

1 

26 Спортивный марафон «Внимание, на старт». 

Игра «Капитаны». 

1 

27 Ходьба, бег, прыжки, лазанье и ползание, ходьба на лыжах как жизненно 

важные способы передвижения человека. Комплексы упражнений для 

формирования правильной осанки и развития мышц туловища. 

Игра «Не давай мяча водящему». 

1 

 

 

II – четверть (21 ч.) 

 

28 Урок – путешествие «Возникновение первых соревнований. Зарождение 

Олимпийских игр». Подвижная игра «Горелки». 

1 

Гимнастика с элементами акробатики – 15 ч. 

29 Строевые команды. Построения и перестроения. Игра «Класс, смирно!». 

Правила по технике безопасности на уроках гимнастики с элементами 

акробатики. Игра «Змейка». 

1 

30  «Группировка, перекаты в группировке лежа на животе и из упора стоя 

на коленях». Подвижная игра «Иголка и нитка».  

1 

31 «Кувырок вперед в упор присев». Подвижная игра «Тройка». 1 

32 Гимнастический мост из положения лежа на спине. Игра «Раки». 1 

33 Стойка на лопатках. Игра «Через холодный ручей». 1 

34 Урок – викторина «Основные способы передвижения. Представление о 

физических упражнениях». Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползанье, как 

жизненно важные способы передвижения человека; 

Правила предупреждения травматизма Подвижная игра «Петрушка на 

скамейке». 

1 

35 Стойка на носках, на одной ноге (на полу и гимнастической скамейке), 

ходьба по гимнастической скамейке, повороты на 90º. Подвижная игра « 

Пройди бесшумно». 

 

1 

36 Передвижения по гимнастической стенке. Игра «Конники-спортсмены». 1 

37 Урок – соревнование «Лазание по гимнастической скамейке. 

Подтягивание лежа на животе по горизонтальной скамейке». Подвижная 

игра «Отгадай, чей голос». 

  

1 

38 Перелезание через гимнастического коня. Игра «Не урони мешочек». 1 

39 Урок – соревнование «Преодоление полосы препятствий с элементами 

лазанья и перелезания». Подвижная игра «Посадка картофеля». 

  

1 

40 Акробатические комбинации. Игра «Парашютисты». 1 

41 ОРУ с гимнастической палкой.  

Подвижная игра «Охотники и утки». 

  

1 

42 Основная стойка. Построение в шеренгу и колону по одному. 

Группировка. Перекаты в группировке, лежа на животе и из упора стоя на 

1 
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коленях. Игра «Медвежата за медом». Развитие координационных 

способностей. Название основных гимнастических снарядов. 

43 Лазание по гимнастической стенке и канату. Лазание по гимнастической 

стенке в упоре присев. Подтягивание лежа на животе по гимнастической 

скамейке. Перелезание через горку матов. ОРУ в движении. Перелезание 

через коня. Игра «Кузнечики». Развитие силовых качеств 

    2 

Подвижные игры  с элементами футбола –5  ч.  

44-45 Удар по неподвижному и катящемуся мячу. Игра «Догони мяч» 2 

46-47 

 

Ведение и остановка мяча. Эстафета «Проведи мяч по лабиринту» 2 

 

48 Урок – игра Основные физические качества (сила, быстрота, 

выносливость, гибкость, равновесие). Игра «Слушай сигнал». 

1 

 

 

III – четверть (27 ч.) 

 

Лыжная подготовка – 22 ч.  

49 Значение занятиями лыжами для укрепления здоровья. 

Способы  самоконтроля. 

Дыхание при ходьбе. 

 

1 

50 Техника безопасности при занятиях на лыжах. Лыжная строевая 

подготовка. 

1 

51 Построение в шеренгу с лыжами в руках. Переноска и надевание лыж. 

Ступающий и скользящий шаг без палок и с палками. 

1 

52 Разучивание скользящего шага.  1 

53 Передвижение скользящим шагом. Повороты переступанием на месте. 1 

54 Передвижение скользящим шагом. 1 

55 Историческое путешествие «Зарождение древних Олимпийских игр». 

Игра «» 

1 

56 Передвижение скользящим шагом. 

Игра «Салки на марше». 

1 

57 Передвижение скользящим шагом. «Салки на марше». 1 

58 Передвижение на лыжах ступающим и скользящим шагом. Игра «На 

буксире». 

1 

59  Передвижение на лыжах ступающим и скользящим шагом. Игра «На 

буксире». 

1 

60 Передвижение на лыжах ступающим и скользящим шагом. Игра 

«Финские санки». 

1 

61 Передвижение на лыжах ступающим и скользящим шагом. Игра 

«Финские санки». 

1 

62 Попеременно двухшажный ход. 

Игра «Два дома». Игра «Два дома». 

1 

63 Попеременно двухшажный ход. Игра «По местам». 1 

64 Попеременно двухшажный ход. Игра «День и ночь». 1 

65 Попеременно двухшажный ход. 1 

66 Спуск с небольшого склона. Подъем лесенкой. 

Игра «Кто дольше прокатится». 

1 

67 Спуск с небольшого склона. Подъем лесенкой. Игра «Кто дольше про-

катится». Игра «Кто быстрее взойдет в гору». 

1 

68 Попеременно двухшажный ход с палками. Подъем елочкой. Игра «Кто 

быстрее взойдет в гору». 

1 

69 Прохождение дистанции 1 км. Подъем елочкой. 1 
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70 Прохождение дистанции 1 км. Подъем елочкой. 1 

Подвижные игры – 6 ч.  

71 Закрепление передвижений, подъѐмов, спусков. Игра «Быстрый лыжник». 1 

72 Закрепление передвижений, подъѐмов, спусков. Игры «Кто дальше 

скатится с горки». 

1 

73 Лыжные эстафеты. Игра «За мной». 1 

74 Лыжные эстафеты. Игра «Охотники и зайцы». 1 

75 Влияние физических упражнений на осанку. Приемы закаливания. 

Понятие обморожение. 

 

1 

 

 

IV – четверть (24 ч.) 

 

76 Историческое путешествие «Зарождение физической культуры на 

территории Древней Руси». 

1 

Легкая атлетика – 13 ч. 

77 Бег на 30 метров. Прыжки в длину с разбега. Подвижная игра «Ловишка». 

ТБ во время прыжка в длину. 

1 

78 Бег на 60 метров. Прыжки в длину с разбега. 1 

79 Прыжки в длину с разбега. 1 

80 Прыжки в длину с разбега. 1 

81 Бег. Метание на дальность. 1 

82 Бег. Метание на дальность. 1 

83 Прыжки со скакалкой. Подвижная игра «Кот и мыши». 1 

84 Игры с использованием скакалки. Подвижная игра «Невод». 1 

85 Прыжок в высоту. «Челночный» бег. 1 

86 Прыжок в высоту. «Челночный» бег. 1 

87-89 Кроссовая подготовка. 3 

Подвижные игры с элементами  волейбола – 9 ч.  

90 Эстафеты с мячами. Игра «Бросай поймай» . Развитие координации 1 

91 Игра «Третий лишний». ОРУ. Развитие выносливости. 1 

92 Эстафеты. ОРУ. Игра «Пятнашки». Развитие прыжковых качеств. 1 

93 Игра «Воробьи и вороны». Эстафеты. Развитие скоростно-силовых 

качеств. 

1 

94 Игра «Третий лишний». ОРУ. Развитие выносливости. 1 

95 Игра «Пятнашки» Эстафеты. Развитие скоростно-силовых качеств. 1 

96 Игра «Воробьи и вороны». ОРУ. Развитие выносливости. 1 

97 ОРУ в движении. Игры: «Лисы и куры», «Точный расчет». Эстафеты. 

Развитие скоростно-силовых качеств. 

1 

98-99 Эстафеты. Развитие координации.  1 

2 класс 

№ 

п/п 

Тема , раздел темы Количеств

о часов 

I – четверть (27 ч.)  

Легкая атлетика – 12 ч.  
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1 Правила поведения в спортивном зале и на спортивной площадке. 

Обучение ходьбе в колонне по одному. Медленный бег до 1мин. Игра 

«Класс, смирно1». Бег 30м с высокого старта. 

1 

2 Основная стойка. Ходьба в колонне по одному. Бег до 1 мин. Игра «Класс, 

смирно!». Совершенствование высокого старта в беге на 30м. 

1 

3 Оценивание в беге на 30м. Игра «Быстро по местам!». Построение в 

колонну по одному. Бег 1мин.  

1 

4 Совершенствование построения и ходьбы в колонне по одному. Игра 

«Быстро по местам!». Тренировка в прыжках в длину и в высоту с места. 

Бег 2 мин. 

1 

5 Оценивание прыжка в длину и в высоту с места. Разучивание бега с 

высоким подниманием бедра и челночного бега 3х10м. игра «Салки». Бег 

2 мин. 

1 

6 Закрепление бега с высоким подниманием бедра и челночного бега 3х10м. 

разучивание построения в шеренгу. Бег 2 мин в среднем темпе. Игра 

«Салки» 

1 

7 Совершенствование построения в шеренгу. Основные положения рук. 

Челночный бег 3х10м. Игра «Запрещенное движение». Прыжки с места  и 

разбега в длину. Бег 3 мин.  

1 

8 Совершенствование бега с высоким подниманием бедра, челночного бега, 

строевых упражнений. Разучивание движения руками в разных 

плоскостях. Игра «Запрещенное движение». Бег 3 мин. 

1 

9 Оценивание бега с высоким подниманием бедра. Строевые упражнения. 

Челночный бег 3х10м. Игра «Гонка мячей». Бег 3 мин. 

1 

10 Оценивание челночного бега 3х10м. совершенствование строевых и 

движения рук в плоскостях. Игра «Гонка мячей». Бег 4 мин. 

1 

11 Разучивание построения по установленным местам. Ходьба в колонне по 

одному с различными положениями рук. Игра «Два Мороза». Бег 4 мин. 

1 

12 Оценивание в беге 1000м. Игра «Два Мороза»  1 

Спортивные и подвижные игры 10 часов  

13 Разучивание основных движений туловищем и метанию мяча 1кг из-за 

головы. Строевые упражнения. Ходьба на носках и пятках. Прыжки на 

одной и двух ногах. Игра «Два Мороза», «Удочка прыжковая. 

1 

14 Закрепление основных движений туловищем и метания мяча 1кг из-за 

головы. Ходьба на носках и пятках с различными положениями рук. 

Прыжки на одной и обеих ногах. Игра «Класс, смирно!». Тренировка в 

подтягивании на перекладине. 

1 

15 Разучивание метания мяча в вертикальную цель с 5м. Прыжковые 

упражнения. Тренировка в подтягивании на перекладине и челночному 

бегу 3х10м. Игра «Класс, смирно!».   

1 

16 Закрепление метания в вертикальную цель. Броски набивного мяча из-за 

головы. Разучивание поворотов переступанием. Ходьба и бег по кругу с 

различными заданиями. Тренировка в подтягивании. Игра «Быстро по 

местам» 

1 

17 Разучивание комплекса типа зарядки и бросков мяча на месте. 

Закрепление поворотов переступанием. Прыжковые упражнения в ходьбе 

и беге. Тренировка в подтягивании. Игра «Быстро по местам»  

1 

18 Оценивание метания набивного мяча сидя из-за головы. 

Совершенствование строевых упражнений, комплекса зарядки, метаний и 

бросков мяча. Игра «Салки» (различный вариант). Тренировка в 

подтягивании. 

1 

19 Оценивание гибкости. Совершенствование ходьбы, строевых 1 
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упражнений, метаний мяча, комплекса зарядки. Прыжки с продвижением 

вперед. Игра «Салки». 

20 Оценивание метания мяча в вертикальную цель с 5м. Броски и ловля мяча 

на месте. Строевые упражнения. Тренировка в подтягивании. Игра 

«Салки» 

1 

21 Разучивание команд «На месте шагом марш!», «Стой!». Комплекс 

зарядки. Прыжковые упражнения. Игра «Запрещенное движение». 

Тренировка в подтягивании. 

1 

22 Закрепление строевых упражнений. Совершенствование ходьбы, бега, 

прыжков. Игра «Поймай мяч».  

1 

Подвижные игры с элементами  волейбола— 5 часов  

23-24 Повторение комплекса типа зарядки с волейбольным мячом. Игра «Гонка 

мячей».  

2 

25-26 Приемы и передача мяча. Совершенствование комплекса и строевых 

упражнений. Игра «Два Мороза». 

2 

27 Проведение подвижных игр на материале волейбола. 1 

 

 

II – четверть (21 ч.) 

 

 

 

Гимнастика 21 час  

28 Ознакомление с правилами безопасности на уроках гимнастики.  

Разучивание комплекса типа зарядки. Размыкание и смыкание 

приставными шагами. Лазание по наклонной скамейке. Эстафеты с 

подлезанием и перелезанием. 

1 

29 Закрепление комплекса типа зарядки. Совершенствовать строевые 

приемы. Лазание по гимнастической стенке. Эстафеты с подлезанием и 

перелезанием. 

1 

30 Совершенствование комплекса зарядки. Ходьба по рейке гимнастической 

скамейки. Строевые упражнения. Эстафеты  с подлезанием и 

перелазанием. 

1 

31 Разучивание кувырка вперед. Совершенствование строевых упражнений и 

комплекса зарядки. Лазание по канату произвольным способом. Эстафеты 

прошлого урока. 

1 

32 Оценивание комплекса типа зарядки. Закрепление кувырка вперед. 

Разучивание стойки на лопатках согнув ноги. Лазание по канату. 

Строевые приемы.  

1 

33 Разучивание из стойки на лопатках перекат вперед. Комплекс с 

гимнастическими палками. Совершенствование лазания по канату, по 

наклонной скамейке на животе, коленях, в упоре присев. Акробатические 

упражнения. Эстафеты. Ходьба по бревну. 

1 

34 Разучивание кувырка в группировке в сторону. Закрепление переката 

вперед из стойки на лопатках и комплекса с гимнастическими палками. 

Совершенствование лазания по гимнастической стенке, канату. Ходьба по 

бревну. Эстафеты с н/м. 

1 

35 Оценивание кувырка вперед. Разучивание висов стоя, лежа, упоры. 

Закрепление кувырка в сторону в группировке. Перестроение из одной 

шеренги в две. Эстафеты с набивными мячами 1 кг. 

1 

36 Оценивание стойки на лопатках согнув ноги. Совершенствование ОРУ с 

гимнастическими палками и строевых упражнений. Лазание по канату. 

Закрепление висов и упоров. Эстафеты с н/м 1кг. 

1 

37 Оценивание переката вперед из стойки на лопатках и ОРУ с 

гимнастическими палками. Совершенствование строевых приемов, 

1 
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лазания по канату, равновесия, акробатики. Эстафеты. 

38 Оценивание кувырка в сторону в группировке. Совершенствование 

строевых, акробатики, лазания по канату, по наклонной скамье. Эстафеты 

с элементами акробатики. 

1 

39 Совершенствование лазания и перелазания по наклонной скамейке. 

Разучить ОРУ на гимнастической скамейке. Равновесия на бревне: 

ходьба, повороты, переступания через мячи. Эстафеты. 

1 

40 Совершенствование равновесия на бревне, скамейке. Тренировка в висах 

и упорах, лазание по канату. Эстафеты с элементами акробатики. 

1 

41 Совершенствование комплекса на гимнастической скамейке. Лазания и 

перелезания по скамейке, канату. Разучивание поворотов направо и 

налево переступанием. Висы и упоры. Эстафеты. 

1 

42 Оценивание подтягивания на перекладине. Совершенствование 

пройденных упражнений по акробатике, равновесию, строевых. 

1 

43 Совершенствование строевых упражнений, акробатики, равновесия. 

Разучивание упражнений на формирование правильной осанки. Эстафеты 

с прыжками через препятствия. 

1 

44 Оценивание прыжка в длину с места. Совершенствование висов и упоров. 

Закрепление упражнений на формирование осанки. Эстафеты с прыжками 

через препятствия. 

1 

45 Оценивание прыжка в высоту с места. Совершенствование строевых 

приемов, лазания по канату, висов и упоров, равновесия. Эстафеты с 

прыжками через препятствия. 

1 

46 Оценивание челночного бега 3х10м. Совершенствование равновесия на 

бревне, лазания, строевых упражнений. Эстафеты. 

1 

47 Оценивание 6-ти минутного бега. Строевые упражнения, лазание по 

канату. 

1 

48 Оценивание наклонов вперед сидя на полу и лазания по канату 

произвольным способом. Эстафеты с прыжками через препятствия. 

1 

 

 

III – четверть (30 ч.) 

 

 

 

Лыжная подготовка  24 часа  

49 Правила безопасности на уроках лыжной подготовки. Построение с 

лыжами в руках. Повороты переступанием на месте. Передвижение 

ступающим шагом. 

1 

50 Построение с лыжами. Укладка лыж на снег, надевание креплений. 

Медленное передвижение ступающим шагом. 

1 

51 Совершенствование надеваний лыж, передвижения ступающим шагом. 

Повороты переступанием на месте. Медленное передвижение до 1000м. 

1 

52 Оценивание передвижения ступающим шагом. Круговая эстафета с 

этапом до 100м. Передвижение до 1000м. 

1 

53 Разучивание передвижения скользящим шагом. Совершенствование 

построения и укладка лыж на снег. Круговая эстафета. Передвижение на 

лыжах 1000м 

1 

54 Закрепление передвижения скользящим шагом. Повороты переступанием. 

Круговая эстафета. Ходьба на лыжах до 1км. 

1 

55 Разучивание спуска с уклона 15-20
0
. совершенствование техники 

скользящего шага в прохождении дистанции 1000м. Игра «Смелее с 

горки».  

1 

56 Закрепление спусков со склона. Совершенствование поворотов 

переступанием. Игра «Смелее с горки». Ходьба до 1км. 

1 
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57 Разучивание подъема ступающим шагом. Совершенствование спусков, 

скользящего шага. Круговая эстафета. Ходьба до 1км. 

1 

58 Оценивание передвижения скользящим шагом. Закрепление подъема 

ступающим шагом. Игры-эстафеты со спусками и подъемами. 

Передвижение до 1км. 

1 

59 Совершенствование спусков и подъемов. Прохождение дистанции 1км 

скользящим шагом. Игры со спусками и подъемами. 

1 

60 Оценивание спуска с уклона 15-20
0
. совершенствование подъема и 

скользящего шага в прохождении дистанции 1км. 

1 

61 Совершенствование скользящего шага и подъема в играх «Кто самый 

быстрый», «Смелее с горки». Ходьба 1 км. 

1 

62 Оценивание подъема ступающим шагом. Игра «Кто самый быстрый». 

Медленная ходьба на лыжах до 1 км. 

1 

63 Совершенствование техники скользящего шага, подъемов и спусков в 

играх. Ходьба 1км. 

1 

64 Прохождение 1км скользящим шагом с применением пусков и подъемов в 

зависимости от рельефа. 

1 

65 Круговая эстафета с этапом до 100м. Прохождение 1км. 1 

66 Передвижение скользящим шагом 1км. 1 

67 Совершенствование техники скользящего шага  в прохождении 

дистанции 1км. 

1 

68 Медленное передвижение до 1км. 1 

69 Передвижение скользящим шагом до 1000м. 1 

70 Передвижение на лыжах шагом до 1000м. 1 

71 Передвижение на лыжах скользящим шагом до 1000м. 1 

72 Оценивание результата в прохождении дистанции 1км. 1 

Подвижные игры  с элементами футбола - 6 часов  

73 Разучить ОРУ с малыми мячами. Игра «Послушный мяч». 1 

74 Закрепить комплекс ОРУ с малыми мячами. Игра «Передал – садись» 1 

75 Разучить комплекс упражнений с футбольными мячами. Различные 

варианты «Салок» 

1 

76 Закрепление комплекса ОРУ с футбольными мячами. Игра «Гонка мячей» 

(1кг) 

1 

77 Разучить комплекс с набивными мячами 1кг. Эстафета с элементами 

футбола. 

1 

78 Закрепление комплекса ОРУ с набивными мячами. Эстафета с 

элементами футбола. 

1 

 

 

IV – четверть (24 ч.) 

 

 

 

Легкая атлетика 8 часов  

79 Правила поведения на уроках при выполнении бега, прыжков и метании. 

Разучивание прыжка в высоту с прямого разбега. Игры с метанием 

баскетбольного мяча по подвижной цели. Бег 1мин. 

1 

80 Закрепление прыжка в высоту с прямого разбега. Строевые упражнения: 

расчет на первый-второй, перестроение из одной в две шеренги. Игра 

прошлого урока. Бег до 1мин. 

1 

81 Разучивание метания мяча с места на дальность. Метание набивного мяча 

из-за головы, сидя на полу. Совершенствование прыжка в высоту. Игра с 

баскетбольным мячом. Бег до 1мин.  

1 

82 Закрепление метания мяча на дальность. Совершенствование строевых 

упражнений. Прыжок в высоту с разбега. Метание набивного мяча из-за 

1 
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головы. Игра с баскетбольным мячом. Бег 1мин. 

83 Совершенствование прыжка в высоту с прямого разбега. Метания 

набивного мяча и малого на дальность. Игра с метанием баскетбольного 

мяча. Медленный бег до 1мин. 

1 

84 Оценивание прыжка в высоту с прямого разбега 3-5 шагов. 

Совершенствование метания мяча с места в цель. ОРУ с гимнастическими 

скакалками. Эстафеты с различными предметами. Бег 1 мин. 

1 

85 Разучивание челночного бега 3х10м с высокого старта. ОРУ с 

гимнастическими скакалками. Совершенствование метания мяча в цель. 

Эстафеты с различными предметами. Бег до 2 мин. 

1 

86 Оценивание метания мяча в цель на расстояние 6м. закрепление 

челночного бега 3х10м. смыкание и размыкание в строю. Эстафеты с 

предметами. Бег 2 мин. 

1 

Подвижные игры с элементами баскетбола – 6 ч.  

87 Разучивание ведение мяча на месте и в шаге. Совершенствование 

челночного бега. Эстафеты с различными предметами. Бег 2мин. 

1 

88 Закрепление ведения мяча на месте и в шаге. Разучивание передач мяча от 

груди двумя руками. Челночный бег 3х10м. бег до 2мин. 

1 

89 Оценивание подтягивания на перекладине. Закрепление передач мяча 

двумя руками от груди. Совершенствование ведения и челночного бега. 

ОРУ с большими мячами. Бег 2 мин. 

1 

90 Оценивание челночного бега 3х10м. Совершенствование передач и 

ведение мяча. ОРУ с большими мячами. Бег 2мин. 

1 

91 Оценивание наклонов вперед сидя на полу. Совершенствование передач и 

ведение баскетбольного мяча. Игра «Салки». Бег в сочетании с ходьбой 

до 4мин. 

1 

92 Оценивание техники ведения мяча на месте и в шаге. Разучивание 

многоскоков. Прыжки в шаге с приземлением на обе ноги. Игра «Салки». 

Бег в сочетании с ходьбой до 4мин. 

1 

Легкая атлетика 7 часов  

93 Оценивание передач мяча двумя руками от груди. Закрепление 

многоскоков. Совершенствование прыжков с приземлением на обе ноги. 

Игра «Салки». Бег в сочетании с ходьбой до 4мин 

1 

94 Оценивание результата в шестиминутном беге. Совершенствование 

прыжков. ОРУ с набивными мячами 1кг. Игра «Салки». 

1 

95 Оценивание прыжка в длину с места. Разучивание прыжка в длину с 

разбега 3-5 шагов. ОРУ с набивными мячами. Многоскоки – 8 прыжков. 

Игра «Салки». 

1 

96 Оценивание прыжка в высоту с места. Разучивание метания мяча на 

дальность с места. Закрепление прыжка с разбега 3-5 шагов. Линейные 

эстафеты с этапом до 30м. 

1 

97 Оценивание многоскоков – 8 прыжков. Закрепление метаний на дальность 

с места. Совершенствование прыжка в длину с разбега. Линейные 

эстафеты с этапом до 30м. 

1 

98-99 Совершенствование прыжка в длину с разбега и метания мяча на 

дальность. Линейные эстафеты. 

1 

100-102 Тренировка в бег на 30м с высокого старта. Совершенствование прыжков 

и метания. Линейные эстафеты с этапом 30м. 

1 
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3 класс 

№ 

п/п 

Тема, раздел темы Количество 

часов 

I – четверть (27 ч.)  

Легкая атлетика – 12 ч.  

1 Рассказ правил поведения в спортивном зале и на спортивной площадке. 

Обучение высокому старту. Круговая эстафета. Бег 2мин. 

1 

2 Закрепление высокого старта. ОРУ беговые. Строевые упражнения: 

повороты на месте, элементы 2 класса. Круговая эстафета. Бег 2мин. 

1 

3 Совершенствование высокого старта. Беговые упражнения. Строевые 

упражнения. Круговая эстафета. Бег 2мин. 

1 

4 Обучение прыжка в длину с разбега. Совершенствование беговых 

упражнений и высокого старта. «Салки» в различных вариантах. Бег 

3мин. 

1 

5 Оценивание результата в беге на 30м. Обучение метанию мяча на 

дальность с места. Закрепление прыжка в длину с разбега. 

Совершенствование старта и прыжковых упражнений. «Салки» в 

различных вариантах. Бег 3мин. 

1 

6 Оценивание высокого старта и прыжка в длину с места. Закрепление 

метания мяча с места. Совершенствование прыжка в длину с разбега. ОРУ 

прыжковые упражнения. Игра «Салки». Бег 3 мин. 

1 

7 Оценивание прыжков в высоту с места. Разучивание метания мяча в цель 

с 6м. Совершенствование прыжка в длину с разбега и метания мяча на 

дальность. Прыжковые упражнения. Игра «Белые медведи». Бег 4мин. 

1 

8 Оценивание челночного бега 3х10м. Совершенствование метания мяча в 

цель и на дальность. Прыжки в длину с разбега. Игра «Белые медведи». 

Бег 4мин. 

1 

9 Оценивание прыжка в длину с разбега. Совершенствование метаний мяча 

в цель и на дальность. Прыжковые упражнения. Игра «Белые медведи». 

Бег 4мин. 

1 

10 Оценивание метания мяча на дальность с места и наклоны вперед сидя на 

полу. Разучивание комплекса типа зарядки. Игра «Воробьи-вороны». Бег 

5 мин. 

1 

11 Оценивание метания мяча в цель с 6м. Закрепление ОРУ типа зарядки. 

Игра «Воробьи-вороны». Бег 5мин. 

1 

12 Оценивание результата в беге на 1000м и подтягивания на перекладине. 

Совершенствование комплекса зарядки. Игра «Воробьи-вороны».  

1 

Спортивные  и подвижные игры  с баскетболом - 10 часов  

13 Разучивание передач мяча в парах. Круговая эстафета. 1 

14 Разучивание ведения мяча на месте. Закрепление передач мяча в парах. 

Круговая эстафета. 

1 

15 Оценивание ОРУ типа зарядки. Разучивание ведения мяча в ходьбе. 

Закрепление ведения мяча на месте. Круговая эстафета. 

1 

16 Совершенствование передач мяча в парах и ведение мяча на месте. 

Закрепление ведение мяча в ходьбе. Игра «Салки». 

1 

17 Совершенствование баскетбольных приемов. Разучивание перестроение 

из одной шеренги в две. Игра «Салки». 

1 

18 Оценивание передач мяча в парах. Совершенствование ведений. Строевые 

упражнения на перестроения. Игра «Салки». 

1 

19 Оценивание ведения мяча на месте. Совершенствование ведений и 

передач мяча. Игра «Белые медведи». 

1 

20 Оценивание ведения мяча в ходьбе. Совершенствование передач и 1 
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ведений в шаге. Игра «Белые медведи». 

21 Совершенствование строевых приемов. Различные передачи и ведения 

баскетбольного мяча. Игра «Воробьи-вороны». 

1 

22 Совершенствование передач и ведений мяча на месте и в ходьбе. Игра 

«Воробьи-вороны». 

1 

Подвижные игры с элементами футбола — 5 ч.  

23-24 Совершенствование ведение мяча. Эстафеты с элементами футбола. 2 

25-26 Разучивание ОРУ с футбольными мячами. Совершенствование приемов 

мяча 

2 

27 Совершенствование передач и ведения мяча в эстафетах. 1 

 

 

II – четверть (21 ч.) 

 

 

Гимнастика 21 час  

28 Ознакомление с правилами безопасности на уроках гимнастики. ОРУ 

комплекс типа зарядки. Лазание по канату. Повторение перекатов в 

группировке, кувырка в сторону. Игры с использованием обручей. 

1 

29 Передвижения змейкой. ОРУ комплекс типа зарядки. Повторение стойки 

на лопатках согнув ноги, кувырка в сторону, перекатов в группировке 

вперед и назад. Лазание по канату. Игры с использованием обручей. 

1 

30 Передвижения противоходом, змейкой. ОРУ комплекс типа зарядки. 

Лазание по канату. Ходьба по бревну, повороты на носках и на одной 

ноге, приседания, седы с боку. Разучивание 2-3 кувырков слитно. Игры с 

использованием обручей. 

1 

31 Обучение стойке на лопатках прогнувшись. ОРУ комплекс типа зарядки. 

Лазание по канату. Закрепление 2-3 кувырков слитно. Строевые приемы – 

противоход, змейка. Игры с использованием обручей для пролезания. 

1 

32 Обучение моста из положения лежа на спине. Закрепление техники 

кувырков и стойки на лопатках прогнувшись. Лазание по канату. Игры с 

обручами для пролезания. 

1 

33 Оценивание комплекса упражнений утренней гимнастики. Закрепление 

техники выполнения моста из положения лежа на спине. 

Совершенствование кувырков и стойки на лопатках прогнувшись. 

Упражнения в равновесии на бревне. Игры с обручем. 

1 

34 Разучивание комплекса упражнений с гимнастическими палками. Лазание 

по канату. Совершенствование кувырков и стойки на лопатках , мост. 

Игры с преодолением вертикального препятствия до 50см. 

1 

35 Оценивание 2-3 кувырков слитно. Закрепление комплекса с 

гимнастическими палками. Совершенствование акробатических 

упражнений. Лазание по канату. Игры с преодолением препятствий. 

1 

36 Оценивание стойки на лопатках прогнувшись. Совершенствование 

техники моста. Упражнения в равновесии на бревне (100см). игры с 

преодолением препятствий. 

1 

37 Оценивание техники моста из положения лежа на спине. 

Совершенствование акробатических упражнений. Лазание по канату. 

Игры с преодолением препятствий. 

1 

38 Совершенствование строевых упражнений: построение в две шеренги, 

расчет на первый-второй. Лазание и перелезание по наклонной скамейке, 

гимнастической стенке. Игры с преодолением препятствий. 

1 

39 Оценивание техники лазания по канату. Упражнения в равновесии. 

Лазание по канату. Игры с препятствиями. 

1 

40 Разучивание прыжки через козла ноги врозь. Совершенствование 1 
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акробатических упражнений и лазания по канату. Игры с набивными 

мячами 1-2кг. 

41 Закрепление техники прыжка через козла ноги врозь. Перелезание через 

бревно, коня. Лазание по канату. Акробатические упражнения. Игры с 

набивными мячами 1-2кг. 

1 

42 Совершенствование техники прыжка через козла ноги врозь 

Совершенствование упражнений на равновесие и акробатики. Лазание по 

канату. Игры с набивными мячами. 

1 

43 Оценивание техники прыжка через козла ноги врозь.. Игры с набивными 

мячами. Лазание по канату. 

1 

44 Лазание и перелезание по наклонной скамейке, гимнастической стенке.  1 

45 Совершенствование упражнений в равновесии, акробатике, лазания по 

канату. Игры с элементами акробатики. 

1 

46 Совершенствование акробатики. Лазание по канату. Игры с элементами 

акробатики. 

1 

47 Оценивание прыжка в высоту . Совершенствование акробатики в играх. 

Лазание по канту. 

1 

48  Игры с элементами акробатики и равновесия. 1 

 

 

III – четверть (30 ч.) 

 

Лыжная подготовка  24 часа  

49 Правила безопасности на уроках лыжной подготовки. Повороты на месте 

вокруг носков лыж. Передвижение ступающим шагом 1км.  

1 

50 Совершенствование ходьбы ступающим шагом. Повороты вокруг носков 

лыж. Ходьба на лыжах 1км. 

1 

51 Оценивание ходьбы на лыжах ступающим шагом. Совершенствование 

передвижения скользящим шагом без палок. Ходьба на лыжах 1км. 

1 

52 Совершенствование скользящего шага без палок. Прохождение 1км. 1 

53 Оценивание передвижения скользящим шагом без палок. Спуски со 

склона в низкой стойке. Ходьба на лыжах до 1км. 

1 

54 Совершенствование спусков со склона. Прохождение до 1км. 1 

55 Оценивание спуска со склона в низкой стойке. Подъемы на склон 

наискось. Игра «Пройди в ворота». Прохождение 1км на лыжах. 

1 

56 Разучивание торможения плугом. Совершенствование подъемов на склон 

наискось. Игра «Пройди в ворота». Передвижение на лыжах 1км.  

1 

57 Оценивание подъема на склон наискось. Закрепление торможения плугом. 

Игра «Пройди в ворота».  

1 

58 Совершенствование подъемов на склон и торможения плугом. Игра 

«Пройди в ворота». Передвижение до 1км на лыжах. 

1 

59 Оценивание подъема на склон наискось. Совершенствование торможения 

плугом. Игра прошлого урока. Передвижение на лыжах 2км. 

1 

60 Совершенствование торможения плугом. Игра «Вызов номеров». 

Прохождение дистанции 2км. 

1 

61 Оценивание торможения плугом. Игра «Вызов номеров». Ходьба 2км. 1 

62 Игра «Вызов номеров». Совершенствование лыжного хода на дистанции 

2км. 

1 

63 Игра «Вызов номеров». Прохождение 2км со средней скоростью. 1 

64 Игра «вызов номеров». Передвижение на лыжах 2км. 1 

65 Эстафеты с этапом до 100м. Прохождение 2км. 1 

66 Эстафеты с этапом до 100м. передвижение до 2км со средней скоростью. 1 

67 Прохождение дистанции 2км с целью совершенствования лыжного хода. 1 
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Эстафеты с этапом до 100м. 

68 Передвижение на лыжах 2км с применением спусков и подъемов в 

зависимости от рельефа местности. 

1 

69 Эстафеты с этапом до 100м. Передвижение до 2км. 1 

70 Совершенствование лыжных ходов на дистанции 2км. 1 

71 Совершенствование лыжных ходов на дистанции 2км со средней 

скоростью. 

1 

72 Оценивание результата в лыжных гонках на 1км. 1 

Подвижные игры 6 часов  

73 ОРУ с малыми мячами. Игра «День и ночь». 1 

74 Совершенствование комплекса с малыми мячами. Игра «Охотники и 

утки». 

1 

75 Совершенствование комплекса с гимнастическими скакалками. Игра 

«Совушка». 

1 

76 Комплекс с гимнастическими скакалками. Игра «Совушка». 1 

77 Комплекс с большими мячами. Игра «Заяц без логова». 1 

78 Комплекс с набивными мячами. Игра «Заяц без логова». 1 

 

 

IV – четверть (24 ч.) 

 

Легкая атлетика 8 часов  

79 Правила поведения на уроках при выполнении бега, прыжков и метании. 

Комплекс типа зарядки. Ходьба и бег с преодолением препятствий. Игра 

«Салки». Бег 1мин.  

1 

80 Разучивание прыжка в высоту с разбега согнув ноги. Ходьба и бег с 

преодолением препятствий. Игра «Салки». Бег 1мин. 

1 

81 Закрепление прыжка в высоту с разбега. Совершенствование строевых 

упражнений 1-3 четверти. Игра «Салки». Бег 1мин. 

1 

82 Совершенствование прыжка в высоту с разбега. Метания мяча в цель с 

6м. Игра «Салки». Бег до 1мин. 

1 

83 Оценивание челночного бега 3х10м. Совершенствование прыжка в высоту 

с разбега и метаний мяча в цель. Ходьба и бег с преодолением 

препятствий. Игра «Салки». Бег 1мин. 

1 

84 Совершенствование прыжков и метаний. Комплекс с гимнастическими 

скакалками. Игра «Воробьи-вороны». Бег 2мин. 

1 

85 Оценивание прыжка в высоту с разбега согнув ноги. Обучение ведению 

мяча на месте и в шаге. Метание мяча в цель. Игра «День-ночь». Бег 

2мин. 

1 

86 Оценивание гибкости. Закрепление положения высокого старта и ведения 

мяча в шаге. Совершенствование передач мяча двумя руками от груди. 

Игра «Воробьи-вороны». Бег 2мин. 

 

1 

87 Оценивание передач мяча двумя руками от груди. Закрепление 

многоскоков. Совершенствование прыжков с приземлением на обе ноги. 

Игра «Салки». Бег в сочетании с ходьбой до 4мин 

1 

88 Оценивание результата в шестиминутном беге. Совершенствование 

прыжков. ОРУ с набивными мячами 1кг. Игра «Салки». 

1 

89 Оценивание прыжка в длину с места. Разучивание прыжка в длину с 

разбега 3-5 шагов. ОРУ с набивными мячами. Многоскоки – 8 прыжков. 

Игра «Салки». 

1 

90 Оценивание прыжка в высоту с места. Разучивание метания мяча на 

дальность с места. Закрепление прыжка с разбега 3-5 шагов. Линейные 

1 
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эстафеты с этапом до 30м. 

91 Оценивание многоскоков – 8 прыжков. Закрепление метаний на дальность 

с места. Совершенствование прыжка в длину с разбега. Линейные 

эстафеты с этапом до 30м. 

1 

92 Совершенствование прыжка в длину с разбега и метания мяча на 

дальность. Линейные эстафеты. 

1 

Легкая атлетика 7 часов  

93 Оценивание передач мяча двумя руками от груди. Закрепление 

многоскоков. Совершенствование прыжков с приземлением на обе ноги. 

Игра «Салки». Бег в сочетании с ходьбой до 4мин 

1 

94 Оценивание результата в шестиминутном беге. Совершенствование 

прыжков. ОРУ с набивными мячами 1кг. Игра «Салки». 

1 

95 Оценивание прыжка в длину с места. Разучивание прыжка в длину с 

разбега 3-5 шагов. ОРУ с набивными мячами. Многоскоки – 8 прыжков. 

Игра «Салки». 

1 

96 Оценивание прыжка в высоту с места. Разучивание метания мяча на 

дальность с места. Закрепление прыжка с разбега 3-5 шагов. Линейные 

эстафеты с этапом до 30м. 

1 

97 Оценивание многоскоков – 8 прыжков. Закрепление метаний на дальность 

с места. Совершенствование прыжка в длину с разбега. Линейные 

эстафеты с этапом до 30м. 

1 

98-99 Совершенствование прыжка в длину с разбега и метания мяча на 

дальность. Линейные эстафеты. 

1 

100-102 Тренировка в бег на 30м с высокого старта. Совершенствование прыжков 

и метания. Линейные эстафеты с этапом 30м. 

1 

4 класс 

№ 

п/п 

Тема , раздел темы Количество 

часов 

I – четверть (27 ч.)  

Легкая атлетика – 12 ч.  

1 Рассказ правил поведения в спортивном зале и на спортивной площадке. 

Обучение высокому старту. Линейные эстафеты с этапом до 30м. Бег  2мин. 

1 

2 Закрепление высокого старта. Упражнения ОРУ в движении шагом. Строевые 

упражнения: рапорт учителю, команды «Равняйсь!», «Смирно!». Линейные 

эстафеты с этапом до 30м. бег 2мин. 

1 

3 Высокий старт. Упражнения в движении шагом. Линейные эстафеты с этапом 

30м. Бег 3мин. 

1 

4 Оценивание результата в беге на 30м. Обучение прыжкам в длину с разбега. 

Совершенствование старта. Линейные эстафеты. Бег 3мин. 

1 

5 Оценивание челночного бега 3х10м. Закрепление прыжков в длину с разбега. 

Совершенствование высокого старта. Линейная эстафета. Бег 4мин. 

1 

6 Оценивание техники высокого старта. Обучение метанию мяча с места. 

Совершенствование прыжков в длину с разбега. Линейные эстафеты. Бег 4мин. 

1 

7 Оценивание результата в беге на 60 м. совершенствование метания мяча и 

прыжков в длину с разбега. Круговая эстафета. Бег 5мин. 

1 

8 Оценивание прыжков в длину и в высоту с места. ОРУ прыжковые. 

Совершенствование метания мяча и прыжков в длину с разбега. Круговые 

эстафеты. Бег 5мин. 

1 

9 Оценивание прыжков в длину с разбега. ОРУ в виде «Салок». 1 
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Совершенствование метаний мяча. Круговые эстафеты. Бег 6мин. 

10 Оценивание результата в подтягивании на перекладине. Совершенствование 

метания мяча на дальность. Игра «Салки». Круговая эстафета. Бег 6 мин. 

1 

11 Оценивание результата в метании мяча 150г с места. «Салки» различные 

варианты.  Круговые эстафеты. Бег 7 мин. 

1 

12 Оценивание результата в беге на 1000м. круговые эстафеты. 1 

Спортивные  и подвижные игры 9 часов  

13 Оценивание наклонов вперед сидя на полу. Разучивание ловли и передачи мяча 

двумя руками. ОРУ с гимнастическими скакалками. Эстафета типа «Веселых 

стартов». 

1 

14 Закрепление ловли мяча двумя руками и передач от груди, снизу, сверху. 

Эстафеты типа «Веселых стартов». 

1 

15 Совершенствование баскетбольных приемов. Эстафеты. 1 

16 Совершенствование передач мяча от груди, снизу, сверху. Эстафеты типа 

«Веселых стартов». 

1 

17 Обучение ведению мяча по прямой. Совершенствование передач и ловли мяча 

двумя руками. Эстафеты. 

1 

18 Закрепление ведения мяча. Совершенствование передач и ловли мяча. 

Эстафеты с элементами баскетбола. 

1 

19 Оценивание передачи мяча от груди, снизу, сверху. Эстафеты типа «Веселых 

стартов». 

1 

20 Совершенствование баскетбольных передач и ловли, ведения. ОРУ типа 

зарядки. Эстафеты. 

1 

21 Совершенствование ловли и ведения мяча по прямой. Эстафеты. 1 

22 Оценивание ведения мяча по прямой. ОРУ с набивными мячами. Игра 

«Перестрелка». 

1 

Подвижные игры с элементами футбола — 6 ч.  

23-24 Совершенствование футбольных приемов. Игра «Перестрелка». 2 

25-26 Проведение комплекса с набивными мячами. Футбольные  передачи. Игра 

«Перестрелка». 

2 

26-27 Игра «Забей гол в ворота»  2 

 

 

II – четверть (21 ч.) 

 

Гимнастика 21 час  

28 Ознакомление с правилами безопасности на уроках гимнастики. Обучение 

кувырку назад в группировке. Кувырок вперед. ОРУ утренней гимнастики. 

Эстафеты с гимнастическими скакалками. 

1 

29 Обучение лазанию по канату в три приема. Закрепление кувырка назад в 

группировке и комплекса типа утренней гимнастики. Эстафеты со скакалками. 

1 

30 Обучение перекату назад стойку на лопатках. Закрепление лазания по канату в 

три приема. Совершенствование кувырка вперед. Эстафеты со скакалками. 

1 

31 Закрепление переката назад стойки на лопатках. Совершенствование кувырка 

назад и лазания по канату в три приема. Эстафеты со скакалками. 

1 

32 Обучение мосту с помощью и самостоятельно. Разучивание комплекса с 

гимнастическими палками. Совершенствование кувырка назад, переката назад 

стойки на лопатках, лазание по канату. Эстафеты со скакалками. 

1 

33 Оценивание кувырка назад в группировке. Закрепление моста с помощью и 

самостоятельно. Совершенствование лазания по канату и стойке на лопатках 

перекатом назад. Игры с элементами акробатики. 

1 

34 Совершенствование моста и переката назад стойку на лопатках. Игры с 

элементами акробатики. 

1 
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35 Оценивание переката назад стойку на лопатках. Совершенствование моста и 

лазания по канату в три приема. Игры с элементами акробатики. 

1 

36 Оценивание лазание по канату в три приема. Совершенствование моста с 

помощью и самостоятельно. Игры с элементами акробатики. 

1 

37 Оценивание мота с помощью или самостоятельно. Обучение опорному прыжку 

на козла. ОРУ с набивными мячами 1-2кг. Упражнения в равновесии на бревне. 

Эстафеты с набивными мячами. 

1 

38 Закрепление опорных прыжков на козла и на стопку матов. Ходьба по бревну с 

выпадами, на носках прямо, боком, спиной вперед, повороты на 90
0
. Висы на 

согнутых руках, за весом двумя ногами, согнув ноги на низкой перекладине. 

Эстафеты с набивными  мячами. 

1 

39 Совершенствование прыжков, равновесия, висов. Эстафеты с набивными 

мячами. 

1 

40 Обучение вису прогнувшись на гимнастической стенке. Совершенствование 

висов и упоров. Эстафеты с набивными мячами.  

1 

41 Обучение прыжку на колени и соскоку махом рук. Закрепление виса 

прогнувшись. Совершенствование опорного прыжка на козла, висов и упоров. 

Эстафеты с гимнастическими обручами. 

1 

42 Оценивание опорного прыжка на козла. Закрепление прыжка на колени и 

соскока махом рук. Совершенствование висов. Эстафеты с гимнастическими 

обручами. 

1 

43 Совершенствование виса прогнувшись на гимнастической стенке, прыжка на 

колени и соскок махом рук. Эстафеты с гимнастическими обручами. 

1 

44 Оценивание челночного бега 3х10м. Совершенствование виса прогнувшись, 

прыжка на колени. Эстафеты с гимнастическими скакалками. 

1 

45 Оценивание подтягивания на перекладине. Совершенствование прыжков на 

колени и соскока махом рук. Эстафеты с гимнастическими скакалками. 

1 

46 Оценивание прыжка на колени и соскока махом рук. Оценивание прыжка в 

длину и в высоту с места. Эстафеты с гимнастическими скакалками. 

1 

47 Оценивание бега 6мин. Эстафеты с гимнастическими предметами. 1 

48 Оценивание наклонов вперед сидя на полу. Эстафеты с различными 

предметами. 

 

 

1 

 

III – четверть (30 ч.) 

 

Лыжная подготовка  24 часа  

49 Правила безопасности на уроках лыжной подготовки. Разучивание преодоления 

ворот при спуске. Совершенствование спуска со склона в средней стойке и 

торможение плугом. Передвижение до 1км. 

1 

50 Закрепление преодоления ворот при спуске. Совершенствование спусков в 

средней стойке и торможение плугом. Передвижение 1км. 

1 

51 Оценивание спуска со склона в средней стойке. Совершенствование 

преодоления ворот при спуске и торможение плугом. Передвижение на лыжах 

до 1км. 

1 

52 Оценивание торможения плугом. Совершенствование преодоления ворот при 

спуске. Игра «Не задень». Передвижение до 1км. 

1 

53 Разучивание попеременного двухшажного хода с палками. Совершенствование 

преодоления ворот при спуске. Игра «Не задень». Передвижение на лыжах до 

1км. 

1 

54 Оценивание преодоления ворот при спуске. Обучение одновременному 

двухшажному ходу с палками. Закрепление попеременного двухшажного хода. 

1 
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Игра «Не задень». Прохождение 1км. 

55 Закрепление одновременного двухшажного хода. Совершенствование 

попеременного двухшажного хода. Эстафеты с этапом до 50м без палок. 

Прохождение до 2км. 

1 

56 Совершенствование попеременного и одновременного двухшажного хода. 

Эстафеты с этапом до 50м. прохождение до 2км. 

1 

57 Совершенствование лыжных ходов. Обучение повороту переступанием в 

движении. Игра «Не задень». Прохождение до 2км. 

1 

58 Оценивание попеременного двухшажного хода. Обучение подъему на склон 

полуелочкой. Закрепление поворотов переступанием в движении. Игра «Кто 

дальше» прохождение до 2км. 

1 

59 Оценивание одновременного двухшажного хода. Закрепление подъема на склон 

полуелочкой. Совершенствование поворотов переступанием в движении. Игра 

«Кто дальше». Прохождение до 2км. 

1 

60 Совершенствование подъемов и поворотов. Игра «Кто дальше». Прохождение 

до 2км. 

1 

61 Совершенствование поворотов переступанием в движении и подъема на склон 

полуелочкой. Игра «Кто дальше». Прохождение до 2км. 

1 

62 Оценивание поворота переступанием в движении. Совершенствование подъема 

полуелочкой. Игра «Кто дальше». Прохождение до 2км. 

1 

63 Оценивание подъема на склон полуелочкой. Игра «Кто дальше». Передвижение 

до 2км. 

1 

64 Передвижение на лыжах до 2,5км. Эстафета с этапом до 50м. 1 

65 Эстафета с этапом до 50 м без палок. Передвижение на лыжах 2,5км. 1 

66 Передвижение на лыжах до 2,5км со средней скоростью. Эстафеты. 1 

67 Передвижение на лыжах до 2,5км изученными ходами. Эстафеты. 1 

68 Передвижение на лыжах 2,5км со средней скоростью. Эстафеты. 1 

69 Прохождение дистанции 2,5км изученным ходом. Эстафеты. 1 

70 Передвижение на лыжах до 2,5км. Эстафеты с этапом до 50м. 1 

71 Совершенствование лыжных ходов в прохождении дистанции 2,5км. Эстафеты 

с этапом до 50м без палок. 

1 

72 Оценивание результата в лыжных гонках на 1км. 1 

Подвижные игры с элементами волейбола  - 6 часов  

73-74 Повторение движения с мячом.  Игра «Мяч в ворота». 2 

75-76 Совершенствование ведение мяча.  Игра «Мяч ловцу».  2 

77-78 Оценивание ведения, передач волейбольного мяча Эстафета с ведением, 

передачей и ловлей мяча. 

2 

 

IV – четверть (24 ч.) 

 

Легкая атлетика 8 часов  

79 Правила поведения на уроках при выполнении бега, прыжков и метании. 

Обучение прыжку с бокового разбега. Челночный бег 3х10м. строевые 

упражнения: рапорт, повороты кругом на месте. Бег 1мин. Эстафеты. 

1 

80 Закрепление прыжка в высоту. Повторение строевых упражнений. Челночный 

бег 3х10м. Эстафеты. Бег 1мин. 

1 

81 Оценивание результата в челночном беге 3х10м. совершенствование прыжка в 

высоту. Эстафеты. Бег 1мин. 

1 

82 Совершенствование прыжка в высоту с бокового разбега. Эстафеты. Бег 1мин. 1 

83-84 Совершенствование прыжка в высоту. Эстафеты. Бег 1мин.   2 

85-86 Оценивание прыжка в  

высоту с бокового разбега. Эстафеты. Бег 1мин. 

2 

Подвижные игры с элементами баскетбола – 6 ч.  
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87 Обучение броску по кольцу снизу с 3 м. Ведение мяча в быстром темпе. 

Передачи двумя руками от груди. Игра «Борьба за мяч». Бег 2мин. 

1 

88 Закрепление бросков снизу по кольцу. Совершенствование ведения, передач от 

груди. Передачи отскоком от пол. Игра «Борьба за мяч». Бег 2мин. 

1 

89 Разучивание передач в тройках с перемещением. Совершенствование бросков 

по кольцу, ведения и передачи мяча. Игра «Борьба за мяч». Бег 2мин. 

1 

90 Закрепление передач мяча в тройках с перемещением. Совершенствование 

ведения, передач двумя руками и с отскоком, бросков по кольцу снизу. Игра 

«Борьба за мяч» бег 2 мин. 

1 

91 Совершенствование баскетбольных приемов. Разучивание комплекса с 

набивными мячами. Игра «Борьба за мяч». Бег 2мин. 

1 

92 Оценивание передач в тройках с перемещением и бросков по кольцу снизу с 3м. 

Игра «Удочка». Бег 2мин. 

1 

Легкая атлетика 7 часов  

93 Совершенствование  

высокого старта. Повторение прыжка в длину в шаге с 3-5 шагов разбега. 

Челночный бег 3х10м. Игра «Удочка». Бег 3мин. 

1 

94 Совершенствование прыжка в длину и высокого старта. Челночный бег 3х10м. 

Игра «Удочка». Бег 3мин. 

1 

95 Обучение прыжка в длину с разбега 9-11 шагов. Совершенствование 

челночного бега 3х10м. игра «Удочка». Бег 3мин. 

1 

96 Закрепление прыжка в длину с разбега 9-11 шагов. ОРУ с малыми мячами. 

Эстафета баскетболиста. Бег 3мин. 

1 

97 Оценивание результата прыжка в длину и в высоту с места. Обучение метанию 

мяча с 3 шагов разбега. Совершенствование прыжка в длину с разбега. Эстафета 

баскетболиста. Бег 3мин. 

1 

98 Оценивание результата в беге на 30м с высокого старта. Закрепление метания 

мяча с 3 шагов разбега. Эстафета баскетболиста. Бег 3мин.  

1 

99-102 Оценивание результата в наклонах вперед из положения сидя. 

Совершенствование прыжков и метания мяча с разбега. ОРУ в движении по 

кругу. Эстафета баскетболиста. Бег 3мин. 

1 

 

2.2.13.Риторика 

Планируемые результаты освоения учебного курса 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 
Эти результаты в обобщенном виде можно охарактеризовать с точки зрения достижения установленных 

стандартом требований к результатам обучения учащихся: 

– на уровне личностных результатов – «овладение начальными навыками адаптации в динамично 

развивающемся мире», «развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе»; «развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей» и т.д.; 
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– на уровне метапредметных результатов – «овладение навыками смыслового чтения текстов различных 

стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах»; «овладение 

логическими действиями сравнения, анализа, обобщения, классификации по родовидовым признакам, <…> 

построения рассуждений»; «готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать 

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

аргументировать свою точку зрения и оценку событий»; «<…> готовить своѐ выступление и выступать с 

аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и 

этикета»; опираться на «использование знаково-символических средств представления информации для <…> 

решения учебных и практических задач» и т.д.; 

– на уровне результатов в предметной области «Филология» – «овладение первоначальными 

представлениями о нормах русского и родного литературного языка (орфоэпических, лексических, 

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

общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач» и т.д.  

Таким образом, риторика, как предмет филологического цикла, помогает решению задач, которые ставятся 

новым стандартом при обучении русскому языку и литературному чтению. 

Безусловно, результаты изучения предмета «Риторика» достигаются учащимися постепенно, при освоении 

ими программы обучения риторике в каждом классе. Охарактеризуем эти результаты для 2–3-го классов. 

2-й класс 
Личностными результатами изучения курса риторики во 2-м классе является формирование следующих 

умений:  

– осознавать разнообразие речевых ситуаций в жизни человека, условий общения; 

– осознавать свои речевые роли в различных коммуникативных ситуациях; 

– оценивать свои и чужие высказывания с точки зрения их эффективности, соответствия речевой роли в 

данной ситуации;  

– анализировать тактичность речевого поведения в семье; 

– объяснять правила вежливого поведения, опирающиеся на учѐт особенностей разных коммуникантов. 

Метапредметными результатами изучения курса «Риторика» является формирование следующих учебных 

действий:  

– формулировать задачу чтения, выбирать вид чтения (ознакомительное, изучающее); 

– пользоваться приѐмами чтения учебного текста: ставить вопрос к заголовку и от заголовка, выделять 

ключевые слова; 

– отличать подробный пересказ от краткого; 

– знать два основных приѐма сжатия (компрессии) текста для реализации краткого пересказа; 

– пользоваться приѐмами сжатия текста для продуцирования сжатого пересказа;  

– пользоваться приѐмами слушания: фиксировать тему (заголовок), ключевые слова; 

– реализовывать устные и письменные рассуждения как текстов определѐнной структуры, определять цель 

рассуждения (доказать, объяснить), формулировать тезис (то, что доказывается или объясняется) и приводить в 

качестве доказательства ссылку на правило, закон; 

– реализовывать устные и письменные высказывания – описания хорошо знакомых предметов, животных, 

подчиняя описание его основной мысли, анализировать и учитывать особенности описания в учебно-научной речи;  

– при выполнении некоторых заданий учебника осознавать недостаток информации, использовать 

дополнительные сведения из словарей;  

– делать выводы и обобщения в результате совместной работы класса. 

Предметными результатами изучения курса «Риторика» является формирование следующих умений:  

– характеризовать речь (как успешную или неуспешную) с точки зрения решения поставленной 

коммуникативной задачи;  

– определять вид речевой деятельности, характеризовать еѐ особенности; 

– планировать адекватный для данной ситуации вид речевой деятельности; 

– осознавать значение тона, смыслового ударения как несловесных средств устного общения; 

– уместно пользоваться изученными свойствами устной речи для реализации задачи своего высказывания; 

– оценивать правильность речи с точки зрения (известных ученикам) орфоэпических, грамматических, 

лексических норм, обращаться к нормативным словарям за справкой; 

– анализировать уместность, эффективность реализации речевых жанров просьбы, вежливого отказа на 

просьбу в различных ситуациях общения; 

– продуцировать уместные, эффективные жанры просьбы и вежливого отказа, применительно к разным 

ситуациям общения; 

– определять тему, основную мысль несложного текста; 
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– определять структурно-смысловые части текста (начало, основную часть, концовку); 

– подбирать заголовки к готовым и продуцируемым текстам (в соответствии с темой, основной мыслью и 

т.д.); 

– анализировать и продуцировать невыдуманные рассказы, соотносить речевое содержание рассказа с 

задачей рассказчика; 

– разыгрывать диалоги, пользуясь риторическими заданиями учебника; 

– сочинять продолжение диалогов разных персонажей, сказочных историй; 

– давать оценку невежливому речевому поведению. 

3-й класс 

Личностными результатами изучения курса «Риторика» является формирование следующих умений:  

– оценивать свою вежливость; 

– определять степень вежливости при общении людей (вежливо – невежливо – грубо); 

– осознавать важность соблюдения правил речевого этикета для успешного общения, установления добрых, 

уважительных взаимоотношений; 

– осознавать свою ответственность за произнесѐнное или написанное слово; 

– понимать необходимость добрых дел, подтверждающих добрые слова. 

Метапредметными результатами изучения курса «Риторика» является формирование следующих 

универсальных учебных действий:  

– формулировать тему урока после предварительного обсуждения; 

– определять степень успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев; 

– критически осмысливать свой опыт общения, выявлять причины удач и неудач при взаимодействии; 

– осознавать разнообразие текстов (жанров), продуцируемых людьми для решения коммуникативных задач; 

– учиться подчинять своѐ высказывание задаче взаимодействия; 

– анализировать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.), 

извлекать необходимые для решения коммуникативных задач сведения; 

– продуцировать тексты сравнительного описания в зависимости от задачи сравнения (выявления сходства 

и/или различия), последовательной или параллельной структуры;  

– перерабатывать информацию: осуществлять подробный, краткий и выборочный пересказ текста; 

– осуществлять информационную переработку научно-учебного текста: составлять его план;  

– анализировать структуру рассуждения, выявлять уместность приводимых аргументов, правомерность 

выводов; 

– аргументировать свою точку зрения, используя в качестве доказательства правила, цитаты; 

– продуцировать рассуждение, соблюдая его структуру: тезис, аргументы, вывод; 

– знать основные приѐмы подготовки устного выступления – учитывать компоненты речевой ситуации, 

записывать ключевые слова, план; представлять рисунок, схему; репетировать выступление и т.д.; 

– пользоваться приѐмами подготовки устного выступления, выступать с графическим (возможно, аудио – , 

видео – ) сопровождением; 

– в предложенных коммуникативных ситуациях, опираясь на изученные правила общения, выбирать 

уместные, эффективные речевые средства. 

Предметными результатами изучения курса «Риторика» является формирование следующих умений:  

– приводить примеры задач общения и речевых ролей коммуникантов; 

– отличать подготовленную и неподготовленную речь; 

– знать особенности неподготовленной речи; 

– осознавать важность соблюдения норм (орфоэпических, лексических, грамматических) для успешного 

общения; 

– знать особенности этикетных жанров комплимента, поздравления; 

– реализовывать жанры комплимента, поздравления с учѐтом коммуникативной ситуации; 

– знать особенности диалога и монолога; 

– анализировать абзацные отступы, шрифтовые и цветовые выделения в учебных текстах; 

– использовать различные выделения в продуцируемых письменных текстах; 

– знать основные способы правки текста (замена слов, словосочетаний, предложений; исключение ненужного, 

вставка и т.д.); 

– пользоваться основными способами правки текста. 

 

1. Содержание учебного курса 

 

            2 класс (8 часов) Общение.  (4 часа) 
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Речевая (коммуникативная) ситуация. Кто (адресант) говорит (пишет) – кому (адресат) – что – с какой 

целью. Речевые роли (в семье, школе и т.д.). 

Виды общения. Общение в быту (обыденное – повседневное); общение личное: один – один (два – три). 

Речевая деятельность. Четыре вида речевой деятельности. Говорить – слушать, их взаимосвязь. Писать – 

читать, их взаимосвязь.  

Слушание. Приѐмы слушания: фиксация темы (заголовка) высказывания и непонятных слов.  

Говорение. Основной тон, смысловое ударение, темп, громкость высказывания; их соответствие речевой 

задаче. 

Правильная и хорошая эффективная речь. Речь правильная и неправильная (с нарушением норм 

литературного языка). Речь хорошая (успешная, эффективная). 

ТЕКСТ. РЕЧЕВЫЕ ЖАНРЫ. (4 часа) 

Тематическое единство как признак текста. Типы заголовков. Основная мысль текста. Структурно-смысловые 

части в разных текстах. 

Типы текстов. 

Рассуждения с целью объяснения или доказательства. Основная мысль (тезис) в рассуждении. Смысловые 

части рассуждения. Пример и правило в рассуждении. 

Речевой этикет. Способы выражения вежливой речи. Этикетные средства в устной и письменной речи. 

Этикетные речевые жанры. Просьба. Скрытая просьба. Приглашение. Согласие. Вежливый отказ. 

 

         3-й класс (8 часов)  Общение (5часов). 

 

Речевые (коммуникативные) задачи.  

Речевая деятельность. 

Говорение. Неподготовленная и подготовленная устная речь. Особенности неподготовленной (спонтанной) 

речи. Приѐмы подготовки. 

Слушание. Приѐмы слушания: запись опорных (ключевых) слов, составление плана-схемы услышанного и 

т.д. Словесные и несловесные сигналы внимательного слушания (повторение). 

Письменная речь. Способы правки текста: замена слов, словосочетаний, предложений, изменение 

последовательности изложения, включение недостающего и т.д. 

Речевой этикет. Вежливая речь. Вежливо–невежливо–грубо. Добрые слова – добрые дела. 

Правильная и хорошая (эффективная) речь. Нормы – что это такое. Зачем они нужны. Нормы 

произносительные, орфоэпические, словоупотребления. Нормативные словари. 

ТЕКСТ. (3 часа) 

Разнообразие текстов, реализуемых людьми в общении. 

Диалог и монолог как разновидности текста, их особенности. 

Этикетные жанры: похвала (комплимент), поздравление (устное и письменное). 

Структура поздравления. Средства выражения поздравления в устной и письменной речи. 

Вторичные речевые жанры.  

Сжатый (краткий) пересказ, два способа сжатия исходного текста. (Повторение.) Правила пересказа. 

Выборочный пересказ как текст, созданный на основе выборки нужного материала из исходного текста. 

Цитата в пересказах, еѐ роль.  

Аннотация. Сжатое изложение содержания книги в аннотации. 

Поздравление. 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы 
                                                                                        2 класс  

 

№ 

урока 
Тема, раздел темы Количе

ство 

часов 
   

 ОБЩЕНИЕ (I часть – 4 часов)  

1 Наука риторика. Компоненты речевой ситуации: кто (адресант) – кому (адресат) что 

(содержание высказывания) 

Говорит–пишет. 

Твои речевые роли 

1 
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2 Темп. Громкость. (Повторение.) 

То же слово, да не так бы молвить (тон речи).  

Настроение, чувства и тон говорящего. Мимика, жесты, поза. Говорящий взгляд. 

1 

3 Мы слушаем – нас слушают. 

Сигнал принят, слушаю!  

Слушаем и стараемся понять, выделяем непонятное.  

Слушаем, как говорят. Слушаем на уроке, слушаем целый день! 

 

1 

4 Вежливая просьба.  

Скрытая просьба. 
1 

 ТЕКСТ (II часть – 4 часа)  

5 Тема, основная мысль, заголовок. (Повторение.) Опорные слова. 1 

6 Согласие или отказ. 

Отказывай, не обижая. 

Ответы на отказ. 

1 

7 Рассуждение. 

Примеры в рассуждении. 

Ссылка на правило, закон. 

Точные и неточные объяснения. 

 

1 

8 Чему мы научились на  

уроках риторики? 
1 

Итого  8ч. 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

 

 3 класс 

№ 

урока 
Тема, раздел темы Количес

тво 

часов 

 ОБЩЕНИЕ (I часть – 5 часов)  

1 Проверь себя. Что мы помним о речевой ситуации. Твои речевые роли. (Повторение.) 

С какой целью? Зачем? (Задачи общения.) 
 

2 Неподготовленная речь. Подготовленная речь. 

Приѐмы подготовки. Говорим подробно, кратко. 
 

3 Слушаем, вдумываемся.  

Слушаем по-разному. 
 

4 Похвала (комплимент).  

5 Что такое вежливость. 

Добрые дела – добрые слова. 
 

 ТЕКСТ (II часть – 3 часа)  

6 Проверь себя. Тексты разные нужны.  

Диалог и монолог. 
 

7 Пересказ.  

Выбери нужное. (Выборочный пересказ.) 

Цитата в пересказе. Кратко о книге (аннотация).  

 

8 Поздравляю кого? 

С чем? Как? Желаю кому? Чего? Как? 

С днѐм рождения! 

С Новым годом! С праздником 8 Марта! 

 

Итого  8ч. 

 

        2.2.14.Учись учиться. 

Планируемые результаты освоения  учебного курса 

2 класс 

Личностных результатов: 

• учиться объяснять свое несогласия и пытаться договориться; 
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• учиться выражать свои мысли, аргументировать; 

• овладевать креативными навыками, действуя в нестандартной ситуации. 

• Метапредметными результатами изучения курса во втором классе 

являются формирование следующих УУД. 

Регулятивные УУД: 

• учиться отличать факты от домыслов; 

• овладевать способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности. 

• формировать умение оценивать свои действия в соответствии с поставленной 

задачей. 

Познавательные УУД: 

• овладевать логическими операциями сравнения, анализа, отнесения к известным 

понятиям; 

• перерабатывать полученную информацию: группировать числа, числовые 

выражения, геометрические фигуры; 

• находить и формулировать решение задачи с помощью простейших моделей 

(предметных рисунков, схем). 

Коммуникативные УУД: 

• учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя); 

• развивать доброжелательность и отзывчивость; 

• развивать способность вступать в общение с целью быть понятым. 

Предметными результатами являются формирование следующих умений: 

 применять правила сравнения; 

 задавать вопросы; 

 находить закономерность в числах, фигурах и словах 

3 класс 

Личностных результатов: 

• уметь выбирать целевые и смысловые установки для своих действий и поступков; 

• сотрудничать с учителем и сверстниками в разных ситуациях. 

Метапредметные результаты  

Регулятивные УДД: 

• формировать умение понимать причины успеха/неуспеха учебной дятельности; 

• формировать умение планировать и контролировать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей; 

• осваивать начальные формы рефлексии. 

Познавательные УДД: 

• овладевать современными средствами массовой информации: сбор, преобразование, 

сохранение информации; 

• соблюдать нормы этики и этикета; 

• овладевать логическими действиями анализа, синтеза, классификации по 

родовидовым признакам; устанавливать причинно-следственные связи. 

Коммуникативные УДД: 

• учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика); 

• учиться аргументировать, доказывать; 

• учиться вести дискуссию. 

Предметными результатами изучения курса в третьем класса являются формирование 

следующих умений: 

• выделять свойства предметов; 

• обобщать по некоторому признаку, находить закономерность; 
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• сопоставлять части и целое для предметов и действий; 

• описывать простой порядок действий для достижения заданной цели; 

• приводить примеры истинных и ложных высказываний; 

• приводить примеры отрицаний; 

• проводить аналогию между разными предметами; 

• выполнять логические упражнения на нахождение закономерностей, сопоставляя и 

аргументируя свой ответ; 

рассуждать и доказывать свою мысль и свое решение. 

 

4 класс 

В результате изучения курса в четвертом классе обучающиеся получат возможность 

формирования 

Личностных результатов: 

• развивать самостоятельность и личную ответственность в информационной 

деятельности; 

• формировать личностный смысл учения; 

• формировать целостный взгляд на окружающий мир. 

Метапредметных результатов. 

Регулятивные УДД: 

• осваивать способы решения проблем поискового характера; 

• определять наиболее эффективные способы решения поставленной задачи; 

• осваивать формы познавательной и личностной рефлексии; 

• познавательные УУД; 

• осознанно строить речевое высказывание; 

• овладевать логическими действиями: обобщение, классификация, построение 

рассуждения; 

• учиться использовать различные способы анализа, передачи и интерпретации 

информации в соответствии с задачами. 

Коммуникативные УДД: 

• учиться давать оценку и самооценку своей деятельности и других; 

• формировать мотивацию к работе на результат; 

• учиться конструктивно разрешать конфликт посредством сотрудничества или 

компромисса. 

Предметными результатами изучения курса в четвертом классе являются 

формирование следующих умений: 

• определять виды отношений между понятиями; 

• решать комбинаторные задачи с помощью таблиц и графов; 

• находить закономерность в окружающем мире и русском языке; 

• устанавливать ситуативную связь между понятиями; 

• рассуждать и делать выводы в рассуждениях; 

решать логические задачи с помощью связок «и», «или», «если …, то». 

 

Содержание программы курса  

2 класс (8 часов) 

I. Свойства, признаки и составные части предметов (1 час) 

Определения. Ошибки в построении определений. Закономерности в числах и 

фигурах, буквах и словах. 

II. Сравнение (2 часа) 
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Сходство. Различие. Существенные и характерные признаки. Упорядочивание 

признаков. Правила сравнения. 

III. Взаимосвязь между видовыми и родовыми понятиями (2 часа) 

Противоположные отношения между понятиями. Виды отношений. Отношения «род- 

вид». Упорядочивание по родовидовым отношениям. 

IV. Элементы логики (2 часа) 

Истинные и ложные высказывания .Правила классификации. Причинно-

следственные цепочки. Рассуждения. Умозаключения. 

V. Развитие аналитических способностей (1 час) 

Логические упражнения. Логические задачи. Интеллектуальные викторины. 

Составление вопросов и загадок. Логические игры. 

3 класс (8 часов) 

I. Свойства, признаки и составные части предметов (1 час) 

Закономерность в чередовании признаков. Классификация по какому-то признаку. 

Состав предметов. 

II. Сравнение (1 часа) 

Сравнение предметов по признакам. Симметрия. Симметричные фигуры. 

III. Комбинаторика (2часа) 

Перестановки. Размещения. Сочетания. 

IV. Действия предметов (2 часа) 

Результат действия предметов. Обратные действия. Порядок действий. 

Последовательность событий. 

V. Взаимосвязь между родовыми и видовыми понятиями (1 час) 

Математические отношения, замаскированные в виде задач-шуток. 

VI.Развитие творческого воображения (1 час) 

Составление загадок, чайнвордов. Создание фантастического сюжета на тему «Состав  

предметов». 

 

4 класс (17 часов) 

I. Сравнение (3 часа) 

Ситуативная связь между понятиями. Образное сравнение. 

II. Комбинаторика (3часа) 

Решение задач с помощью таблиц и графов. 

III. Элементы логики (4 часов) 

Виды отношений между понятиями. Рефлексивность и симметричность 

отношений. Причинно-следственные цепочки. Логические связки «или», «если …, 

то». Логические возможности. Рассуждения. Выводы. 

IV. Развитие творческого воображения (3 часов) 

Оценка ситуации с разных сторон. Многозначность. Рассмотрение законов логики с 

точки зрения русского языка и окружающего мира. 

V. Практический материал (4 часа) 

Логические задачи. Задачи-смекалки. Логические игры. Житейские задачи 

 

Тематическое планирование с указанием часов, 

отводимых на изучение каждой темы 

2 класс 

№ Тема, раздел темы Количество часов 
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урока 

1 Введение. Инструктаж по ТБ. 
Свойства, признаки и составные части предметов 

1 

 Сравнение 2 

2 Сходство. Различие. Существенные и характерные 

признаки 

1 

3 Упорядочивание признаков. Правила 

сравнения. 

 

1 

 Взаимосвязь между видовыми и 

родовыми понятиями 

2 

4 Противоположные отношения между понятиями. 

Виды отношений. 

1 

5 Отношения «род-вид». Упорядочивание по 

родовидовым отношениям. 

 

1 

 Элементы логики 2 

6 Истинные и ложные высказывания. Правила 

классификации 

1 

7 Причинно-следственные цепочки. 

Рассуждения. Умозаключения. 

1 

 Развитие аналитических способностей 1 

8 Логические упражнения. Логические 

задачи 

1 

 Итого: 8 

 

3 класс 

№ 

урока 

Тема, раздел темы Количество часов 

 Введение. Инструктаж по ТБ. Свойства, 

признаки и составные части предметов 

1 

1 Закономерность в чередовании признаков. 

Классификация по какому-то признаку 

1 

 Сравнение. 1 

2 Сравнение предметов по признакам. Симметрия 1 

 Комбинаторика 2 

3 Перестановки. Размещения 1 

4 Перестановка. Сочетания 2 

 Действия предметов 2 

5 Результат действий. Обратные действия. 1 

6 Порядок действий. 
Последовательность событий. 

2 

 Взаимосвязь между родовыми и видовыми 

понятиями 

1 

7 Математические отношения. 1 

 Развитие творческого воображения 1 

8 Составление загадок, чайнвордов 1 

 Итого: 8 

 

4 класс 
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№ 

урока 

Тема, раздел темы Количество часов 

 Введение. Инструктаж по ТБ. 

Сравнение 

3 

1-2 Ситуативная связь между понятиями 2 

3 Образное сравнение 1 

 Комбинаторика 3 

4-6 Решение задач с помощью таблиц и графов 3 

 Элементы логики 4 

7 Виды отношений между понятиями. 1 

8 Рефлексивность и симметричность отношений. 1 

9 Причинно-следственные цепочки. Логические 

связки «или», «если …, то» 

1 

10 Логические возможности. Рассуждения. Выводы. 1 

 Развитие творческого воображения 3 

11 Оценка ситуации с разных сторон. 1 

12 Многозначность. 1 

13 Рассмотрение законов логики с точки зрения 

русского языка и окружающего мира. 

1 

 Практический материал 4 

14 Логические задачи. 1 

15 Задачи-смекалки. 1 

16 Логические игры. 1 

17 Житейские задачи. 1 

 Итого: 17 

 

 

2.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся 

при получении начального общего образования 

 

Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся Целью духовно-

нравственного развития, воспитания обучающихся при получении 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 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 



388 

 

388  

школьника формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять нравственный 

самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и 

чужим поступкам; 

-формирование нравственного смысла учения; 

-формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости определенного поведения, 

обусловленного принятыми в обществе 

представлениями о добре и зле, должном и 

недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной нравственной самооценки, самоуважения и 

жизненного оптимизма; 

-принятие обучающимся нравственных ценностей, национальных и этнических духовных традиций с 

учетом мировоззренческих и культурных особенностей и потребностей семьи; 

-формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

-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. 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания: 

Содержанием духовно-нравственного развития и воспитания являются ценности, хранимые в 

культурных, этнических, семейных и других социокультурных традициях и передаваемые от 
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поколения к поколению. В Концепции приведена система базовых национальных ценностей. 

Критерием систематизации и разделения по определѐнным группам этих ценностей приняты 

источники нравственности и человечности, т. е. те области общественных отношений, деятельности 

и сознания, опора на которые позволяет человеку противостоять разрушительным влияниям и 

продуктивно развивать своѐ сознание, жизнь, систему общественных отношений. 

Традиционными источниками нравственности являются: 

Патриотизм- любовь к Родине, своему краю, своему народу, служение Отечеству; 

-социальная солидарность — свобода личная и национальная; уважение и доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества; справедливость, равноправие, милосердие, честь, 

достоинство; 

-гражданственность — долг перед Отечеством, правовое государство, гражданское общество, закон 

и правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и вероисповедания, забота о благосостоянии 

общества; 

-семья — любовь и верность, забота, помощь и поддержка, равноправие, здоровье, достаток, 

уважение к родителям, забота о старших и младших, забота о продолжении рода; 

-личность — саморазвитие и совершенствование, смысл жизни, внутренняя гармония, самоприятие и 

самоуважение, достоинство, любовь к жизни и человечеству, мудрость, способность к личностному 

и нравственному выбору; 

-труд и творчество — уважение к труду, творчество и созидание, целеустремлѐнность и 

настойчивость, трудолюбие; 

-наука — ценность знания, стремление к познанию и истине, научная картина мира; 

-искусство и литература — красота, гармония, духовный мир человека, нравственный выбор, смысл 

жизни, эстетическое развитие; 

-природа — эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, 

экологическое сознание; 

-человечество — мир во всѐм мире, многообразие и уважение культур и народов, прогресс 

человечества, международное сотрудничество. 

Перечень базовых национальных ценностей, приведѐнный в Концепции, является 

обязательным при формировании программ духовно-нравственного развития 

и воспитания обучающихся  на ступени начального общего 

образования. С учѐтом возрастных и индивидуальных характеристик обучающихся, их 

потребностей и запросов родителей, региональных условий и других особенностей осуществления 

образовательного процесса школа делает упор в воспитании на особые группы базовых 

национальных ценностей. При этом важно, чтобы школьники получали представление обо всей 

системе базовых национальных ценностей, могли видеть, понимать и принимать духовно-

нравственную культуру российского общества во всѐм еѐ социокультурном многообразии и 

национальном единстве. 

Группы базовых ценностей: патриотизм; социальная солидарность; гражданственность; семья; 

личность; здоровье; труд и творчество - уважение к труду, творчество и созидание, 

целеустремлѐнность и настойчивость, трудолюбие; наука - ценность знания, стремление к познанию 

и истине, научная картина мира; традиционные религии, толерантности, формируемые на основе 

межконфессионального диалога; искусство и литература; природа - эволюция, родная земля, 

заповедная природа; планета Земля, экологическое сознание; человечество - мир во всѐм мире. 

Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования. 
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Общие задачи духовно-нравственного развития и воспитания учащихся на ступени 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 и воспитания обучающихся основано на 

определѐнной системе базовых национальных ценностей и должно обеспечивать усвоение их 

обучающимися. 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся в перспективе достижения 

национального воспитательного идеала осуществляется по следующим на правлениям. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, служение Отечеству, правовое 

государство, гражданское общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода личная и 

национальная, доверие к людям, институтам государства и гражданского общества. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Ценности :нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; 

достоинство; уважение родителей; уважение достоинства человека, равноправие, 

ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, щедрость, забота о 

старших и младших; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о вере, 

духовной культуре и светской этике. 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. Ценности: уважение к 

труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине; целеустремлѐнность и 

настойчивость, бережливость, трудолюбие. 

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 

Ценности: здоровье физическое и стремление к здоровому образу жизни, здоровье нравственное, 

психологическое, нервно-психическое и социально-психологическое. 

-Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание). 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание. Воспитание 

ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и 

ценностях (эстетическое воспитание). 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие, самовыражение в 

творчестве и искусстве. 

Все направления духовно-нравственного развития и воспитания важны, дополняют друг друга и 

обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и культурных 

традиций. 

Школа не отдает приоритет тому или иному направлению духовно- нравственного развития и 

воспитания, не выделяя отдельное направление для конкретных условий осуществления 

образовательного процесса как ведущее, поскольку в школе реализуется принцип индивидуализации. 

В качестве важнейшей цели образования остаѐтся духовно- нравственное развитие личности в 

контексте становления еѐ гражданственности. 

Основные принципы организации духовно-нравственного развития и воспитания: аксиологический 

принцип; 

принцип следования нравственному примеру; принцип идентификации (персонификации); принцип 

диалогического общения; 
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принцип полисубъектности воспитания. 

Основные направления духовно-нравственного воспитания осуществляются 

  через 

Воспитательный уклад, который организован педагогическим коллективом, родителями, и 

включают различные виды деятельности детей: урочную, внеурочную, внеклассную, внешкольную, 

семейную, на основе базовых национальных ценностей, традиционных 

моральных норм, национальных духовных традиций народов России. Урочная деятельность. Урок - 

место разнообразных коллективных действий, переживаний, накопления опыта нравственных 

взаимоотношений. На уроках дети приучаются к самостоятельной работе, для успешного 

осуществления необходимо соотносить свои действия и действия других, научиться слушать и 

понимать своих товарищей, сопоставлять свои знания со знаниями остальных, отстаивать мнение, 

помогать другим и самому принимать помощь. На уроках дети коллективно переживают чувство 

радости от самого процесса получения новых знаний, огорчение от неудач ошибок. В 

воспитательном отношении все учебные предметы, изучаемые в школе, важны. Разнообразие 

предметов дает возможность каждому ребенку проявить в учении сильную сторону своей 

индивидуальности. У одного острый ум, у другого умелые руки, третий особо ловок, изящен, 

отлично владеет своим телом движениями, четвертый особенно восприимчив к прекрасному, пятый 

наблюдателен. Эти сильные стороны личности ребенка проявляются прежде всего в учебном 

процессе, когда каждый ребенок в какой-то области становится более знающим и умеющим. 

Поэтому в соответствии с требованиями Стандарта методологической основой урока является 

личностно-деятельностная технология обучения, которая предполагает: 

-поддержку индивидуальности ребенка; 

-предоставление каждому ученику работать в присущем ему в темпе; 

 ----успешность деятельности; 

-обучение в зоне «ближайшего развития»; 

-предоставление права выбора деятельности, партнера, средства обучения;  

-создание возможности для реализации творческих способностей; 

-демократический стиль взаимодействия. 

Пути реализации личностно-деятельностного обучения:  

-усиление роли продуктивной, творческой деятельности;  

-организация уровневой дифференциации; 

-изменение функций контроля и оценки учебной деятельности;  

- отказ от  инструктивного стиля руководства учителя и др. 

Внеурочная деятельность, в соответствии со Стандартом определена  следующими направлениями 

развития личности: 

-спортивно - здоровительное, 

 -духовно-нравственное, 

-общеинтеллектуальное, 

-спортивно- оздоровительное, 

 -социальное , 

-общекультурное. 

Основные формы внеурочной деятельности: экскурсии, олимпиады, 

соревнования, общественно-полезные практические занятия. 
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Внеклассная деятельность определена в соответствии со школьной программой воспитания младших 

школьников, которая реализует все направления духовно- нравственного воспитания через разделы: 

               Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и  

обязанностям человека. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. Формирование 

ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание). 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических 

идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). Современные особенности развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования Обучающиеся на этой ступени 

образования требуют особого педагогического внимания. С поступлением в школу у ребѐнка 

осуществляется переход к учебной деятельности, освоение новой социальной позиции, новой роли 

ученика, расширяется сфера его взаимодействия с окружающим миром, начинается формирование 

у ребѐнка положительного отношения к образованию, школе, педагогам и сверстникам, 

вырабатываются основы его социального, гражданского поведения, характер трудовой, 

общественной, творческой деятельности. При этом существенное влияние на формирование 

указанных новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности обучающегося 

оказывают принципиально новые условия жизнедеятельности современного ребѐнка, которые 

требуют учѐта при формировании подходов к организации его духовно-нравственного развития и 

воспитания. 

Современный ребѐнок находится в беспредельном информационном и огромном социальном 

пространстве, не имеющем чѐтких внешних и внутренних границ. На него воздействуют потоки 

информации, получаемой благодаря Интернету, телевидению, компьютерным играм, кино. 

Воспитательное и социализирующее воздействие (не всегда позитивное) этих и других источников 

информации нередко является доминирующим в процессе развития и воспитания. 

В современных условиях осуществления ведущей деятельности ребѐнка усиливается конфликт 

между характером усвоения ребѐнком знаний и ценностей в школе (системность, 

последовательность, традиционность, культуросообразность и т. д.) и вне школы (ресентимент, 

клиповость, хаотичность, смешение высокой культуры и бытовой, размывание границ между 

культурой и антикультурой и т. д.), который меняет структуру 

мышления детей, их самосознание и миропонимание, ведѐт к формированию эклектичного 

мировоззрения, потребительского отношения к жизни, морального релятивизма. 

В силу произошедшей в конце прошлого века переориентации воспитания с коллективистской на 

индивидуалистическую модель, фактического отсутствия форм совместной со взрослыми, 

старшими детьми, подростками, молодѐжью 

социально ориентированной деятельности, девальвации традиционных ценностей произошли 

существенные изменения в системе отношения ребѐнка к окружающему миру, к другим людям, к 

себе самому. Значительно снизилась ценность других людей и степень участия в их жизни, на 

первый план вышло переживание и позиционирование самого себя, вследствие чего в обществе 

распространяется эгоизм, происходит размывание гражданственности, социальной солидарности и 

трудолюбия. 

Учреждение призвано активно противодействовать этим негативным тенденциям. Прежде всего 

необходим переход от воспитательной работы, построенной на наборах воспитательных 

технологий по проведению в основном в рамках дополнительного образования отдельных 

мероприятий, не связанных с содержанием деятельности ребѐнка в школе, семье, группе 

сверстников, в обществе, в его социальном и информационном окружении, к системному духовно-



393 

 

393  

нравственному развитию и воспитанию обучающихся, направленному на формирование морально-

нравственного, личностно- развивающего, социально-открытого уклада школьной жизни. 

В реализации данной задачи категория «воспитательный уклад» является базовой для организации 

пространства духовно-нравственного развития обучающегося, его эффективной социализации и 

своевременного взросления. 

Воспитательный уклад 

педагогически интегрирует основные виды и формы деятельности ребѐнка: урочную, внеурочную, 

внешкольную, семейную, общественно полезную, трудовую, эстетическую, социально 

коммуникативную и др. на основе базовых национальных ценностей, традиционных моральных 

норм, национальных духовных традиций народов России. 

Организация воспитательного  уклада должна  в полной мере 

учитывать разноуровневый, полисубъектный,  многомерно- 

деятельностный  характер современного  пространства духовно- 

нравственного развития и воспитания, скреплѐнного  базовыми 

национальными ценностями и духовными традициями, в котором, с одной стороны, 

поддерживается непрерывность детства, а с другой — обеспечивае 

морально нравственная, социальная, культурная  полноценность перехода 

ребѐнка из дошкольного в младший, а из него в средний школьный возраст. Школе как

 социальному субъекту — носителю педагогической 

культуры, несомненно, принадлежит ведущая роль в осуществлении духовно- 

нравственного развития    и воспитания ребѐнка.   Воспитательный   уклад 

как уклад жизни обучающегося организуется педагогическим коллективом школы при активном и 

согласованном участии иных субъектов развития и воспитания (семьи, учреждений 

дополнительного образования, культуры и спорта и общественных организаций). 

В   основе    программы    духовно-нравственного    развития    и    воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования и организуемого в соответствии с ней 

воспитательного уклада лежат следующие принципы. 

Принцип ориентации на идеал. Воспитание всегда ориентировано на определѐнный идеал, 

который являет собой высшую цель стремлений, деятельности воспитания и самовоспитания, 

духовно-нравственного развития личности. Воспитательный идеал поддерживает внутреннее 

(смысловое, содержательное, процессуальное) единство уклада школьной жизни, обеспечивает 

возможность согласования деятельности различных субъектов воспитания и социализации. 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся начальной школы 

направлена на достижение национального воспитательного идеала. 

Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание духовно- 

нравственного развития и воспитания личности младшего школьника. Их отбор среди огромного 

количества ценностей (общечеловеческих, религиозных, этнических, общественных, корпоративных) 

происходит на основе национального воспитательного идеала, который, в свою очередь, 

раскрывается в этой системе ценностей. 

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 
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при построении собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребѐнку 

реальную возможность следования идеалу в жизни. В примерах, демонстрирующих устремлѐнность 

людей к вершинам духа, персонифицируется, наполняется конкретным жизненным содержанием 

национальный воспитательный идеал. 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 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 равноправного межсубъектного диалога. Выработка 

личностью собственной системы ценностей, поиск смысла жизни невозможны вне диалогического 

общения ребѐнка созначимым другим. Содержанием этого педагогически организованного общения 

должно быть совместное освоение базовых национальных ценностей. 

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. Уклад школьной жизни 

предусматривает, что деятельность различных субъектов духовно-нравственного развития и 

 воспитания при  ведущей роли образовательного

 учреждения должна быть по возможности согласована. 

Механизмы реализации этой идеи в Концепции определены 

как национальный воспитательный идеал и система базовых национальных ценностей, 

разделяемых всеми субъектами развития и воспитания обучающихся. 

     Принцип системно-деятельностной   организации   воспитания.   Воспитание, 

направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое укладом 

школьной жизни, включает в себя организацию учебной, внеучебной, внешкольной, в том числе 

общественно полезной, деятельности младших школьников. Интеграция содержания различных 

видов деятельности обучающихся в рамках программы их духовно- нравственного развития и 

воспитания осуществляется на основе базовых национальных ценностей. Каждая из базовых 

ценностей, педагогически определяемая как вопрос, превращается в воспитательную задачу. Что 

есть Отечество? семья? милосердие? закон? честь? И т. д. Понимание - это ответ на вопрос. Оно 

достигается через вопрошание общественного значения ценностей и открытие их личностного 
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смысла. 

Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами, 

родителями, иными субъектами культурной, гражданской жизни 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. 

Решение этих задач предполагает, что при разработке предметных программ и учебников в их 

содержании должны гармонично сочетаться 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 образовательного процесса и всего 

уклада школьной жизни. Базовые национальные ценности не локализованы в содержании отдельного 

учебного предмета, формы или вида образовательной деятельности. Они пронизывают всѐ учебное 

содержание, весь уклад школьной жизни, всю многоплановую деятельность обучающегося как 

человека, личности, гражданина. Система национальных ценностей создаѐт 

смысловую основу пространства духовно- нравственного развития личности. В этом 

пространстве снимаются барьеры между отдельными учебными предметами, между школой и 

семьѐй, школой и обществом, школой и жизнью. 

Перечисленные принципы определяют концептуальную основу воспитательного 

уклада. Сам по себе этот уклад формален. Придаѐт 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 ребѐнка 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 ребѐнку первый пример 

нравственности. Пример имеет огромное значение в духовно- 

нравственном развитии и воспитании обучающегося на ступени начального общего 

образования. Пример — это персонифицированная ценность. 

Необходимо обеспечивать наполнение всего уклада жизни обучающегося множеством 

примеров нравственного поведения, которые широко представлены в отечественной и мировой 

истории, истории и культуре традиционных религий, литературе и различных видах искусства, 

сказках, легендах и мифах. В содержании каждого из основных направлений духовно-нравственного 

развития и воспитания 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. 
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Наполнение воспитательного уклада нравственными примерами активно противодействует тем 

образцам циничного, аморального, откровенно разрушительного поведения, которые в большом 

количестве и привлекательной форме обрушивают на детское сознание компьютерные игры, 

телевидение и другие источники информации. Уклад моделирует пространство культуры с 

абсолютным приоритетом традиционных нравственных начал. Учитель через воспитательный уклад 

вводит ребѐнка в мир высокой культуры. Но принять ту или иную ценность ребѐнок 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, т. е. 

его нравственное самосознание. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание должны преодолевать изоляцию детства, 

обеспечивать полноценное социальное созревание младших школьников. 

Необходимо формировать и стимулировать стремление ребѐнка включиться в посильное 

решение проблем школьного коллектива, своей семьи, села, района, находить возможности для 

совместной общественно полезной деятельности детей и взрослых, младших и старших детей. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, содержание их деятельности 

должны раскрывать перед ними их возможное будущее. В условиях изоляции мира детства и 

виртуальной зрелости детей их собственное будущее превратилось в реальную проблему: они его 

недостаточно осознают, потому что мало действуют, нередко «застревают» в пространстве 

собственных переживаний, компьютерных игр, телевидения, индустрии развлечений, проживают 

чужую жизнь, умаляя при этом свою собственную. 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. 

Задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

Понимание современных условий и особенностей развития и социализации обучающихся на 

уровне начального общего образования позволяет конкретизировать содержание общих задач по 

каждому из основных направлений их духовно- нравственного развития и воспитания. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

  обязанностям человека:  

-элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах; 

-представления о символах государства - Флаге, Гербе России, о флаге и гербе Курганской 

области; 

-элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях участия 

граждан в общественном управлении; 

-элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; 

-интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 

-уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку 

межнационального общения; 

-ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

-начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве 



397 

 

397  

народов нашей страны; 

-элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории России и 

еѐ народов; 

-интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, Курганской 

области, Лебяжьевского района, своего села; 

-стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, города; 

-любовь к образовательному учреждению, своему селу, городу, народу, России; 

-уважение к защитникам Родины; 

-умение отвечать за свои поступки; 

-негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению 

человеком своих обязанностей. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

-первоначальные представления о базовых национальных российских 

ценностях; 

-различение хороших и плохих поступков; 

-представления о правилах поведения в школе, дома, на улице, в городе, в общественных 

местах, на природе; 

-элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных религий в 

развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 

-уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное 

отношение к сверстникам и младшим; 

-установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и 

взаимной поддержке; 

-бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

-знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться 

«волшебными» словами, быть опрятным, чистым, аккуратным; 

-стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение признаться 

в плохом поступке и анализировать его; 

-представления о возможном негативном влиянии на морально- психологическое 

состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 

-отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и 

действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных передач. 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

-первоначальные  представления о нравственных основах учѐбы, 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 учѐбе как виду творческой деятельности; 

-элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в жизни 

человека и общества; 

-первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации 

учебных проектов; 

-умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в выполнении 

учебных и учебно-трудовых заданий; 
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-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 учѐбе, небережливому отношению к 

результатам труда людей. 

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

-ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей 

(законных представителей), членов своей семьи, педагогов, сверстников; 

-элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных видов здоровья человека: 

физического, нравственного (душевного), социально-психологического (здоровья семьи и школьного 

коллектива); 

-элементарные представления о влиянии нравственности человека на состояние его здоровья и 

здоровья окружающих его людей; 

-понимание важности физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества; 

-знание и выполнение санитарно-гигиенических правил; 

-соблюдение здоровьесберегающего режима дня; 

-интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию спортивных 

соревнованиях; 

-первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на человека; 

-первоначальные представления о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека; 

-отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и санитарии, уклонению 

от занятий физкультурой. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание): 

-развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной роли 

человека в природе; 

-ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

-элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

-бережное отношение к растениям и животным. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

-представления о душевной и физической красоте человека; 

-формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту природы, 

труда и творчества; 

-интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам, 

музыке; 

-интерес к занятиям художественным творчеством; 

-стремление к опрятному внешнему виду; 

-отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися на уровне начального 

общего образования. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 
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обязанностям человека: 

-получение первоначальных представлений о Конституции Российской Федерации, 

ознакомление с государственной символикой — Гербом,флагом Российской Федерации, гербом и 

флагом Курганской области и города Кургана (на плакатах, картинах, в процессе бесед, чтения книг, 

изучения предметов, предусмотренных учебным планом); 

-ознакомление с героическими страницами истории России, жизнью замечательных людей, 

явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с обязанностями 

гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, путешествий по историческим и 

памятным местам, сюжетно-ролевых игр гражданского иисторико-патриотического содержания); 

-ознакомление с историей и культурой родного края, на родным 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); 

-знакомство 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, посвящѐнных государственным 

праздникам); 

-знакомство с деятельностью общественных организаций патриотической и гражданской 

направленности, детско- юношеских движений, организаций, сообществ, с правами гражданина (в 

процессе посильного участия в социальных проектах и мероприятиях ,проводимых в школе); 

-участие 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, Смотрах Строя и Песни, 

сюжетно-ролевых игр на местности, встреч с ветеранами и военнослужащими, участие в 

общешкольной линейке, посвященной Дню Победы с возложением гирлянды к Камню Памяти; 

-получение первоначального опыта межкультурной коммуникации с 

детьми и взрослыми - представителями разных народов России, знакомство с особенностями их 

культур и образа жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения национально- 

культурных праздников; 

-участие во встречах и беседах с выпускниками своей школы, ознакомление с биографиями 

выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и патриотизма. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

-получение первоначального   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 др., отражающие культурные и духовные традиции 

народов России); 

-ознакомление по желанию обучающихся и с согласия родителей (законных представителей) с 

деятельностью традиционных религиозных организаций (путѐм проведения экскурсий в места 

богослужения, добровольного участия в подготовке и проведении религиозных праздников, встреч с 

религиозными деятелями); 

-участие в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, направленных на 

формирование представлений о нормах морально- нравственного поведения, игровых программах, 

позволяющих школьникам приобретать опыт ролевого нравственного взаимодействия; 

-ознакомление с основными правилами поведения в школе, общественных местах, обучение 
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распознаванию хороших и плохих поступков (в процессе бесед, классных часов, просмотра учебных 

фильмов, наблюдения и обсуждения в педагогически организованной ситуации поступков, 

поведения разных людей); 

-усвоение первоначального опыта нравственных взаимоотношений в коллективе класса и 

образовательного учреждения — овладение навыками вежливого, приветливого, внимательного 

отношения к сверстникам, старшим и младшим детям, взрослым, обучение дружной игре, взаимной 

поддержке, участию в коллективных играх, приобретение опыта совместной деятельности; 

-посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании помощи 

нуждающимся, заботе о животных, других живых существах, природе (участие в общешкольных 

акциях: «Лучше маленькая помощь, чем большое сочувствие», «Рождественский подарок» и др.; 

-получение первоначальных представлений о нравственных взаимоотношениях в семье 

(участие в беседах о семье, о родителях и прародителях (праздничные концерты к Дню пожилого 

человека, Дню матери, Дню отца и др.); 

-расширение опыта 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). 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни 

 В процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных мероприятий 

обучающиеся получают первоначальные представления о роли знаний, труда и значении творчества 

в жизни человека и общества: 

-участвуют в экскурсиях по предприятия села, районного поселка, во время которых 

знакомятся с различными видами труда, различными профессиями в ходе экскурсий на 

производственные предприятия, встреч с представителями разных профессий; 

-узнают о профессиях 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); 

-учатся творчески применять знания, полученные 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 образовательного учреждения и взаимодействующих с ним учреждений 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); 
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-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. 

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

-приобретение познаний о здоровье, здоровом образе жизни, возможностях человеческого организма, об 

основных условиях и способах укрепления здоровья (в ходе уроков физической культуры, бесед, 

просмотра учебных фильмов, в системе внеклассных мероприятий, включая встречи со спортсменами, 

тренерами, представителями профессий, предъявляющих высокие требования к здоровью); 

-участие в беседах о значении занятий физическими упражнениями, активного образа жизни, спорта, 

прогулок на природе для укрепления своего здоровья; 

-практическое освоение методов и форм физической культуры, здоровьесбережения, простейших 

элементов спортивной подготовки (на уроках физической культуры, в спортивных секциях школы и 

внешкольных учреждений, при подготовке и проведении подвижных игр, туристических походов, 

спортивных соревнований); 

-составление здоровьесберегающего режима дня и контроль его выполнения, поддержание чистоты и 

порядка в помещениях, соблюдение санитарно- гигиенических норм труда и отдыха; 

-получение навыков следить за чистотой и опрятностью своей одежды, за чистотой своего тела, 

рационально пользоваться оздоровляющим влиянием природных факторов (солнца, чистого воздуха, 

чистой воды), экологически грамотного питания (здоровьесберегающими формами досуговой 

деятельности в процессе бесед, просмотра учебных фильмов, игровых и тренинговых программ в системе 

взаимодействия образовательных и медицинских учреждений); 

-получение элементарных представлений о взаимосвязи, взаимозависимости здоровья физического, 

нравственного (душевного), психологического, психического и социально- психологического (здоровья 

семьи и коллектива образовательного учреждения) в ходе бесед с педагогами, психологами, 

медицинскими работниками образовательного учреждения, родителями

 (законными представителями); 

-получение знаний о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, психологами, медицинскими работниками, родителями 

(законными представителями). Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание): 

-усвоение элементарных представлений об экокультурных ценностях, традициях 

этического отношения к природе в культуре народов России, других стран, нормах экологической этики,

 об экологически   грамотном взаимодействии

 человека с природой (в ходе изучения 

инвариантных и вариативных учебных дисциплин, бесед, просмотра учебных фильмов); 

-получение первоначального опыта эмоционально-чувственного непосредственного взаимодействия с 

природой, экологически грамотного 

поведения в природе (в ходе экскурсий, прогулок, туристических походов и путешествий по родному 

краю); 

-получение первоначального опыта участия в природоохранительной 

деятельности (в Учреждении и на пришкольном участке, экологические акции, десанты, высадка растений, 

создание цветочных клумб, очистка доступных 

территорий от мусора, подкормка птиц и т. д.), в деятельности школьных экологических центров, 

экологических патрулей; участие в создании и реализации коллективных природоохранных проектов; 

-посильное участие в деятельности детско-юношеских общественных экологических организаций; 
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-усвоение в семье позитивных образцов взаимодействия с природой (при поддержке родителей (законных 

представителей) расширение опыта общения с природой, заботы о животных и растениях, участие вместе 

с родителями (законными представителями) в экологической деятельности по месту жительства). 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических 

идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

-получение элементарных представлений об эстетических идеалах и художественных ценностях культуры 

России, 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); 

-ознакомление 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 вблизи 

образовательного учреждения, посещение конкурсов и 

фестивалей исполнителей народной музыки, художественных мастерских, театрализованных народных 

ярмарок, фестивалей народного творчества, тематических выставок); 

-обучение видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края,  

в том, что окружает обучающихся в пространстве образовательного учреждения и дома, сельском и 

городском ландшафте, в природе в разное время суток и года, в различную погоду; разучивание 

стихотворений, знакомство с картинами, участие в просмотре учебных фильмов, фрагментов 

художественных фильмов о природе, городских и сельских ландшафтах; обучение понимать красоту 

окружающего мира через художественные образы; 

-обучение видеть прекрасное в поведении и труде людей, знакомство с местными мастерами прикладного 

искусства, наблюдение за их работой (участие в беседах «Красивые и некрасивые поступки», «Чем 

красивы люди вокруг нас», беседах о прочитанных книгах, художественных фильмах, телевизионных 

передачах, компьютерных играх; обучение различать добро и зло, отличать красивое от безобразного, 

плохое от хорошего, созидательное от разрушительного); 

-получение первоначального опыта самореализации в различных видах творческой деятельности, умения 

выражать себя в доступных видах и формах художественного творчества (на уроках художественного 

труда и в системе учреждений дополнительного образования); 

-участие 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 Учреждении своих впечатлений и созданных по мотивам экскурсий 

творческих работ; 

-получение элементарных представлений о стиле одежды как способе выражения внутреннего 

душевного состояния человека; 

-участие в художественном оформлении помещений. 

Организации работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию обучающихся 

Организация работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию обучающихся связана с 

необходимостью выработки единой стратегии взаимодействия участников образовательной деятельности, 

реализуемой на следующих уровнях: 

-научно-методологическом (уровень согласованного единства базовых 

педагогических принципов и подходов к воспитанию); 
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-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). 

Главными принципами межличностного педагогического общения   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. 

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 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. 

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 ребенком 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 
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(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. 

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 целесообразно ориентировать 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    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 могут использоваться такие формы организации социально значимой деятельности как 

«ярмарка социальных проектов», «защита социальных проектов основном и дополнительном образовании) 
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как значимыми для него носителями положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов — получение обучающимся 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, школы, т. е.в защищѐнной, дружественной просоциальной 

среде, в которой ребѐнок получает  (или не  получает) первое практическое подтверждение 

приобретѐнных социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). Третий уровень 

 результатов  -  получение обучающимся опыта самостоятельного 

общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный человек 

действительно становится (а не просто узнаѐт 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 образовательного учреждения, 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 третьем уровне создаются 

необходимые условия для участия обучающихся в нравственно ориентированной социально значимой 

деятельности. 

Проводятся благотворительные акции «Лучше маленькая помощь, чем большое сочувствие», 

«Рождественский подарок», «День добра», «Подари улыбку другу», 

«Здоровый выходной», праздник «Прощай Азбука», Праздничные концерты, посвященные Дню пожилого 

человека, Дню матери, Дню отца, Дню Победы и многое другое 

Мероприятия по правилам дорожного движения: оформление памяток 

«Дом – Учреждение – дом», мероприятия «Знай правила движения, как таблицу умножения»  (1 - 2 

класс), 

«Азбука юного пешехода» (3 класс), «За безопасность дорожного движения»; викторины и 

познавательные игры: «Знаешь ли ты правила дорожного движения» (2 - 3 класс), 

«Знающий пешеход» (4 класс); встречи с инспектором ГИБДД; Дни здоровья, спортивный праздник 

«Папа, мама, я - спортивная семья», 

«Мой папа-лучший футболист» ,Спортивные праздники, конкурсы рисунков, творческих работ по итогам 

экскурсий. 

Мероприятия, посвященные Дню Победы, подготовка материала для школьной книги Памяти в рамках 

реализации школьного проекта «9 страниц Великой Победы», «Мой домашний музей», встречи с 

ветеранами, поздравление ветеранов, литературно- музыкальные композиции «На войне как на войне…» 

Внешкольная деятельность основана     на     деятельности     обучающихся     в учреждениях 

дополнительного образования района ( Детский дом творчества, Детско – юношеская спортивная школа) и 

др.; 

Взаимодействие с семьей.  

Программа предусматривает следующие виды и формы работы с семьей: 

-мониторинг удовлетворенности родителей условиями и качеством образования; 

-день открытых дверей для родителей, 

-общешкольные и классные родительские собрания (лекции, беседы, диспуты, круглые столы); 

-родительский всеобуч в форме родительских собраний, направленных на обсуждение с родителями 

актуальных вопросов воспитания детей в семье и школе, знакомство родителей с задачами и итогами 

работы школы; родительские конференции,   в форме организационно- деятельностной и психологической 
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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 родителей за воспитание детей: статьями Конституции Российской Федерации; 

Семейного кодекса Российской Федерации; Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации», Устава Учреждения (права и обязанности родителей); 

-о социально-психологической службе; 

-о литературе для родителей в библиотеке школы; 

-о подготовке ребенка к школе; 

-о режиме работы школы; 

-книжные выставки в библиотеке школы по вопросам семейного воспитания; 

-индивидуальные консультации по подбору литературы. 

Участие родителей в управлении Учреждением учебно-

воспитательным процессом, в организации деятельности общественных родительских формирований через: 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих становление экологического 

сознания, сохранение и укрепление физического, психического и социального здоровья как одного из 

ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, 

достижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования.  

 

2.4. Программа формирования  экологической культуры здорового и безопасного 

образа жизни. 

Нормативно-правовой   и   документальной  основой     Программы 

формирования культуры  здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся на уровне начального общего образования являются: Закон Российской Федерации 

 в «Об образовании Российской федерации»  (в действующей  редакции); 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования;

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно- 

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи"; рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы 

(Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001); 

 Концепция УМК «Школа России». 

Программа спроектирована на основе знаний о состоянии здоровья  сформирована с учѐтом реального 

состояния здоровья детей и факторов риска, имеющих место в Учреждении. 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 на ступени 

начального общего образования сформирована с учѐтом факторов, оказывающих существенное влияние 
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на состояние здоровья детей: 

• неблагоприятные экологические, социальные и экономические условия; 

• факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые приводят к 

дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году обучения; 

• чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей природе, 

обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, который может быть 

значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между начальным и существенным проявлением 

неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и подростков и всего населения страны в 

целом; 

• 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 образовательном 

учреждении, 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 образовательном учреждении. 

При выборе стратегии реализации настоящей программы необходимо учитывать психологические и 

психофизиологические характеристики детей младшего школьного возраста, опираться на зону 

актуального развития. Необходимо исходить из того, что формирование культуры здорового и безопасного 

образа жизни — необходимый и обязательный компонент здоровьесберегающей работы образовательного 

учреждения, требующий соответствующей экологически безопасной, здоровьесберегающей организации 

всей жизни образовательного учреждения, 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. 

Цель программы: обеспечение условий для формирования у обучающихся экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни. 

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 учѐтом принципа информационной безопасности о негативных 

факторах риска для здоровья детей (сниженная двигательная активность, инфекционные заболевания, 

переутомление и т. п.), о существовании и причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя, 

наркотиков и других психоактивных веществ, об их пагубном влиянии на здоровье; 

• сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 
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• научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить готовность на их основе 

самостоятельно поддерживать своѐ здоровье; 

• сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, 

полезных продуктах; 

• сформировать представление о рациональной организации режима дня, учѐбы и отдыха, 

двигательной активности, научить ребѐнка составлять, анализировать и контролировать свой режим дня; 

• обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным навыкам  поведения 

в экстремальных ситуациях; 

• сформировать навыки позитивного общения; 

• научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих сохранять и 

укреплять здоровье; 

• сформировать потребность ребѐнка безбоязненно обращаться к врачу по любым   

вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития. 

Ценностные ориентиры.  

Жизнь во всех еѐ проявлениях; экологическая безопасность; экологическая грамотность; физическое, 

физиологическое, психическое, социально-психологическое, духовное здоровье; экологическая культура; 

экологически целесообразный здоровый и безопасный образ жизни; ресурсосбережение; экологическая 

этика; экологическая ответственность; социальное партнѐрство для улучшения экологического качества 

окружающей среды; устойчивое развитие общества в гармонии с природой. 

 

Основные принципы программы: 

- принцип субъектности; 

- принцип диалогичности; 

- принцип природосообразности; 

- принцип гуманизма; 

- учѐт возрастно-половых особенностей учащихся в содержании учебного материала 

- принцип патриотической направленности; 

- принцип систематичности и последовательности; 

- принцип рационального сочетания коллективных и индивидуальных форм и способов 

учебной и внеучебной работы; 

- принцип культуросообразности; 

 

Результаты реализации программы формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни на уровне начального общего образования.  

Учащиеся должны научиться: 

-описывать простейшие экологические причинно-следственные связи в окружающем мире, 

анализировать их, объяснять; 

-называть экологические проблемы в жизни природы и человека; опасности для окружающей среды 

и здоровья человека; способы их предотвращения; правила экологически целесообразного, здорового 

и безопасного образа жизни; правила научной организации учебного труда; 

-объяснять смысл закона экологии «Всѐ связано со всем»; связи здоровья природы со здоровьем 

человека, его умением учиться и экологической грамотностью; как следует заботиться о здоровье 

человека и здоровье природы: правила сохранения зрения, слуха, обоняния; роль здорового питания 

и двигательной активности для хорошего самочувствия и успешного учебного труда; опасность для 

здоровья и учебы снижения двигательной активности, курения, алкоголя, наркотиков, 

инфекционных заболеваний; 
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-приводить примеры связей здоровья человека и здоровья природы, здоровья природы и поведения 

человека, разнообразия окружающего мира – природного, мира людей, рукотворного мира; цепочек 

экологических связей; 

экологически предосторожного поведения в окружающей среде; 

-основам здоровьесберегающей учебной культуре; 

-здоровьесозидающему режиму дня, двигательной активности, здоровому питанию; 

-противостоянию вредным привычкам; 

-необходимости экономия в быту, предвидения последствий своего поведения для природы и 

человека; следования законам природы; 

-формулировать своими словами, что такое «экологическая культура», 

«биологическое разнообразие»; «экология», «здоровый образ жизни», 

«безопасность»; 

разыгрывать экологические проблемные ситуации с обращением за 

помощью к врачу, специалистам, взрослому;  

-планировать и организовывать экологически направленную деятельность в окружающей среде по 

образцу (инструкции); планировать безопасное поведение в экстремальных (чрезвычайных) 

ситуациях, типичных для места проживания; 

-рефлексировать результаты своих действий для здоровья человека, состояния окружающей среды 

(как получилось сделать, что и как следует исправить);  

-оценивать результаты по заранее определенному критерию; 

-делать выводы о том, в чем причины экологических проблем; какие качества в себе надо 

воспитывать, чтобы сохранить здоровье свое, окружающих людей, природы; 

-рассуждать о взаимосвязях здоровья человека и здоровья природы, если…, то…; о правилах 

экологически безопасного поведения в окружающей среде, индивидуальных особенностях 

здоровьесберегающего поведения в ситуациях учебы, общения, повседневной жизни; 

-высказывать свое отношение к проблемам в области экологии, здоровья и безопасности; 

организовывать здоровьесберегающие условия учебы и общения, выбирать адекватные средства и 

приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных особенностей; 

-самостоятельно выполнять домашние задания с использованием индивидуально эффективных, 

здоровьесберегающих 

приемов. 

 

Организация работы по формированию у обучающихся экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни. 

 

Первый этап — анализ состояния и планирование работы образовательного учреждения по данному 

направлению, в том числе по: 

-организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно- оздоровительной работе, 

сформированности элементарных навыков гигиены, рационального питания и профилактике вредных 

привычек; 

-организации просветительской работы образовательного учреждения с учащимися и родителями 

(законными представителями); 

-выделению приоритетов в работе образовательного учреждения с учѐтом результатов проведѐнного 

анализа, а также возрастных особенностей обучающихся на ступени начального общего образования. 

Второй этап — организация работы образовательного учреждения по данному направлению. 

1. Просветительско-воспитательная работа с обучающимися, направленная на 
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формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, включает: 

-внедрение в систему работы образовательного учреждения дополнительных образовательных программ, 

направленных на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, которые должны носить 

модульный характер, реализовываться во внеурочной деятельности либо включаться в учебный процесс; 

-лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и укрепления здоровья, профилактике вредных 

привычек; 

-проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и других активных мероприятий, направленных на 

пропаганду здорового образа жизни; 

-создание в школе общественного совета по здоровью, включающего представителей администрации, 

учащихся старших классов, родителей (законных представителей), представителей детских физкультурно- 

оздоровительных клубов. 

2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и родителями 

(законными представителями), направленная на повышение квалификации работников образовательного 

учреждения и повышение уровня знаний родителей (законных представителей) по проблемам охраны и 

укрепления здоровья детей, включает: 

-проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.; 

-приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных представителей) необходимой научно-

методической литературы; 

-привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей (законных представителей) к 

совместной работе по проведению оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований. 

Содержание работы по формированию экологической культуры на уровне начального общего 

образования 

Направление работы: воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание. 

Содержание: 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. 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися на ступени начального общего образования: 

усвоение элементарных представлений об экокультурных ценностях, традициях этического отношения к 

природе в культуре народов России, других стран, нормах экологической этики, об экологически 

грамотном взаимодействии человека с природой (в ходе изучения инвариантных и вариативных учебных 

дисциплин, бесед, просмотра учебных фильмов); 

• получение первоначального опыта эмоционально-чувственного непосредственного 

взаимодействия с природой, экологически грамотного поведения в природе (в ходе экскурсий, прогулок, 

туристических походов и путешествий по родному краю); 

• получение первоначального опыта участия в природоохранительной деятельности (в школе 

и на пришкольном участке, экологические акции, десанты, высадка растений, создание цветочных клумб, 

очистка доступных территорий от мусора, подкормка птиц и т. д.), в деятельности школьных 

экологических центров, лесничеств, экологических патрулей; участие в создании и реализации 

коллективных природоохранных проектов; 

• посильное участие в деятельности детско-юношеских общественных  

экологических организаций; 

• усвоение в семье позитивных образцов взаимодействия с природой (при поддержке 

родителей (законных представителей) расширение опыта общения с природой, заботы о животных и 

растениях, участие вместе с родителями (законными представителями) в экологической деятельности 
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по месту жительства). 

 

Направления работы школы по профилактике детского дорожно- транспортного травматизма 

Достижение положительных и долгосрочных эффектов в организации профилактики детского 

дорожно-транспортного травматизма возможно только на основе комплексного подхода в решении 

вопросов детской безопасности на дорогах и профилактики 

травматизма. Такой подход включает в себя учебную и внеурочную деятельность, работу с 

родителями, информационное и материально- техническое обеспечение. 

1. Учебный процесс: 

- проведение занятий и бесед с обучающимися в рамках учебных программ; 

- проведение учебных экскурсий; 

- показ учебных видеофильмов, кинофрагментов; 

2. Внеурочная деятельность 

- проведение тематических классных часов; 

- беседы инспекторов ГИБДД с обучающимися; 

- участие в мероприятиях по Правилам дорожного движения, проводимых на муниципальном 

уровне (конкурс «Безопасное колесо», олимпиада по ПДД,  «День защиты детей»); 

- участие в мероприятиях по безопасности дорожного движения, проводимых в рамках 

Всероссийской операции "Внимание - дети!" (сентябрь); 

- обсуждение с учащимися конкретных примеров дорожно- транспортных происшествий 

сучастием несовершеннолетних произошедших на территории района или области; 

- ведение журнала проведения инструктажей перед выходами в общественные места; 

- создание и работа отряда юных инспекторов движения. 

3. Информационное и материально-техническое обеспечение 

- справочная и методическая литература: библиотека у каждого учителя преподавателя, 

ответственного за организацию работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

в образовательном учреждении; 

- оформление и размещение стенда по безопасности дорожного движения, 

- план-схемы безопасного подхода к образовательному учреждению, уголков по безопасности 

дорожного движения в начальной школе; 

- наличие индивидуальных схем движения «Дом – Учреждение », инструктаж классных 

руководителей на методических объединениях, совещаниях классных руководителей, педагогических 

советах; 

4. Работа с родителями 

- обсуждение вопросов безопасности дорожного движения на родительских 

 собраниях; 

- обсуждение вопросов по профилактике и предупреждению детского дорожно- 

транспортного травматизма на заседаниях родительского комитета; 

- проведение бесед с родителями по сообщениям о дорожно- транспортных происшествиях с 

участием детей и подростков и нарушений правил дорожного движения несовершеннолетними. 

 

Польза в проведении мероприятий такого рода для детей как в течение учебного года, так и в 

каникулярное время очевидна. Разнообразные формы деятельности позволяют обучающимся 

приобщиться к основам культуры в дорожной среде, освоить на занятиях, в играх, соревнованиях, 

конкурсах умения и навыки безопасного и правопослушного поведения на улицах и дорогах. 
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Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного учреждения. 

В школьном здании создаются необходимые условия для сбережения здоровья учащихся. Все 

школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной 

безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся. 

В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие завтраки в урочное время. 

Бесплатно питаются все обучающиеся, которые относятся к категории малообеспеченные, 

многодетные, опекуны, дети-сироты, дети из неполных семей, если оба родителя являются 

инвалидами. 

В школе работает спортивный зал. В зимнее время обучающиеся выходят на лыжах. Каждую четверть 

проводится День здоровья. Во внеурочное время у ребят есть возможность позаниматься футболом, 

волейболом, баскетболом. 

В школе проводятся регулярные профилактические осмотры с участием медиков ФАП. 

В школе проводятся мероприятия по профилактике острых, инфекционных заболеваний. 

 

Использование возможностей УМК «Школа России» в образовательном процессе. 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни средствами урочной 

деятельности может быть реализовано с помощью предметов УМК «Школа России». Для 

формирования установки на безопасный, здоровый образ жизни в системе учебников данных УМК 

предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их содержание предоставляет возможность 

обсуждать с детьми проблемы, связанные с безопасностью и здоровьем, активным отдыхом. 

В курсе «Окружающий мир» по УМК «Школа России» — это разделы: «Мы и наше здоровье», «Как 

устроен мир», «Путешествия» (и учебный проект «Путешествуем без опасности»), «Чему учит 

экономика» и др. и темы: «Зачем мы спим ночью?», «Почему нужно есть много овощей и фруктов?», 

«Почему нужно чистить зубы и мыть руки?». 

В разделах «Здоровье и безопасность», «Наша безопасность» изучаются темы «Что вокруг нас может 

быть опасным?», «Почему в автомобиле и поезде нужно соблюдать правила безопасности?», «Почему 

на корабле и в самолете нужно соблюдать правила безопасности?», «Чтобы путь был счастливым», 

«Школа пешехода». 

 

При выполнении упражнений на уроках русского языка учащиеся обсуждают вопросы внешнего 

облика ученика, соблюдения правил перехода улицы, активного отдыха летом и зимой. 

Формированию бережного отношения к материальным и духовным ценностям России и мира 

способствуют разделы, темы учебников, художественные тексты, упражнения, задачи, 

иллюстративный и фотоматериал с вопросами для последующего обсуждения. 

 

В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом или приспособлением в 

учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с ним. В учебнике 1 класса в разделе 

«Человек и информация» показаны важные для безопасного передвижения по улицам и дорогам знаки 

дорожного движения, а также таблица с важнейшими номерами телефонов, которые могут 

потребоваться ребенку в критической ситуации. 

 

В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1–4 кл.) способствует выработке установки 

на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все подразделы книги, но особенно те, в 

которых сообщаются сведения по освоению и соблюдению режима дня, личной гигиены, закаливания, 

приема пищи и питательных веществ, воды и питьевого режима, необходимости оказания первой 
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помощи при травмах. 

 

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» тема труда, образования, природы 

проходит через содержание всех учебников, но наиболее убедительно раскрывается на специальных 

уроках: «Ценность и польза образования», « 

«Христианин в труде», «Отношение христиан к природе» (№26, 29 «Основы православной культуры») 

и др. 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся. Сохранение и 

укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организации их деятельности достигается 

благодаря систематической работы педагогического 

коллектива над вопросами повышения эффективности учебного процесса, снижения 

функционального напряжения и утомления детей, создания условий для снятия перегрузки, 

нормального чередования труда и отдыха. 

Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и требований к 

организации и объѐму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в 

кружках и спортивных секциях). 

В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, адекватные возрастным 

возможностям и особенностям обучающихся. 

Используемые в школе учебно-методические комплексы «Школа России» позволяют это сделать 

благодаря тому, что они разработаны с учетом требований к обеспечению физического и 

психологического здоровья детей, здорового и безопасного образа жизни. В основу этих УМК 

положен деятельностный метод обучения, позволяющий ученику занимать активную позицию, тем 

самым, развивая свой интерес к познанию, т.е. традиционная технология объяснительно-

иллюстративного метода обучения заменена технологией деятельностного метода. Система 

построения учебного материала позволяет каждому ученику поддерживать и развивать интерес к 

открытию и изучению нового. В учебниках УМК «Школа России» задания предлагаются в такой 

форме, чтобы познавательная активность, познавательный интерес и любознательность ребенка 

переросли в потребность изучать новое, самостоятельно учиться. В учебниках системно выстроен 

теоретический материал, к которому предложены практические, исследовательские и творческие 

задания, позволяющие активизировать деятельность ребенка, применять полученные знания в 

практической деятельности, создавать условия для реализации творческого потенциала ученика. 

В Учреждении строго соблюдаются все требования к использованию технических средств обучения, в 

том числе компьютеров и аудиовизуальных средств. В школе 1 оснащенный компьютерный класс, 

использования компьютерной техники и ТСО на уроках не превышает 15-20 минут. 

Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности индивидуальные особенности 

развития учащихся: темпа развития и темп деятельности. В используемой в школе системе учебников 

«Школа России» учтены психологические и возрастные особенности младших школьников, 

различные учебные возможности детей. В этой связи и для достижения указанных личностных 

результатов в учебниках всех предметных линий представлены разнообразные упражнения, задачи и 

задания, обучающие игры, ребусы, загадки, которые сопровождаются красочными иллюстрациями, 

способствующими повышению мотивации обучающихся, учитывающими переход детей младшего 

школьного возраста от игровой деятельности (ведущего вида деятельности в дошкольном возрасте) к 

учебной. В процессе обучения учащиеся имеют право выбора разноуровневых заданий для 

самостоятельной работы. 

 

Эффектность реализации данного блока зависит от деятельности 
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каждого педагога. 

 

Организация физкультурно-оздоровительной работы 

Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на обеспечение рациональной 

организации двигательного режима обучающихся, нормального физического развития и двигательной 

подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья. Сложившаяся 

система включает: 

- полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья на уроках 

физкультуры: учет рекомендаций врачей, применение дифференцированного подхода; 

- рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и занятий   

активно-двигательного характера на ступени начального общего образования; 

- проведение физкультминуток на уроках, способствующих эмоциональной разгрузке и    

повышению двигательной активности; 

- организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного   

функционирования; 

регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней

 здоровья,  соревнований, олимпиад) 

 

Реализация дополнительных общеразвивающих программ 

В школе созданы и реализуются дополнительные образовательные программы, 

направленные на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни: 

-Кружок «Школа безопасности» 

-Кружок «Подвижные игры 

-Кружок «Настольный теннис » 

-Кружок «Танцуем и поем». 

        Программа летнего оздоровительного лагеря дневного пребывания полностью основывается на  

принципах сохранения и укрепления здоровья детей: 

-витаминизированное питание; 

-постоянное нахождение на свежем воздухе; 

-соблюдение режима дня; 

-утренняя зарядка; 

-ежедневный час спорта; 

-игровые познавательные программы, направленные на воспитание потребности в здоровом образе 

жизни. 

 

Просветительская работа с родителями (законными представителями). 

Складывающаяся система работы с родителями (законными представителями) по вопросам охраны и 

укрепления здоровья детей направлена на повышение их уровня знаний и включает: 

- проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.; 

- привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по проведению 

оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований; 

- создание библиотечки детского здоровья, доступной для родителей. 

Основные направления просветительской и мотивационной работы 
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Направление 

деятельности 

Задачи Содержание 

Санитарно- 

просветительская работа 

по формированию 

здорового образа жизни 

1. Знакомство детей, родителей 

с основными понятиями – 

здоровье, здоровый образ жизни. 

2. Формирование навыков 

здорового образа жизни, 

гигиены, правил личной 

безопасности. 

3. Обеспечение условий для 

мотивации и 

стимулирования здорового образа 

жизни 

Проведение уроков здоровья, 

проведение классных часов и 

общешкольных 

мероприятий по пропаганде 

здорового образа жизни, 

формированию навыков ЗОЖ, 

гигиены и личной безопасности 

Профилактическая 

деятельность 

1. Обеспечение условий для 

ранней диагностики 

заболеваний, профилактики 

здоровья. 

2. Создание условий, 

предотвращающих ухудшение 

состояние здоровья. 

Система мер по улучшению 

питания детей: режим питания; 

эстетика помещений; 

пропаганда культуры питания в 

семье. Система мер по 

улучшению 

санитарии и гигиены: 

генеральные уборки 

 3. Обеспечение помощи детям, 

перенесшим заболевания, в 

адаптации к учебному процессу. 

4. Профилактика травматизма 

классных комнат, школы; 

соблюдение санитарно- 

гигиенических требований. 

Система мер по 

предупреждению травматизма: 

оформление уголков по технике 

безопасности; проведение 

инструктажа с детьми. 

Профилактика 

утомляемости: проведение 

подвижных перемен; 

оборудование зон отдыха. 

Физкультурно- 

оздоровительная, 

спортивно-массовая работа 

1. Укрепление здоровья детей 

средствами 

физической культуры и спорта. 

2. Пропаганда физической 

культуры, спорта, туризма в 

семье.3. Всемерное 

развитие и содействие 

Повышение качества 

оздоровительной и 

спортивно-массовой работы в 

школе: организация подвижных 

игр; 

соревнований по 

отдельным видам спорта; 
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 детскому и взрослому спорту и 

туризму. 

спартакиады, дни 

здоровья. Привлечение к 

организации физкультурно- 

оздоровительной и 

спортивно-массовой работе с 

детьми родителей. 

 

 

 

Программное содержание по классам 

 

Класс Содержательные линии 

1 класс Овладение основными культурно – гигиеническими навыками, я 

умею, я могу, сам себе я помогу, навыки 

самообслуживания, какая польза от прогулок, зачем нам нужно 

быть здоровым, спорт в моей жизни. Отношение к самому себе, к 

своему собственному здоровью правильный режим дня, зачем 

человеку 

нужен отдых, зачем нужен свежий воздух, спорт в моей 

жизни 

2 класс Мы за здоровый образ жизни, особенности физиологического и 

психологического здоровья 

мальчиков и девочек, основные способы закаливания, спорт в моей 

жизни, в моей семье, правила 

безопасного поведения. 

3 класс Осознанно о правильном и здоровом питании, витамины в моей 

жизни, правила оказания первой медицинской помощи, правила 

безопасного поведения. 

4 класс Спорт в моей жизни, нет вредным привычкам, роль физкультуры и 

спорта в формировании правильной осанки, мышечной 

системы, иммунитета, быть здоровым – это здорово! 

 

. 

Модель здоровья школьника 

 

Здоровье физическое Здоровье социальное Здоровье психическое 
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Совершенство      

саморегуляции 

в организме, гармония 

физиологических процессов, 

максимальная адаптация к 

окружающей среде. 

Моральное 

самообеспечение, 

адекватная оценка своего 

«я», самоопределение. 

Высокое сознание, развитое 

мышление, большая внутренняя 

моральная сила, побуждающая 

к действию. 

Главное условие для успешного решения оздоровительной программы  

- воспитание соответствующей культуры у педагога и ученика: 

-культуры физической (управление движением); 

-культуры физиологической (управление процессами в теле); 

-культуры психологической (управление своими ощущениями, внутренним состоянием); 

-культуры интеллектуальной (управление мыслительным процессом и размышлениями). 

 

Планируемые результаты 

 

Направление Планируемые результаты 

Формирование ценностного 

отношения к здоровью и 

здоровому образу жизни 

1. У учащихся сформировано ценностное отношение к 

своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей. 

2. Учащиеся имеют элементарные представления о 

физическом, нравственном, психическом и 

Социальном здоровье человека. 

3. Учащиеся имеют первоначальный личный опыт 

здоровьесберегающей деятельности. 

4. Учащиеся имеют первоначальные представления о роли 

физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества. 

5. Учащиеся знают о возможном негативном влиянии 

компьютерных игр, телевидения, рекламы 

на здоровье человека. 

Создание 

здоровьесберегающей 

инфраструктуры 

образовательного 

учреждения 

Соответствие состояния и содержания зданий и помещений 

санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной 

безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда 

обучающихся. 

Рациональная организация 

образовательного процесса 

Соблюдение гигиенических норм и требований к 

организации и объѐму учебной и внеучебной 

нагрузки(выполнение домашних заданий, занятия в кружках и 

спортивных секциях) учащихся на всех этапах обучения. 
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Организация физкультурно- 

оздоровительной работы 

1. Полноценная и эффективная работа с 

обучающимися всех групп здоровья (на уроках физкультуры, 

в секциях). 

2. Рациональная и соответствующая организация уроков 

физической культуры и занятий активно- 

двигательного характера. 

Реализация 

дополнительных 

образовательных программ 

Эффективное внедрение в систему работы ОУ программ, 

направленных на формирование ценности здоровья и 

здорового образа жизни, в качестве отдельных 

образовательных модулей или компонентов, включѐнных в 

учебный процесс. 

Просветительская работа 

сродителями 

Эффективная совместная работа педагогов и родителей по 

проведению спортивных 

соревнований, дней здоровья, 

занятий по профилактике вредных привычек. 

 

Модель организации работы школы по формированию учащихся экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни 

Модель организации работы по формированию экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни учащихся на ступени начального общего образования разработана на основе анализа 

имеющейся образовательной среды и учитывает сложившиеся традиции школы в воспитании у 

учащихся ценностного отношения к своему здоровью и высоких нравственных устоев и называется 

«Экология, здоровье, безопасность жизни 

При выборе типа модели нами была учтена выстроенная структура 

здоровьесберегающей среды, обеспечивающая эффективную работу педагогического коллектива, 

родительского комитета и взаимодействия с социумом. 

Данная модель соответствует методологии системно-деятельностного подхода. В рамках этой общей 

модели используются следующие организационные модели: 

-организационная модель физкультурно-спортивной работы; 

-модель организации работы по формированию экологически сообразного поведения; - модель 

организации работы по формированию здорового и безопасного образа жизни и профилактике 

употребления психоактивных веществ; 

-модель организации работы по профилактике детского дорожно- транспортного травматизма 

Данные модели предусматривают систему управления работой, функционал отдельных еѐ звеньев, их 

взаимодействие, сочетание малых и больших, индивидуальных и массовых форм работы, связи с 

родительской общественностью, дополнительным образованием, мониторинг результатов; обновление 

содержания, методов и форм работы; может включать опытно- экспериментальную деятельность. 

Организационная модель физкультурно-спортивной работы реализуется через такие формы работы, как 

уроки, школьные спортивные секции, массовые физкультурно- оздоровительные мероприятия, 

спортивные соревнования; предполагает охват учащихся различными видами деятельности через 

включение их в занятия подвижными играми, баскетболом, волейболом, пионерболом, беговыми 

упражнениями, прыжками, метанием мяча. 

Модель организации работы по формированию экологически сообразного поведения реализуется через 

урочную и внеурочную деятельность: урок-экскурсия, урок- путешествие, викторины, проведение недели 
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экологии, экологические праздники, прогулки. Виды деятельности: беседы, решение экологических 

задач, моделирование экологических ситуаций, проектная деятельность. 

Модель организации работы по формированию здорового и безопасного образа жизни и профилактике 

психоактивных веществ на уроках реализуется через проведение физкультминуток, соблюдение режима 

труда и отдыха, применение 

здоровьесберерегающих технологий, соблюдение санитарно-гигиенический требований и норм. Во 

внеурочной деятельности организуются подвижные игры во время перемен, дни здоровья, недели 

здорового образа жизни, тематические беседы, выпуск газет, организация встреч с медицинским 

работником, беседы с родителями о соблюдении 

режима дня школьников. 

Организационная модель по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма реализуется 

через встречи с инспекторами дорожного движения, беседы, праздники, конкурс «Безопасное колесо», 

оформление информационных стендов, выпуск стенгазет, проведение конкурсов рисунков. 

Формы (методы): 

1.Анкетирование, тестирование обучающихся, родителей и учителей, мониторинговое обследование 

функциональной готовности (уровень физического развития и физической подготовленности) учащихся к 

условиям образовательной среды и освоению ООП (содержанию). 

2.Мониторинг гигиенических условий реализации основной образовательной программы начального 

общего образования: 

-требований к воздушно-тепловому режиму; требований к водоснабжению и 

канализации; 

-требований к естественному, искусственному освещению и инсоляции; 

-требований к расстановке мебели, организации учебного места и учебным доскам;  

-требований к организации учебного процесса; 

-требования к учебным и книжным изданиям, компьютерным средствам обучения;  

-требования к организации питания; 

-требований к организации медицинского обеспечения. 

1. Педагогические советы, советы школы, методические совещания с социальными партнерами школы, 

социологические опросы по проблемам необходимости и организации работы по формированию культуры 

здорового и безопасного образа жизни учащихся. 

2.Прогнозирование и планирование вариантов дальнейшего 

совершенствования развития здоровьеформирующего образовательного процесса; 

3.Распространение накопленного опыта формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

школьников. 

4.Мониторинг качества формирования у педагогов и родителей культуры здорового и безопасного образа 

жизни; 

5.Дополнительное профессиональное образование в области здоровье сбережения(методические 

семинары, индивидуальные консультации администрации школы, 

медицинских работников, обмен опытом с другими школами, дистанционное 

обучение, самообразование). 

Разработка эффективных мер по укреплению здоровья детей и подростков имеет 

исключительное значение для современной общеобразовательной школы. Установление гармонической 

связи между обучением и здоровьем обеспечивает качественный сдвиг в сторону повышения 

эффективности учебного процесса, то есть осуществления комплексного подхода к проблеме, и имеет 

прямое отношение к обучению. 

Чтобы наиболее полно представить картину здоровья каждого ребѐнка, необходимо ежегодно проводить 
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мониторинг состояния здоровья обучающихся. Сбор, хранение, анализ и использование полученной 

информации поможет нам в решении проблем здоровьесбережения. 

Цель мониторинга 

Оценить уровень здоровья учащихся и определить основные приоритеты дальнейшего развития 

деятельности школы в области здоровьесбережения. 

 

Задачи мониторинга 

1. Формировать базы данных о физическом, соматическом, психологическом здоровье учащихся, 

создание которых является необходимым условием для прогнозирования 

дальнейшего развития школы, корректировки еѐ здоровьеформирующей  

и             здоровьесберегающей деятельности; 

2. Вести сравнительный анализ по годам, что позволит отследить динамику здоровья учащихся; 

3. Выявлять факторы, влияющие на здоровье учащихся. 

 

Реализация задач возможна при таких условиях: 

1. Тесное взаимодействие и взаимопонимание всех участников мониторинга здоровья учащихся; 

2. Наличие высокой компетентности в области здоровьесбережения у всех участников образовательного 

процесса; 

3. Реализация здоровьеформирующего, здоровьесберегающего подхода в моделированиипроцесса 

обучения. 

 

Объект мониторинга 

Объектом мониторинга здоровья является здоровье обучающихся. 

 

Субъект мониторинга 

Субъектом мониторинга являются сами обучающиеся. 

 

Участники мониторинга 

Участниками мониторинга состояния здоровья учащихся являются: 

-обучающиеся; 

-классные руководители; 

-родители; 

-учителя физической культуры; 

-фельдшер ФАПа. 

 

Основные методы и средства сбора и хранения информации 

Основными методами и средствами диагностики здоровья обучающихся 

являются: 

-ежегодный медицинский осмотр; 

-тестирование; 

-анкетирование. 

 

Планируемые результаты 

-оформление паспорта здоровья для каждого класса; 

-определение уровня здоровья всех учащихся; 
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-выявление причин снижения уровня здоровья учащихся; 

-выбор наиболее адекватных форм и методов работы по сохранению и укреплению здоровья обучающихся 

(формирование здоровьесберегающей среды в школе) 

 

Сроки исполнения 

Сроки проведения ежегодного мониторинга здоровья учащихся: сентябрь – май. 

 

Критерии и показатели мониторинга здоровья обучающихся 

Объект 

 

мониторинга 

Критерии оценки Показатели оценки Методики сбора информации 

Здоровье 

обучающ ихся 

Уровень здоровья 

обучающ ихся 

1. Количество уроков, 

пропущенных по болезни. 

2. Медицинские 

статистические данные: 

-Уровень и структура общей 

заболеваемости. 

-Количество часто болеющих 

детей. 

-Распределение детей по 

группам здоровья и 

физкультурным группам. 

-Количество детей с 

хроническими заболеваниями. 

3. Контроль физического 

1. Медицинско е 

обследование. 

2. Анкетирование учащихся 

и родителей. 

3. Тестировани е учащихся. 

4. Ведение классного 

журнала. 

  развития и двигательной 

подготовленности 

 

 Валеологическ ие 

ресурсы 

1. Расписание. 

2. Количество учащихся в 

классе. 

3. Соответствие школьной 

мебели СП. 

4. Использование 

здоровьесберегающих 

технологий на уроке. 

1. Гигиенические 

требования к расписанию 

уроков и ростовым 

показателям учащихся. 

2. Посещение уроков. 

 Нагрузка 

обучающ ихся 

1. Число проверочных, 

контрольных работ и других 

видов аттестации в единицу 

времени (четверть, год); 

2. Время, затраченное на 

подготовку домашнего 

задания, их трудоемкость(по 

предметам, по 

четвертям) 

1. Самообследование. 

2. Проверка рабочих 

тетрадей обучающихся 
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 Обучаемость 1. Легкость освоения 

материала (отсутствие 

напряжения, утомления). 

2. Гибкость в переключении 

на новые способы и приемы 

работы. 

3. Прочность сохранения 

освоенного материала. 

Диагностика 

 

Критерии эффективной реализации Программы формирования экологической культуры, здорового 

и безопасного образа жизни обучающихся: 

-высокая рейтинговая оценка деятельности школы по данному направлению в муниципальной или 

региональной системе образования; 

-отсутствие нареканий к качеству работы школы со стороны органов контроля и надзора, 

органов управления образованием, родителей (законных представителей) и обучающихся, что является 

показателем высокого уровня деятельности управленческого звена школы; 

-повышение уровня культуры межличностного общения обучающихся и уровня эмпатии друг к другу; 

-снижение уровня социальной напряжѐнности в детской и подростковой среде; 

-результаты экспресс диагностики показателей здоровья школьников; 

-положительные результаты анализа анкет по исследованию  жизнедеятельности школьников, 

анкет для родителей (законных представителей). 

Принципы: 

• научная обоснованность; последовательность; 

• возрастная и социокультурная адекватность; 

• информационная безопасность; 

• практическая целесообразность 

Системная работа на ступени начального общего образования по формированию культуры 

здорового и безопасного образа жизни может быть организована по следующим направлениям: 

• создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры 

образовательной организации; 

• формирование экологической культуры; 

• организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся; 

• организация физкультурно-оздоровительной работы; 

• организация работы с родителями (законными представителями). 

 

Практическая значимость мониторинга 

Состоит в том, что отслеживание показателей здоровья учащихся в мониторинге позволит определить 

уровень здоровья всех школьников. Систематическое и своевременное внесение результатов в паспорт 

здоровья даст наглядную картину состояния здоровья учеников в классах, поможет выявить причины 

снижения уровня здоровья учащихся и выбрать наиболее адекватные формы и методы работы по 

сохранению и укреплению 

здоровья обучающихся, сэкономит время для оперативного нахождения требуемой информации по 

конкретному ученику. 
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2.5. Программа коррекционной работы 

Настоящая программа создается для организации обучения и воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья (задержка речевого развития, гипервозбудимость, дефицит активного внимания, 

повышенная утомляемость и т.п.), а также детей, имеющих социально педагогическую запущенность 

(слабая мотивация к обучению в школе, к учебно-познавательной деятельности и т.п.). 

Особенностью детей, проступающих в 1 класс, является слабое развитие эмоционально-волевой сферы, от 

которой напрямую зависит развитие личности в детском возрасте. Более 70% первоклассников отличается 

гипервозбудимостью, подвижностью, отвлекаемостью, утомляемостью. Соответственно, дети испытывают 

трудности в овладении школьными навыками: письмо импульсивно, небрежно, развивается дисграфия, 

чтение и математика многими детьми избегаются как неуспешная деятельность. 

Программа коррекционной работы разработана в соответствии с требованиями Закона «Об образовании в 

РФ», Федерального государственного 

 образовательного стандарта начального общего образования, Единой концепции специального 

федерального государственного стандарта для детей с ограниченными возможностями здоровья (далее – 

ОВЗ), а также с учетом 

опыта работы школы по данной проблематике. Программа коррекционной работы направлена на: 

 преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности; овладение навыками адаптации 

учащихся к социуму; 

 психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, имеющих  проблемы в 

обучении; 

 развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями.        

 Программа коррекционной работы должна обеспечивать: 

 выявление особых образовательных потребностей детей с 

  ОВЗ и осуществление индивидуально ориентированной

 психолого- медико-педагогической помощи таким детям; 

 возможность освоения детьми с ОВЗ Основной образовательной программы 

и их интеграции в образовательном учреждении. 

Программа коррекционной работы должна содержать: 

 перечень, содержание и план реализации индивидуально ориентированных коррекционных 

мероприятий; 

 систему комплексного психолого-медико-педагогического сопро- вождения детей с ОВЗ в 

условиях образовательного процесса, а также описание специальных условий обучения и воспитания таких 

детей; 

 механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий учителей 

и других специалистов в области в области коррекционной педагогики; 

 планируемые результаты коррекционной работы. 

Программа коррекционной работы позволит реализовать личностно- ориентированный подход через 

медико-психолого-педагогическое сопровождение учащихся с особенностями индивидуального 

развития с цельюдостижения ими стандарта образования. 

Практическая работа по реализации Программы про коррекционной работы 

предполагает: 

-повышение уровня психолого-медико-педагогической компетенции педагогов, психолога, 

родителей; 

-применение новых педагогических технологий, учитывающих  особенности 
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индивидуального развития детей; 

-координацию деятельности медицинских учреждений и школы по осуществлению

 комплексного медико-психолого- 

педагогического сопровождения. 

Ежегодно в начальной школе выявляются дети с пониженной обучаемостью, составляющие «группу 

риска» по особенностям познавательной деятельности и по характеру поведения. В процессе 

обучения эти дети испытывают трудности в овладении навыками чтения, письма, счета; при 

потенциально сохраненных возможностях интеллектуального развития отмечается низкий уровень 

познавательной активности, слабая способность к приему и переработке информации, ограниченные 

фрагментарные знания и представления об окружающем мире, недостаточная сформированность 

умственных операций, отставание в речевом развитии. 

Цель и задачи программы 

Цель: обеспечение коррекции недостатков в физическом и психическом развитии детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и оказание помощи детям этой категории в освоении Основной 

образовательной программы. 

Задачи: 

создание условий для развития сохранных функций; формирование положительной мотивации к обучению; 

повышение   уровня общего развития, восполнение пробелов предшествующего 

развития и обучения; 

коррекция отклонений в развитии познавательной и эмоционально- личностной сферы; 

формирование механизмов волевой регуляции в процессе 

осуществления заданной деятельности; 

воспитание умения общаться, развитие коммуникативных навыков. 

 

Перечень, содержание и план реализации индивидуально ориентированных коррекционных 

мероприятий. 

На фоне сегодняшней социокультурной ситуации проблема коррекции в развитии детей является 

предметом повышенного внимания. Процесс сопровождения ребенка начинается с момента фиксации 

проблемы и завершается тогда, когда она оказывается решенной. Наблюдается противоречие между 

возрастающей потребностью образовательных учреждений в дифференциации и индивидуализации 

процесса обучения в связи с нарастанием нарушений физического и психического развития и увеличением 

числа детей, которым требуется педагогическая поддержка, и слабостью существующих форм помощи 

детям с задержкой психического развития, обучающимся в общеобразовательной школе. 

При этом важным является не только коррекция, но и профилактика и предупреждение любых отклонений 

в здоровье. Коррекционно-педагогическая работа занимает центральное положение в системе образования 

детей с нарушениями развития. Одним из сложных этапов коррекционной работы является коррекция 

недостатков учебной деятельности. В школе сложилась система работы по данному направлению. 

Программа коррекционной работы позволяет реализовать личностно- ориентированный подход через 

медико-психолого-педагогическое сопровождение ребенка, способствующее достижению учащимся с ОВЗ 

стандарта образования. Она имеет подчиненную, вспомогательную функцию 

по отношению к Образовательной программе, может уточняться и корректироваться. 

Предметом проектирования программы коррекционной работы является создание комплекса условий 

(средств, механизмов) для повышения эффективности обучения и воспитания детей с ОВЗ. К числу 

основных условий относятся: 
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введение системы регулярного, углубленного, комплексного и разностороннего изучения детей в процессе 

различных видов деятельности на уроке, во внеурочное время, в семье; 

– интеграция полученных в ходе медицинского, психологического и педагогического 

изучения ребенка данных, объединяемых в симптомо- комплексы; 

– разработка и реализация педагогических технологий (диагностико- информационных,

 обучающе-образовательных, коррекционных, 

реабилитации- онных); 

– объединение усилий педагогов, медицинских и социальных работников в оказании 

всесторонней помощи и поддержки детям с ОВЗ; 

– расширение перечня педагогических, психотерапевтических, социальных и правовых 

услуг детям и родителям; 

– развитие системы отношений в направлении педагог-ребенок- родитель-медицинские 

работники. 

 

Практическая работа по реализации программы коррекционной работы предполагает: повышение 

уровня медико-психолого-педагогической компетентности психологов, педагогов, родителей; разработку 

новых педагогических технологий, учитывающих особенности детей с ограниченными возможностями 

здоровья; координацию деятельности медицинских и образовательных учреждений по осуществлению 

комплексного медико- психолого-педагогического сопровождения. Программа коррекционной работы 

позволяет педагогам обеспечить возможность оптимального применения методов и приемов 

коррекционно-развивающей работы с учетом индивидуально-типологических особенностей детей. 

Теоретико-методологическими основаниями программы коррекционной работы является взаимосвязь 

трѐх подходов: 

– нейропсихологического, выявляющего причины, лежащие в основе школьных 

трудностей; 

– комплексного, обеспечивающего учет медико-психолого- педагогичес- ких знаний о 

ребѐнке; 

– междисциплинарного, позволяющего осуществлять совместно- распределѐнную 

деятельность специалистов, сопровождающих развитие ребенка, отражающую, с одной стороны, 

специфику решения задач коррекции нарушенного развития детей конкретным содержанием 

профессиональной работы медицинских работников, педагогов и психологов, а с другой – интеграцию 

действий формирующегося коллективного субъекта этого процесса (от осознания необходимости 

совместных действий к развитому 

сотрудничеству). 

 

Структура и содержание программы коррекционной работы 

Программа включает в себя пять модулей: концептуальный, диагностико- консультативный, 

коррекционно-развивающий, лечебно- профилактический, социально-педагогический и теоретическое 

обоснование выбранного способа 

решения проблемы. 

Причины неуспеваемости: 

1. Социальные (асоциальный характер семьи, формализм родителей в воспитании ребенка, 

конфликтные отношения в семье). 

2. Педагогические (неэффективность педагогических приемов и методов, используемых 
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учителем, неприязнь учителя, педагогическая запущенность). 

3. Психологические (недостатки познавательной деятельности, недостатки в развитии 

мотивационной сферы детей. 

4. Личностные (особенности нервной системы, терты характера, состояние здоровья 

восприятие. Уровень самооценки). 

 

Концептуальный модуль раскрывает сущность медико-психолого- педагогического сопровождения, его 

цели, задачи, содержание и  формы соорганизации субъектов сопровождения. 

В программе коррекционной работы медико-психолого-педагогическое сопровождение понимается как 

сложный процесс взаимодействия сопровождающего и сопровождаемого, результатом которого является 

решение и действие ведущее к прогрессу в развитии сопровождаемого. 

В основе сопровождения лежит единство четырѐх функций: диагностика сущности возникшей проблемы; 

информация о сути проблемы и путях еѐ  решения; консультация на этапе принятия решения и разработка 

плана решения проблемы; помощь на этапе реализации плана решения. Основными принципами 

сопровождения ребѐнка в образовательном учреждении являются: рекомендательный характер советов 

сопровождающего; приоритет интересов сопровождаемого («на стороне ребѐнка»); непрерывность 

сопровождения; мультидисциплинарность (комплексный подход) сопровождения. 

Основная цель сопровождения – оказание помощи в решении проблем. Задачи сопровождения: 

правильный выбор образовательного маршрута; преодоление затруднений в учѐбе; решение личностных 

проблем развития ребѐнка; формирование здорового образа жизни. 

Организационно-управленческой формой сопровождения является медико-психолого-педагогический 

консилиум. Его главные задачи: защита прав и интересов ребѐнка; массовая диагностика по проблемам 

развития; выявление групп детей, требующих внимания специалистов; консультирование всех участников 

образовательного процесса. 

Диагностико-консультативный модуль составляют программы изучения 

ребенка различными специалистами (педагогами, психологами, медицинскими работниками, педагогами-

дефектологами) и консультативная деятельность. 

В данном модуле разрабатывается программа изучения ребенка различными специалистами. 

Запрос психологу с целью исследования уровня развития: 

Мышления (образное, наглядно-образное; выполнение логических операций; 

интеллектуальный потенциал); 

Памяти (смысловая, механическая, зрительная, слуховая). 

Исследование быстроты и гибкости мышления 

Запрос педиатру (через индивидуальные карты изучаются физические показатели, патологии, 

заболевания, влияющие на психологические процессы  и формирование знаний, умений, навыков). 

Запросы родителям: проводятся через анкетирование, индивидуальные беседы. Исследуются 

взаимоотношения в семье, положение ребенка в семье, отношения со сверстниками и взрослыми. 

Анализ поступивших сведений. Все сведения, поступившие на запрос учителя, заносятся либо в сводную 

таблицу, либо в специально отведенную тетрадь, которая отражает в себе все вышеперечисленные 

параметры. (В тетрадь заносить все сведения, поступающие на ученика; корректировка сведений, 

отслеживания развития.) 

Изучение литературы, развитие собственных знаний. Для того, чтобы составить индивидуальные 

программы развития учащихся и рабочую программу развития класса, необходима помощь методической 

и научной литературы по данной проблеме, опора на уже имеющиеся, опыт коллег по работе. 

В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в работе с ребенком. Для одних детей 
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на первый план выступает ликвидация пробелов в знаниях учебного материала; для других – 

формирование произвольной деятельности, выработка навыка самоконтроля; для третьих необходимы 

специальные занятия по развитию моторики и т.д. Составляется сводная таблица медико-психолого-

педагогического изучения  ребѐнка . 

Направления и задачи коррекционной работы 

Изучение 

ребенка 

Содержание работы Где и кем выполняется работа 

 

 

Медицинское 

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, 

педагог. 

 

Наблюдения во время занятий, в 

перемены, во время игр и т. д. 

(педагог). Обследование ребенка 

врачом. Беседа врача с 

родителями. 

 

Психолого- 

логопедичес- кое 

Обследование актуального уровня 

психического и речевого развития, 

определение зоны ближайшего развития. 

Внимание: устойчивость, 

переключаемость с одного вида 

деятельности на другой, объем, 

работоспособность. 

Наблюдение за ребенком на 

занятиях и во внеурочное время. 

(учитель). 

Специальный эксперимент. 

(психолог). 

Беседы с ребенком, с 

родителями. 

Наблюдения за речью ребенка 

 Мышление: визуальное (линейное, 

структурное); понятийное (интуитивное, 

логическое); абстрактное, речевое, 

образное. 

Память: зрительная, слуховая, 

моторная, смешанная. Быстрота и 

на занятиях и в свободное время. 

Изучение письменных работ 

(учитель). 

 прочность запоминания.  

 Индивидуальные особенности. Моторика. 

Речь. 
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оциально- 

педагогичес- кое 

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. 

Поведение. Уровень притязаний и 

самооценка. 

Посещение семьи ребенка. 

(учитель, соц. педагог). 

Наблюдения во время занятий. 

Изучение работ ученика (педагог). 

Анкетирование по выявлению 

школьных трудностей (учитель). 

 

Беседа с родителями и учителями- 

предметниками. 

 

Специальный эксперимент 

(педагог, психолог). 

 

Анкета для родителей и учителей. 

 

Наблюдение за ребѐнком в 

различных видах деятельности. 

 

Коррекционно-развивающиий модуль на основе диагностических данных обеспечивает создание 

педагогических условий для ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуально-типологическими 

особенностями. 

Содержание и формы коррекционной работы учителя: 

-наблюдение за учениками в учебной и внеурочной деятельности (ежедневно); 

-поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, школьным психологом, медицинским 

работником, администрацией школы, родителями; 

-состоние психолого-педагогической характеристики учащегося с ОВЗ при помощи методов наблюдения, 

беседы, экспериментального обследования, где отражаются особенности его личности, поведения, 

межличностных отношений с родителями и одноклассниками, уровень и особенности интеллектуального 

развития и результаты учебы, основные виды трудностей при обучении ребѐнка; 

-составление индивидуального маршрута сопровождения учащегося (вместе психологом и учителями-

предметниками), где отражаются п р о б е л ы знаний и намечаются пути их ликвидации, способ 

предъявления учебного материала, темп обучения, направления коррекционной работы; 
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-контроль успеваемости и поведения учащихся в классе; 

-формирование микроклимата в классе, способствующего тому, чтобы каждый учащийся с ОВЗ 

чувствовал себя в школе комфортно; 

-ведение документации (психолого-педагогические дневники наблюдения за обучающимися я и др.); 

-организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных 

интересов учащихся, их общее развитие. 

Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение следующих условий: 

формирование УУД на всех этапах учебного процесса; 

обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению характерных, существенных 

признаков предметов, развитие умений сравнивать, сопоставлять; 

побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой деятельностью детей; 

установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным обозначением и 

практическим действием; 

использование     более медленного темпа   обучения, 

многократного возвращения к изученному 

материалу; 

максимальное использование сохранных анализаторов ребенка; 

разделение деятельность на отдельные составные части, элементы, операции, позволяющее осмысливать 

их во внутреннем отношении друг к другу; 

использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, восприятия. 

Еще одним   условием   успешного   обучения   детей   с   ОВЗ 

Является организация групповых и индивидуальных занятий, которые

 дополняют 

коррекционно-развивающую работу, и направлены на преодоление специфических трудностей и 

недостатков, характерных для учащихся с ОВЗ. 

Занятия строятся с учетом основных принципов коррекционно- развивающего обучения: 

Принцип системности коррекционных (исправление или сглаживание отклонений и нарушений развития, 

преодоление трудностей развития), профилактических (предупреждение отклонений и трудностей в 

развитии) и развивающих (стимулирование, обогащение содержания развития, опора на зону ближайшего 

развития) задач. 

Принцип единства  диагностики и коррекции реализуется в двух аспектах. 

   Началу   коррекционной работы должен предшествовать 

 этап комплексного   диагностического 

обследования, позволяющий выявить характер и интенсивность трудностей развития, сделать заключение 

об их возможных причинах и на основании этого заключения строить коррекционную работу, 

исходя из ближайшего прогноза развития (совместно с психологом). 

2. Реализация коррекционно-развивающей работы требует от педагога постоянного контроля динамики 

изменений личности, поведения и деятельности, эмоциональных состояний, чувств и переживаний 

ребенка. Такой контроль позволяет вовремя вносить коррективы в коррекционно- развивающую работу. 

Деятельностный принцип коррекции определяет тактику проведения коррекционной работы через 

активизацию деятельности каждого ученика, в ходе которой создается необходимая основа для 

позитивных сдвигов в развитии личности ребенка. 

Учет индивидуальных особенностей личности позволяет наметить программу оптимизации в пределах 

психофизических особенностей каждого ребенка. Коррекционная работа должна создавать оптимальные 

возможности для индивидуализации развития. 
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Принцип динамичности восприятия заключается в разработке таких заданий, при решении которых 

возникают какие-либо препятствия. Их преодоление способствует развитию учащихся, раскрытию 

возможностей и способностей. Каждое задание должно проходить ряд этапов от простого к сложному. 

Уровень сложности должен быть доступен конкретному ребенку. Это позволяет поддерживать интерес к 

работе и дает возможность испытать радость преодоления трудностей. 

Принцип продуктивной обработки информации заключается в организации обучения таким образом, 

чтобы у учащихся развивался навык переноса обработки информации, следовательно - механизм 

самостоятельного поиска, выбора и принятия решения. 

Принцип учета эмоциональной окрашенности материала предполагает, чтобы игры, задания и 

упражнения создавали благоприятный, эмоциональный фон, стимулировали положительные эмоции. 

Коррекционные занятия проводятся с учащимися по мере выявления педагогом и психологом 

индивидуальных пробелов в их развитии и обучении. Индивидуальные и групповые коррекционные 

занятия оказываются за 

пределами максимальной нагрузки обучающихся. Однако указанное количество недельных часов (3 часа), 

отводимых на эти занятия в каждом классе, входит в нагрузку не каждого отдельно обучающегося 

соответствующего класса, а учителя. На долю же каждого обучающегося приходится в неделю от 15 до 30 

минут, поскольку занятия ведутся индивидуально или в маленьких группах (из двух-трех обучающихся), 

укомплектованных на основе сходства корригируемых недостатков. 

Работа с целым классом или с большим числом детей на этих занятиях не допускается. Учащиеся, 

удовлетворительно усваивающие учебный материал в ходе фронтальной работы, к индивидуальным 

занятиям не привлекаются, помощь оказывается ученикам, испытывающим особые затруднения в 

обучении. Периодически на индивидуальные занятия привлекаются также учащиеся, не усвоившие 

материал вследствие пропусков уроков по болезни 

либо из-за «нерабочих» состояний (чрезмерной возбудимости или заторможенности) во время уроков. 

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводит учитель во внеурочное время. Во время 

индивидуальных занятий со свободными учениками работают воспитатель, логопед, психолог, либо дети 

находятся на занятиях по внеурочной деятельности. Коррекционная работа осуществляется в рамках 

целостного подхода к воспитанию и развитию ребенка. В связи с этим, работа в часы индивидуальных и 

групповых занятий должна быть ориентирована на общее развитие, а не на тренировку отдельных 

психических процессов или способностей учащихся. Планируется не столько достижение отдельного 

результата (например: выучить таблицу умножения), сколько создание условий для развития ребенка. 

Учет индивидуальных занятий осуществляется в классном журнале (при отсутствии страниц – в 

приложении к нему) так же, как по любому учебному предмету. На одной стороне заполняется список 

всех учащихся класса, фиксируются даты занятий и присутствующие ученики, на другой – содержание 

(тема) занятия с каждым учеником (группой) в отдельности (с указанием фамилии или порядкового 

номера по списку). 

При организации коррекционных занятий следует исходить из возможностей ребенка – задание должно 

лежать в зоне умеренной трудности, но быть доступным, так как на первых этапах коррекционной 

работы необходимо обеспечить ученику субъективное переживание успеха на фоне определенной затраты 

усилий. В дальнейшем трудность задания следует увеличивать пропорционально возрастающим 

возможностям ребенка. 

Изучение индивидуальных особенностей учащихся позволяет планировать сроки, этапы и основные 

направления коррекционной работы. Дети, успешно справляющиеся с программой, освобождаются от 

посещения коррекционно-развивающих занятий. 

Лечебно-профилактический модуль предполагает проведение лечебно- профилактических мероприятий; 

соблюдение санитарно- гигиенических норм, режима дня, питания ребенка, осуществление 
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индивидуальных лечебно- профилактических действий. 

Модуль предполагает проведение лечебно-профилактических мероприятий; осуществление контроля за 

соблюдением санитарно- гигиенических норм, режимом дня, питанием ребенка, проведение 

индивидуальных лечебно-профилактических действий, в зависимости от нарушения (медикаментозное 

лечение по назначению врача, специальные коррекционные занятия лечебной физкультурой, посещение 

бассейна, соблюдение режима дня, мероприятия по физическому и психическому закаливанию, 

специальные игры с музыкальным сопровождением, игры с перевоплощением, особые приемы 

психотерапевтической работы при прослушивании сказок, рисовании, использование здоровье 

сберегающих технологий на уроках и во внеурочной деятельности). 

Социально-педагогический модуль нацелен на повышение уровня профессионального образования 

педагогов; организацию социально- 

педагогической помощи детям и их родителям. 

1. Программы повышения профессиональной компетентности педагогов. Педагог должен 

быть знаком с особенностями развития данной неоднородной группы детей. Это необходимо для того, 

чтобы иметь возможность разобраться в комплексе проблем, грамотно поставить вопрос перед 

психологами- консультантами, правильно интерпретировать их рекомендации, координировать работу 

учителей-предметников и родителей, вести коррекционные занятия с учениками, имеющими нарушения. 

Педагог под руководством психолога может провести диагностику, используя несложные методики. 

Подготовка педагогов возможна на курсах повышения квалификации на семинарах-практикумах, курсах 

переподготовки по направлению 

«Коррекционная педагогика в начальном образовании». 

2. Психотерапевтическая работа с семьей. Цель – повышение уровня родительской 

компетентности и активизация роли родителей в воспитании и обучении ребенка. Проводится на 

индивидуальных консультациях специалистами, на родительских собраниях. 

Реализация индивидуального образовательного маршрута требует постоянного отслеживания направления 

развития детей, что делает необходимым разработку системы начальной, текущей и итоговой 

диагностики по годам обучения. 

Планируемые результаты коррекционной работы 

5. Развивать навыки самообслуживания. 

6. Учиться выполнять социальные роли и соблюдать связанные с ними нормы поведения. 

7. Тренировать все функции (восприятие, коммуникация, навыки грубой и тонкой 

моторики) облегчающие ему познание мира и функционирование в нем. 

Критерии оценки ожидаемых результатов 

1. Достижение наилучших для данных условий результатов. 

2. Повышение уровня реальных возможностей каждого ребенка с дальнейшей ориентацией 

на формы продолжения образования. 

3. Длительность сохранения учащимися умственной работоспособности. Обеспечение 

условий коррекции недостатков учебной деятельности. 

Диагностический инструментарий 

1. Анкетирование родителей, педагогов. 

2. Диагностика УУД учащихся. 

3. Диагностика работоспособности, мотивации обучающихся. 

4. Диагностика определения степени помощи. 

5. Промежуточная диагностика (изменение результатов) 
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Уровни обучаемости: 

1)уровень учебной деятельности – общекультурный, демонстрирует ученик, который понимает основные 

положения курса, умеет объяснить правило, может 

применить его по образцу, отвечает на вопросы репродуктивного уровня. 2)уровень – прикладной – 

требует от ученика, кроме перечисленного, также выполнения заданий в измененной ситуации, умения 

демонстрировать понимание системности(взаимосвязи) понятийного аппарата темы, курса, не выходя за 

ее рамки. 

3)уровень – творческий – демонстрируют дети, способные решать проблемы, выходящие за рамки курса, 

самостоятельно выбирать цели и программу действий. 

  

2.6. Рабочая программа воспитания. 

Пояснительная записка. 

Данная программа воспитания направлена на решение проблем гармоничного вхождения, 

обучающихся в социальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений с окружающими 

их людьми. Воспитательная программа показывает, каким образом педагоги могут реализовать 

воспитательный потенциал их совместной с обучающимися деятельности. 

Программа воспитания разработана в соответствии: 
Федеральными нормативно-правовыми актами в сфере образования: 

 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об Образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 31 июля 2020г. № 304 – ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся; 

 Приказ от 11.12. 2020 № 712 «О внесении изменений в некоторые федеральные 

государственные образовательные стандарты общего образования по вопросам 

воспитания обучающихся. 

 Конвенция ООН оправах ребенка; 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

утвержденная Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 

996 – р «Об утверждении стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года»; 

 Федеральные государственные образовательные стандарты; 

 Национальный проект «Образование». 

 
Региональными нормативно-правовыми актами в сфере образования: 

 Приказ Департамента Образования и науки Курганской области от 2 9июня 2020г.№619а 

«Об утверждении Региональной модели воспитания»; 

 Приказ Департамента Образования и науки Курганской области от 

14августа2020г.№791«Об утверждении комплекса мер по реализации региональной модели 

воспитания»; 

 Региональный инновационный проект «Наставничество как эффективный 

инструмент профессионального воспитания обучающихся профессиональных 

образовательных организаций» Приказ Департамента№609 от 26 сентября2020г. 

 

В центре программы воспитания МКОУ «Лисьевская средняя общеобразовательная школа» 

(далее – Учреждение) находится личностное развитие обучающихся в соответствии с ФГОС 

общего образования, формирование у них системных знаний о различных аспектах развития 

России и мира. Одним из результатов реализации программы школы станет приобщение 
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обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения 

в российском обществе. Программа призвана обеспечить достижение учащимися личностных 

результатов, указанных во ФГОС: формирование у обучающихся основ российской 

идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию; мотивации к познанию и обучению; 

ценностные установки и социально-значимые качества личности; активное участие в социально-

значимой деятельности. 

Данная программа воспитания показывает систему работы с детьми в школе. 

 

В данной программе реализуется Региональная модель воспитания Курганской области(Таблица1). 

№ Перечень 

модулей 

РПВ 

Направления ВР в РМВ 

Гражданс

ко-

патриотич

еское 

Духов

но-

нравст

венное 

Правовое Экологи

ческое 

Социальн

ая 

активност

ь 

Здоровь

есбереж

ение 

Инвариантные 
модули 

 

1. Классное 
руководство 

+ + + + + + 
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2. Школьный урок + + + + + 
- 

+ 

3. Курсы внеурочной 
деятельности и 

дополнительног

о 
образования 

+ + + + + + 

4. Работа с 
родителями 

+ + + + 
- 

+ 
- 

+ 

5. Самоуправление + + 
- 

+ + + 
- 

+ 

6. Профориентация + + + + + + 

7. Правовое 
воспитание 

+ + + + + + 

Вариативные 
модули 

8. Ключевые 
Общешкольные 

дела 

+ + + + + + 

9. Детские 
Общественны 
объединения 

+ + + + + + 

 

 

Условные обозначения: 
+-присутствует; 
--отсутствует; 
±- может быть ,может не быть. 
Данная программа имеет  следующую структуру: 
5. Особенности организуемого в школе воспитательного процесса 

6. Цель и задачи воспитания 

7. Виды, формы и содержание деятельности, систематизированные в рамках 

модулей(инвариантные и вариативные модули) 

8. Основные на правления самоанализа воспитательной работы школы 
Ежегодный календарный план воспитательной работы школы 

 
 

1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В 

ШКОЛЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

 

Учреждение  находится по адресу Лебяжьевский район, село Лисье, улица 

Центральная,2., отдалено от районного центра на 35 км. К Учреждению  прикреплен филиал 

«Баксарская основная общеобразовательная школа». Общая численность обучающихся на 

начало 2020-2021 учебного года составляет 84 учащихся, численность педагогического 

коллектива–19, в том числе педагог-психолог, социальный педагог. 

Обучение ведѐтся с 1 по 11 класс по трем уровням образования: начальное общее образование, 

основное общее образование, среднее общее образование. 

Учреждение  расположено в центре села. Учреждение  тесно сотрудничает с культурными 

центрами: сельская библиотека, сельский Дом культуры.  На уровне района взаимодействуем со 

спортивной школой, домом детского творчества, районным краеведческим музеем.  

Рассмотрев социальный статус населения села, можно сделать вывод о его однородности: 
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большинство населения - люди преклонного возраста. Социокультурная среда села 

консервативна и традиционна, сохраняется внутреннее духовное богатство, бережное 

отношение к своей малой Родине и природе, уважение к семейным традициям, почитание 

старших, уважение к людям труда, взаимопомощь. 

В Учреждении реализуется деятельность Общероссийской общественно-государственной 

детско-юношеской организации «Российское движение школьников», отряды ЮИД (юные 

инспектора дорожного движения), ЮПИ (юные пожарные инспектора),  ЮНАРМИЯ, 

волонтерское движение, спортивный клуб «ОЛИМП».  Работает школьный краеведческий 

музей. 

В 2020 году Лисьевская школа, вошла в федеральный проект «Современная школа» 

национального проекта «Образование». В рамках данного проекта в учреждении создан Центр 

образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста».  С этой целью в соответствии 

с брендбуком в летний период своими силами были переоборудованы два кабинета и часть 

связывающего их коридора, закуплена новая мебель, проведен косметический ремонт, 

оформлены стенды, разработаны учебный план и программы.  

 

Особенности контингента учащихся. В 1 – 11 классах школы обучается 89 обучающихся. 

Состав обучающихся школы неоднороден и различается:  

- по учебным возможностям, которые зависят от общего развития ребѐнка и его уровня 

подготовки к обучению в школе. 9 обучающихся находящихся в социально опасном положении, 

с которыми постоянно ведѐтся индивидуально-профилактическая работа.  Имеются 2 

обучающихся, которые занимаются по адаптивной общеобразовательной программе. Кроме 

того, ежегодно разрабатываются рабочие программы по курсам внеурочной деятельности, 

функционируют группы обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам 

«Точки роста». По национальному составу учащиеся Учреждения  неоднородны, присутствуют 

дети народов других национальностей.  

По социальному статусу, который зависит от общего благополучия семьи или уровня 

воспитательного ресурса отдельных родителей присутствуют обучающиеся с неблагополучием, 

с девиантным поведением, небольшой процент детей, стоящих на различных видах учета.  

Источники положительного или отрицательного влияния на детей.  

Команда администрации - квалифицированные, имеющие достаточно большой управленческий 

опыт руководители, в педагогическом составе – молодые специалисты с большим опытом 

педагогической практики и молодых педагогов с достаточно высоким уровнем творческой 

активности, и профессиональной инициативы. Возможные отрицательные источники влияния на 

детей - социальные сети, компьютерные игры, а также отдельные родители с низким 

воспитательным ресурсом, неспособные грамотно управлять развитием и организацией досуга 

своего ребѐнка. 

Оригинальные воспитательные находки школы.  

1) Воспитательные системы класса, разработанные классными руководителями на основе 

системы персональных поручений, целенаправленных воспитательных мероприятий и 

оценочных инструментов;  

2) Модель сотрудничества с родителями обучающихся, построенная на установлении 

конструктивных отношений и целенаправленной организации совместной деятельности по 

развитию школьного уклада;  

3) Практический день как форма организации целенаправленной системной работы по развитию 

проектной деятельности школьников, позволяет интегрировать содержание урочной и 

внеурочной деятельности;  

4) Обеспечение 100% - ного охвата внеурочной деятельностью всех категорий, обучающихся за 

счет профессионального ресурса педагогов школы с привлечением педагогов дополнительного 

образования;  

5) Модель управления результатами образования на основе системы распределения 

профессиональных поручений с учетом свободного выбора, обеспечивающая повышение уровня 

персональной ответственности каждого педагога за качество выполненной работы. 
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Процесс воспитания основывается наследующих принципах взаимодействия педагогов, 

обучающихся и родителей: 

- Неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и обучающегося, соблюдения 

конфиденциальности информации об обучающемся и семье, приоритета безопасности, 

обучающегося при нахождении в образовательной организации; 

- ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной среды для 

каждого обучающегося и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие 

обучающихся и педагогических работников; 

- реализация процесса воспитания главным образом через детско-взрослых общностей, которые 

объединяют обучающихся и педагогических работников яркими и содержательными событиями, 

общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- организация основных совместных дел обучающихся и педагогических работников как предмета 

совместной заботы и взрослых, и обучающихся; 

- системность, целесообразность и не шаблонность воспитания как условия его 

эффективности.  

- Основными традициями воспитания в образовательной организации являются следующие: 

стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые общешкольные дела, 

через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогических работников; 

важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания других 

совместных дел педагогических работников и обучающихся является коллективная разработка, 

коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их результатов; -

важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания других 

совместных дел педагогов и школьников являются их коллективная разработка (флешмобы, 

квизы, марафоны, акции, квесты, челленджи, батлы), планирование, проведение и анализ их 

результатов 

- в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка увеличивается и его 

роль в совместных делах(от пассивного наблюдателя до организатора)-система личностного 

роста РДШ; 

- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами, 

поощряется конструктивное межклассное (веселые старты, предметные викторины) и 

межвозрастноевзаимодействиешкольников(оздоровительныйлагерьсдневнымпребываниемде

тей),а также их социальная активность; 

- в школе созданы такие условия, при которых по мере взросления обучающегося увеличивается и 

его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами, поощряется 

конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие обучающихся, а также их 

социальная активность; 

- педагогические работники школы ориентированы на формирование коллективов в рамках 

школьных классов, кружков, спортивных секций и детских объединений, на установление в них 

доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий по 

отношению к обучающимся защитную, личностно развивающую, организационную, 

посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 
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2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

     Современный национальный воспитательный идеал — это высоконравственный, творческий, 

компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренѐнный в духовных и культурных 

традициях многонационального народа Российской Федерации.  
Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего общества 

ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, человек), общей 

целью воспитания в Учреждении  является:  

– личностное развитие обучающихся,  

проявляющееся: 

- в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало  

на основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  

- в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям  

(то есть в развитии их социально значимых отношений); 

- в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении 

ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

обучающихся позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, соответствующие 

трем уровням общего образования: 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего 

образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для 

усвоения школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций того 

общества, в котором они живут.  

К наиболее важным из них относятся следующие:   

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком 

(внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную для 

ребѐнка домашнюю работу, помогая старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных 

занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою страну;  

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, 

заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в своем 

дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, 

водоѐмы);   

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные 

вопросы, не прибегая к силе;  

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;  

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться 

устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать 

слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом людям; уважительно относиться к 

людям иной национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного 

положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чѐм-то 

непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, 

отстаивать своѐ мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших.   

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание 

важности следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку 

облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему 

общественных отношений.  
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2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образования) 

таким приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально 

значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу 

его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем 

дне;  

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине, как месту, в котором человек вырос 

и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно 

оберегать;  

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 

налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного 

микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 

результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком 

полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, 

творческое самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и 

оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие 

избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся 

личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Выделение данного приоритета в воспитании школьников, обучающихся на ступени 

основного общего образования, связано с особенностями детей подросткового возраста: с их 

стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, свойственных взрослому 

миру. В этом возрасте особую значимость для детей приобретает становление их 

собственной жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый 

возраст – наиболее удачный возраст для развития социально значимых отношений 

школьников. 

3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования) 

таким приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения 

школьниками опыта осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников юношеского 

возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего 

жизненного пути, который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой 

жизни. Сделать правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный 

практический, социально значимый опыт, который они могут приобрести, в том числе и в 

школе. Это: 

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

- опыт дел, направленных на пользу своему родному селу, стране в целом, опыт 

деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

- опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, 

опыт проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт 

создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;  
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- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, 

волонтерский опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с возрастными 

особенностями воспитанников, не означает игнорирования других составляющих общей 

цели воспитания. Приоритет — это то, чему педагогам, работающим с обучающимися 

конкретной возрастной категории, предстоит уделять первостепенное, но не единственное 

внимание.  

 

Достижению поставленной цели воспитания обучающихся способствует решение 

следующих основных задач:  

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в 

школьном сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучающихся, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

3) вовлекать школьников в кружки, спортивные секции и иные объединения, работающие 

по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их воспитательные 

возможности; 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с обучающимися;  

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, 

так и на уровне классных сообществ;  

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений; 

7) организовывать для обучающихся и родителей экскурсии,  реализовывать их 

воспитательный потенциал; 

8) организовывать профориентационную работу с обучающимися; 

9) организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный потенциал;  

10) организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

детей. 

 

Планомерная реализация поставленных задач позволяет организовать в школе 

интересную и событийно насыщенную жизнь обучающихся и педагогов, что является 

эффективным способом профилактики антисоциального поведения обучающихся. 

 

 

 

Таблица2 

Анализ проблем и положительных практик для конкретизации задач при 

реализации главной цели воспитания 

Цель Создание условий для личностного развития обучающихся 

Проблема или Недостаточно Низкий уровень Низкий образо- Необходимо ре- 

положительная используется социальной вательный уро- ализовать потен- 

практика воспитательный активности Вень родителей, циал классного 
 потенциал уро- обучающихся, недостаточная руководства в 
 ков, занятий малочисленный Степень их соци- воспитании 
 Внеурочной дея разновозрастной альной ответ- школьников. 
 тельности и ученический ственности, не-  

 предметно- коллектив. достаточный  
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 эстетической Сложилась Уровень правовой  

 среды определенная культуры  

  система обучающихся  

  ключевых   

  общешкольных   

  воспитательных   

  мероприятий.   

Задача Реализовывать Создавать В осознании обу Реализовывать 
 воспитательный Условия для  чающихся Потенциал клас- 
 Потенциал урока и Формирования и  сного руковод- 
 внеурочной развития  ства в воспита- 
 деятельности, социальной  ни школьников, 
 обеспечивать активности  Вовлекать класс- 
 Использование на обучающихся  ные сообщества в 
 Уроках и занятиях   Жизни школы 
 внеурочной    

 деятельности    

 интерактивных    

 Форм занятий с    

 обучающимися,    

 развивать    

 предметно-    

 эстетическую    

 среду    

Модули -Школьный урок -Ключевые об- -Работа с роди- -Классное 
 -Внеурочная де- щешкольные телями руководство 
 ятельность дела -Правовое вос  

 -Предметно- -Детские питание  

 Эстетическая среда общественные   

  объединения   

  Здоровьесбереже   

  ние   
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Ожидаемые

результаты 

-реализован 
Воспитательный 

потенциал урока и 

занятия 

внеурочной 

деятельности; 

-развитая 

предметно-

эстетическая среда 

в школе. 

-созданы условия 
Для 

формирования и 

развития 

социальной 

активности 

обучающихся; 

-активная 

социальная 

позиция 

обучающихся в 

школьном и 

внешкольном 

пространстве. 

-созданы условия 
для повышения 

социальной 

ответственности

родителей; 

-организована 

система работы по 

формированию 

законопослушного 

гражданина, 

совершенствовани

ю правовой куль-

туры и 

правосознания 

обучающихся; 

-отсутствие 

противоправны 

действий со 

стороны 

обучающихся. 

-реализован 
потенциал 
классного 
руководства через 
выстроенную 
систему 
воспитательной 
работы 

-классные 

коллективы 

вовлечены в 

жизнь школы 

 

Достижению поставленной цели воспитания

 школьников будет способствовать решение следующих 

основных задач: 
1) использовать в воспитании обучающихся возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися; 

2) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студийные объединения, работающие по 

школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их воспитательные 

возможности; 

3) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, поддерживать 

активное участие классных сообществ в жизни школы; 

4) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными представителями, 

направленную на совместное решение проблем личностного развития детей; 
5) организоватьработупоформированиювысокойправовойкультурывключающейвсебявсеэлементы

правосознанияиправовогоповедения; 

6) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддерживать 

традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в школьном 

сообществе; 

7) развивать самоуправление учащихся и поддерживать деятельность функционирующих на базе 

школы детских общественных объединений и организаций; 

8)способствовать развитию детского самоуправления через внедрение элементов ученического 

самоуправления на уровне классных сообществ; 

Инвариантные: 

1) Классное руководство 
2) Школьный урок 

3) Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования 

4) Работа с родителями 

5) Самоуправление 

6) Профориентация 

7) Правовое воспитание 

Вариантные: 

8) Ключевые общественные дела 

9) Детские общественные объединения 
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Планомерная реализация поставленных задач позволяет организовать в школе интересную и 

событийно насыщенную жизнь обучающихся и педагогов, что является эффективным способом 

профилактики антисоциального поведения обучающихся. 

 

РАЗДЕЛ 3. «ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

Практическая реализация цели и задач МКОУ «Лисьевская средняя общеобразовательная школа» 

представлена в виде инвариативных и вариативных модулей. Каждый из них ориентирован на 

решение одной из поставленных задач воспитания и соответствует одному из направлений 

осуществления воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в соответствующем 

модуле. 

 

Инвариативные модули Вариативные модули 

1. Классное руководство (походы и 

экскурсии, формирование экологической 

культуры) 

2. Школьный урок 

3. Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования (школьные 

медиа) 

4. Работа с родителями  

5.Самоуправление  

6.Профориентация 

7.Правовое воспитание 

 

8. Ключевые общешкольные дела 

9.Детские общественные объединения  

 



443 

 

443  

 
 

ИНВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

3.1. Модуль «Классное руководство» 

 
Задача - реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, поддерживать 

активное участие классных сообществ в жизни школы через создание благоприятных и безопасных условий 

пребывания, обучающихся в образовательной организации, формирование у обучающихся гражданской 

ответственности и правового самосознания, духовности и культуры, инициативности, самостоятельности, 

способности к успешной социализации в обществе и активной адаптации 

Виды и формы работы классного руководителя: 

- индивидуальные (беседа, консультация, обмен мнениями, оказание индивидуальной помощи, 

совместный поиск решения проблемы и др.); 

- групповые (творческие группы, органы ученического самоуправления и др.); 

- коллективные (общественно-значимые дела, конкурсы, спектакли, концерты, 

слеты,фестивали,соревнования,походы, турниры и др.). 

Содержание работы классного руководителя осуществляется через работу 

- с классным коллективом: 

 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, 

оказание необходимой помощи детям в их подготовке,проведении и анализе; 

 организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных 

дел с обучающимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-

оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной 

направленности), позволяющие с одной стороны,–вовлечь в них детей с самыми 

разными потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться в них,а с 

другой,–установить и упрочить доверительные отношения с учащимися класса, стать 

для них значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе. 

 проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения 

педагога и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к 

личности ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, 
предоставления школьникам возможности обсуждения и принятия решений по 

обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения. 
 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; однодневные походы и экскурсии, организуемые классными 
руководителями и родителями; празднования в классе дней рождения детей, 

включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, 
сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; внутриклассные «огоньки» и вечера, 

дающие каждому школьнику возможность рефлексии собственного участия в жизни 

класса. 
 выработка совместно с обучающимися законов класса, помогающих детям освоить 

нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе. 
 

Организация экскурсий и походов 

 

Задача - расширить кругозор, получить новые знания об окружающей его социальной, культурной, 
природной среде, научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт 

социально одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях, приобщение детей к 

культурному наследию. 
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Экскурсии, походы помогают обучающимся расширить свой кругозор, получить новые 

знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться уважительно и 

бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в 

различных внешкольных ситуациях. На экскурсиях, в походах создаются благоприятные 

условия для воспитания у подростков самостоятельности и ответственности, формирования у 

них навыков самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и эгоистических 

наклонностей, обучения рациональному использованию своего времени, сил, имущества. Эти 

воспитательные возможности реализуются в рамках следующих видов и форм деятельности: 

 ежегодные походы на природу, организуемые в классах их классными 
руководителями и родителями школьников, после окончания учебного года; 

 регулярные сезонные экскурсии на природу, организуемые в начальных классах их 

классными руководителями («Природа зимой», «Осенний лес», «Приметы весны» 

ит.п.); 

 выездные экскурсии и в музей, на предприятие; и тд. 

 
 Формирование экологических умений и навыков

Задача-организовать работу по формированию экологических умений и навыков 

 

В данном направлении необходимо выстроить деятельность классного руководителя по 

воспитание у обучающихся так, чтобы основными компонентами экологической культуры 

личности являлись: экологические знания, экологическое мышление, экологически оправданное 

поведение и чувство любви к природе. 

Формирование экологической культурной личности должно происходить не только на уроках 

экологии, но и во внеурочное время. 

К основным задачам по экологическому воспитанию относятся: 

 Формирование ценностного отношения к природе, к окружающей среде, бережного 
отношения к процессу освоения природных ресурсов региона, страны, планеты;

 Формирование ответственного и компетентного отношения к результатам 

производственной и непроизводственной деятельности человека, затрагивающей и 

изменяющей экологическую ситуацию на локальном и глобальном уровнях, формирование 

экологической культуры, навыков безопасного поведения в природной и техногенной 

среде;

 Формирование условий для развития опыта многомерного взаимодействия учащихся в 
процессах, направленных на сохранение окружающей среды.

 Действенными формами работы в данном направлении воспитательной деятельности 

являются:

- Мероприятия и проекты, и проекты, направленные на формирование экологической 

культуры обучающихся (например, в рамках программ и курсов краеведения, окружающего 

мира, исследовательские работы по экологии, создание и деятельность экологического 

отряда, выставки творческих работ по данной тематике); 

- Программы и проекты, направленные на формирование благоприятной и безопасной 

среды обитания в рамках поселка, района, области (викторины, выставки рисунков, 

экологические субботники, походы, экскурсии на природу). 



Индивидуальная работа с обучающимися: 

 изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через наблюдение за 

поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических 
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ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых 

педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются 

с результатами бесед классного руководителя с родителями школьников, с преподающими в его 

классе учителями. 

 
 Поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем(налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза и дальнейшего 

трудоустройства, успеваемость и т.п.),когда  каждая проблема трансформируется классным 

руководителем в задачу для школьника, которую они совместно стараются решить. 

 Индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на  заполнение ими 

личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, 

личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с классным 

руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе анализируют свои 

успехи и неудачи. 

 Коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или 

законными представителями, с другими учащимися класса; через предложение взять на себя 

ответственность  за то или иное поручение в классе. 

 

Работа с обучающимися, состоящими на различных видах профилактического учета, в 

группах риска, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации: 

 В случае постановки несовершеннолетнего обучающегося и его семьи на 

межведомственный учет семей, находящихся в социально опасном 

положении(постановлением комиссии по делам несовершеннолетних и защите 

их прав),индивидуальная профилактическая работа организуется и проводится 

согласно порядку, включая участие в работе совета профилактики, в 

заседаниях комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, 

совещаниях межведомственных рабочих групп, разработке и исполнения в части 

касающейся индивидуальных программ социальной реабилитации семей, 

находящихся в социально – опасном положении.
 

Работа с учителями-предметниками, преподающими в классе: 

 Регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым 

вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями 

учащимися; 

 проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса 

интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

 привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам 

возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от 

учебной, обстановке; 

 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения 
усилий в деле обучения и воспитания детей. 

 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

 регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о 
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жизни класса в целом; 

 помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании 

отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками; 

 организация родительских собраний, происходящих врежиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и  решении вопросов воспитания и обучения их 
детей; 

 привлечение членов семей школьников к организации проведению дел класса; 

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 

 
Организационно–аналитические мероприятия 

1. Курсы, семинары, практикумы, консультации для классных руководителей. 

2. Совещания, методические объединения для классных руководителей 

3. Открытые воспитательные мероприятия. 

4. ВСОКО 

Целевые индикаторы эффективности реализации модуля «Классный руководитель»: 

Ожидаемые результаты Критерий эффективности Показатели 

Реализован потенциал 

классного руководства 

через выстроенную 

систему воспитательной 

работы 

Степень охвата в воспитательном 

процессе направлений, 

обозначенных в программе 

100% охвачены все направления 

программы воспитания 

Степень учета в воспитательном 

процессе возрастных и личностных 

особенностей детей, характеристик 

класса 

Мероприятия подобраны на основе 

анализа возрастных и личностных 

особенностей детей и класса в 

целом 

Степень использования новой по со-

держанию и формам подачи инфор-

мации, личностно значимой для со-

временных обучающихся 

- используются дистанционные 

технологии через группы, форумы в 

соцсетях; - не менее 50% 

мероприятий проводятся с 

Нетрадиционных современных форм 

Степень вовлеченности в решение 

воспитательных задач разных 

субъектов воспитательного 

процесса. 

привлечение к планированию и 

организации воспитательных меро-

приятий не менее: - 

100%обучающихсяиучителей- 

предметников-50%родителей 

Уровень общей культуры и 

воспитанности обучающихся(по 

Методике Капустина) 

Уровень 

воспитанностиобучающихся:-

25%-высокий- 

50%-достаточный -25%-средний 

 

Организационно–аналитические мероприятия 

1. Курсы, семинары, практикумы, консультации для педагогов по подготовке к реализации 

направления «Экскурсии, походы» 

2. Мониторинг «Уровень удовлетворенностью школьников от экскурсий, походов» 

3. Анкетирование родителей по вопросам экскурсий 

Целевые индикаторы эффективности реализации направления «Экскурсии, походы»: 

 
Ожидаемый результат Критерий эффективности Показатели 
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Реализован воспитательный 
потенциал -приобщение 
детей к культурному 
наследию малой Родины и 
воспитание патриотизма. 

Доля обучающихся вовлеченных 

В экскурсии, походы 

80% 

Доля обучающихся–участников 

Различных экскурсий, походов 

65% 

Охват всех обучающихся 100% 

 

Организационно–аналитические мероприятия 

1. Курсы, семинары, практикумы, консультации для педагогов по подготовке к реализации 

направления «Формирование экологической культуры» 

2. Мониторинг результативности работы по экологическому направлению 

3. ВСОКО 

Целевые индикаторы эффективности реализации направления «Формирование экологической 

культуры 

Ожидаемый результат Критерий эффективности Показатели 

Сформированы позитивные Количество учащихся– -70%обучающихся 

Установки у обучающихся на Участников мероприятий  

экологическую Направления «Формирование  

деятельность Экологической культуры»  

 Получение знаний Сформированы навыки безопасного 
 Экологической культуры, Поведения в природной и 
 Навыков безопасного Техногенной среде 
 Поведения в природной и  

 Техногенной среде  

 Количество, проведенных -неменее20% 
 Мероприятий направленных на  

 Экологическое воспитание  

 

3.2. Модуль «Школьный урок» 

 

Задача - использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися. 

Реализация педагогическими работниками воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 
- установление доверительных отношений между педагогическим работником его обучающимся, 

способствующих позитивному восприятию обучающимися требований и просьб педагогического 

работника, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

- побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (педагогическими работниками) и сверстниками(обучающимися),принципы 

учебной дисциплины и самоорганизации; 

- привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 

организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией –инициирование 

ее обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней 

отношения; 

- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; применение на уроке интерактивных 

форм работы с обучающимися: интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную 

мотивацию обучающихся; дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются 
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в театральных постановках; дискуссий, которые дают обучающимся возможность приобрести 

опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах ,которые учат 

обучающихся командной работе и взаимодействию с другими обучающимися; 

- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию обучающихся к 

получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной атмосферы вовремя урока; 

- организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и взаимной 

помощи; 

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в рамках реализации 

ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст обучающимся 

возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, 

оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступления перед 

ааудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

 

- применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; дидактического театра, где 

полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают 

обучающимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы 

или работы в парах, которые учат обучающихся командной работе и взаимодействию с другими 

обучающимися. 

Таблица2. 

Общие воспитательные задачи урока на предметном уровне 

Предметная область, 

предмет 

Решаемые воспитательные задачи 

Уровень начального общего образования 

Русский язык 

Литературное чтение 

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; 

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; 

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; 
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Литературное чтение на 

родном языке 

Литературное чтение народном 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 

 

Организационно-методические мероприятия при реализации модуля «Школьный урок»: 

4. Курсы, семинары, практикумы, консультации для учителей-предметников и учителей начальных 

классов по реализации воспитательного потенциала урока. 

5. ВШК 

Целевые индикаторы эффективности реализации модуля «Школьный урок»: 

Ожидаемый

результат 
Критерий эффективности Показатели 

Реализован 

воспитательный 

потенциал урока 

Доля уроков, реализуемых воспитательный 

потенциал(по результатам ВШК) 
100% 

Доля уроков, построенных на принципах 

системно-деятельностного подхода 

100% 

Интерес обучающихся к предмету Неменее70% 

 

Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного 

образования» (Школьные медиа) 

Задача–вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, студийные объединения, 

Работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их воспитательные 

возможности. 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через: 

- вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них деятельность, которая предоставит 

им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, развить в себе 

важные для своего личностного развития социально значимые отношения, получить опыт участия 

в социально значимых делах; 

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых общностей, которые 

могли бы объединять обучающихся и педагогических работников общими позитивными эмоциями 

и доверительными отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные социально 

значимые формы поведения; 

поддержку в детских объединениях обучающихся с ярко выраженной лидерской позицией и 

установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций; 

поощрение педагогическими работниками детских инициатив и детского самоуправления. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в рамках 

следующих выбранных направлений: 

Духовно- нравственное (Художественное творчество) 
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Это курсы внеурочной деятельности, создающие благоприятные условия для социальной 

самореализации обучающихся, направленные на раскрытие их творческих способностей, 

формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного 

отношения обучающихся к культуре и их общее духовно-нравственное развитие.  

- «Игра на гитаре» 

- «Звонкие голоса» 

- «Театральный» 

- «ДПИ» 

- «Танцуем и поѐм» 

Выходные образовательные продукты регулярно демонстрируются на общешкольных 

массовых мероприятиях, культурно-массовых мероприятиях в СКЦ, ЦДО, в виде выставок 

творческих работ, выступлений творческих коллективов. 

Духовно-нравственное(туристско-краеведческая деятельность) 

Курсы внеурочной деятельности, направленные на воспитание у обучающихся любви к своему 

краю, его истории, культуре, природе. По данному направлению организована деятельность 

учащихся 5-11классов: 

 «Краевед»

Объединение «Краевед», которое работает на базе школьного краеведческого музея. Выходные 

образовательные продукты участников объединения -ежегодное участие в районной 

краеведческой конференции «Отечество» 

Физкультурно–оздоровительное(спортивно-оздоровительнаядеятельность) 

Курсы внеурочной деятельности, направленные на физическое развитие обучающихся, 

развитие их ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, 

воспитание силы воли, ответственности , формирование установок на защиту слабых. 

Внеурочная деятельность представлена 

ШСК«ОЛИМП»,спортивнымисекциямидляучащихся1-11классов: 

 «Подвижные игры»

 «Настольный теннис»

 «Баскетбол»

Общеинтеллектуальное направление (Познавательная деятельность) 

Курсы внеурочной деятельности, направленные на раскрытие творческого,умственного и 

физического потенциала обучающихся, развитие у них навыков конструктивного 

общения,умений работать в команде. В данном направлении реализуется шахматный всеобуч, а 

также курсы внеурочной деятельности для учащихся1-11классов: 

 

 «Финансовая грамотность» 

 «Профкомпас» 

 «Эрудит» 

 «Почемучка» 

 «Учись учиться» 

 «Основы молекулярной биологии» 

 

 

http://leb-shkola.lebouo.ru/wp-content/uploads/2019/02/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%A0%D0%90%D0%97%D0%93%D0%9E%D0%92%D0%9E%D0%A0-%D0%9E%D0%91-%D0%AD%D0%A2%D0%98%D0%9A%D0%95%D0%A2%D0%95-3-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81.pdf
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Дополнительное образование «Точка роста» 

Основной целью Точки роста является формирование у обучающихся современных 

технологических и гуманитарных навыков по предметным областям «Технология», 

«Информатика», «ОБЖ», а также внеурочной деятельности. 

Работа «Точки роста» выстроена следующим образом: в первую половину дня в 

специализированных кабинетах проходят уроки по трем обозначенным предметам, а после 

ребят ждут занятия в рамках внеурочной деятельности и дополнительного образования.  

В Центре реализуются дополнительные общеразвивающие программы  ―LEGO-

конструирование», «Шахматы», «Первый шаг в мир информатики», «Геоинформационные 

технологии», «Шаг в медицину», «Юнармия», «Первый шаг к программированию», 

«Виртуальная реальность», «Компьютерная графика», «Промышленный дизайн», 

«Наглядное моделирование», «Основы программирования на Python», «Школа 

безопасности». 

 Всего в  «Точке роста» в прошлом учебном году занимались в урочное и  внеурочное время, 

а также  получали  дополнительное образование- 63 обучающихся  с 1 по 11 классы из 

МКОУ «Лисьевская средняя общеобразовательная школа» и филиала «Баксарская основная 

общеобразовательная школа». 

    В связи с открытием центра, изменилась содержательная сторона предметной области 

«Технология», школьники стали осваивать  навыки программирования, 3D-печати, 3D-

моделирования, создавать разработки по  виртуальной реальности, управлять 

квадрокоптером.  

Согласно  программе обучения предмету «ОБЖ» в классе проходят практические занятия. 

Это безопасность во время пребывания в различных средах, первая помощь, основы 

комплексной безопасности населения. 

    В рамках предметной области «Информатика» у школьников развиваются навыки 21 века 

в IT-обучении: основы работы с облачными сервисами хранения и редактирование файлов в 

информационных системах, размещенных в сети интернет, визуальная среда 

программирования и его базовые конструкции. Во время 3D моделирования происходит 

формирование компетенций в 3D-технологии. Это позволяет значительно расширить 

возможности образовательного процесса и сделать его более эффективным и визуально-

объемным. В будущем полученные знания особенно пригодятся тем ребятам, которые 

планируют учиться по специальностям технической направленности.  

     Освоение  дополнительной   общеразвивающей программы «Первый шаг к 

программированию» с помощью программы Scratch осуществляется уже с детьми 

начальной школы. Это среда программирования, которая позволяет создавать 

анимированные истории, мультфильмы, квесты, интерактивные презентации.  

 «Основы программирования на Python» (пайтон или питон) –программа для учеников 8-9 

классов.  Python— это высокоуровневый язык программирования, который используется в 

различных сферах IT. Python сочетает в себе и простоту, и мощный инструментарий. Его 

можно использовать для создания прототипа практически любой программы. Можно даже 

программировать на Python внутри Вселенной Майнкрафт. 

На занятиях шахматного всеобуча дети знакомятся и усваивают правила игры, как ходит та 

или иная фигура, названия и их расположение на шахматном поле, основные термины (шах, 

мат, пат, рокировка и др.). Для этого педагог использует различные формы и виды 

организации работы (практические занятия через игровую деятельность, современных 

технологии). Занятия в кружке увлекают ребят, так как шахматы - это в первую очередь 

игра, а дети любят играть.  

Программы дополнительного образования «Наглядное моделирование», 

«Промышленный дизайн», по тематической направленности являются более 

техническими. Учащиеся объединения «Наглядное моделирование» под руководством 

педагога Матвеевой Т.М, приняли участие в областном конкурсе военно-технических 

моделей оборонной направленности с работой «Боевая машина-  «Катюша». В апреле 2021 

года учащиеся 5 класса заняли 3 место в областном конкурсе детско-юношеского творчества 
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по пожарной безопасности «Неопалимая купина» с моделью пожарной машины на базе 

автомобиля Камаз. К 23 февраля и 8 марта, дети  приготовили оригинальные открытки-

сувениры с поздравлениями для своих родителей и работников школы. С учащимися 5-11 

классов Баринов А.А изучает «Промышленный дизайн». Программа направлена на 

междисциплинарную проектно-художественную деятельность с интегрированием 

естественнонаучных, технических, гуманитарных знаний, а также на развитие инженерного 

и художественного мышления обучающегося.  

Юноши активно посещают это объединение, учатся пользоваться электролобзиком, 

электрогравѐром, из электроконструктора создают  электрическую цепь.   

Для различной съемки фото и видео мы используем фотоаппарат Canon  и квадрокоптер dji 

mavic mini. Запуск маленьких квадрокоптеров осуществляется в школе.  

С помощью фотоаппарата мы провели фотосьѐмку отличников и хорошистов нашей школы 

и сделали стенд с их фотографиями. Ни одно мероприятие не обходится без фото и 

видеосъемки.  

    Обучающиеся  активно используют возможности квадрокоптера на кружке 

«Геоинформационные технологии». Производят фото и видео съѐмку местности. На 

районном конкурсе «Мы все талантливы», учащиеся кружка «Геоинформационные 

технологии» в номинации «Снимай науку» заняли 1 место с фотоработой «Лисье на Луне».  

В работу кружка входит 3д моделирование и печать на  3D принтере XYZPrinting da 

Vinci(Да Винчи). 3D-принтеры совершенствуют процесс обучения, развивают у школьников 

образное мышление, приучают будущих специалистов к автоматизированному 

программированию и проектированию. 3D-печать значительно увеличивает интерес к 

процессу обучения, так как дает возможность учащимся почувствовать себя настоящими 

новаторами. Создав на компьютере модель, школьник уже через несколько часов сможет 

держать ее в руках — это прекрасная мотивация создавать новое.  

За время работы кружка «Виртуальная реальность» учащиеся уже «посетили»: 

Солнечную систему, гробницу Нефертити, успели поработать на космической станции. 

Изучали анатомию человека в реальном времени. Школьники исследовали тело человека до 

уровня клеток, а также изучали роли, которые они выполняют в нашей повседневной жизни. 

Кроме того, дети  выбирали конкретные органы и видели их в работе. Например, можно 

увидеть бьющееся сердце и даже то, как кровь циркулирует по нему в реальном времени.  В 

основе обучения с применением виртуальной реальности лежат иммерсивные технологии – 

виртуальное расширение реальности, позволяющее лучше воспринимать и понимать 

окружающую действительность. То есть, они в буквальном смысле погружают человека в 

заданную событийную среду. 

Обучающиеся 8 класса Лисьевской и Баксарской школ  осваивали программу 

дополнительного образования "Шаг в медицину". Ребята учились оказывать первую 

доврачебную помощь. На тренажѐрах-манекенах отрабатывали приѐмы сердечно-лѐгочной 

реанимации, искусственной вентиляции лѐгких, приѐм Геймлиха.  Тренажѐры оснащены 

звуковыми индикаторами, благодаря которым педагог контролировал правильность 

выполнения детьми практического задания. Учились накладывать медицинскую шину. 

Главным итогом освоения программы стали полученные умения и навыки, которые 

учащиеся смогут применить в сложной жизненной ситуации.  

Учащиеся начальных классов с удовольствием посещают LEGO-конструирование. 

Конструктор LEGO WeDo - это комплект ЛЕГО, разработанный специально для практики 

конструирования роботов начального уровня. Данный набор позволит детям от 5 лет 

сконструировать и запрограммировать через компьютерное приложение первые 

действующие модели робототехники. Занятия строятся в соответствии с развиваемой LEGO 

концепцией о четырех составляющих в организации учебного процесса: установление 

взаимосвязей, конструирование, рефлексия и развитие. Конструкторы Лего   позволяют в 

игровой форме освоить азы математики, физики и информатики.  

В районном конкурсе «Новогодний легобум». Легопроект обучающихся начальных классов  

«Новогодняя семейка»  занял первое место. 

     За прошедший учебный период  2020-2021 года в Лисьевской школе» проведены 

https://nn.3dtool.ru/product/3d_printer_xyzprinting_da_vinci_1_0_pro/
https://nn.3dtool.ru/product/3d_printer_xyzprinting_da_vinci_1_0_pro/
https://nn.3dtool.ru/product/3d_printer_xyzprinting_da_vinci_1_0_pro/
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социально-культурные мероприятия: 

1. Открытие центра 

2. «Классные встречи РДШ» 

3. Интегрированные уроки, классные часы. 

4.  Онлайн-конференции  

5. Уроки безопасности 

6.  Мастер-классы по освоению управления квадрокоптерами 

7. Тренинги психологической разгрузки педагогов 

8. Занятия внеурочной деятельности и дополнительного образования 

 

Педагоги нашей школы прошли обучение по курсу «Гибкие компетенции проектной 

деятельности» на федеральной платформе Фонда новых форм развития образования. Материалы 

курса дали общее представление о проектном подходе в организации учебной и внеурочной 

деятельности, а также особенностях работы педагога-наставника детской проектной команды. 

Кроме курсов учителя систематически принимают участие в вебинарах и семинарах для 

совершенствования своего мастерства. 

 

«Школьные медиа» 

Задача - организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный 

потенциал. 

Социальные медиа — это компьютерные технологии, которые облегчают создание и обмен 

информацией, идеями, карьерными интересами и другими формами выражения через 

виртуальные сообщества и сети. 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами средств 

распространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие коммуникативной 

культуры школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка 

творческой само реализации учащихся. Воспитательный потенциал школьных медиа 

реализуется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

- официальный сайт школы и официальная группа ВКонтакте, через которые происходит 

информирование детской, родительской и педагогической общественности; 

- освещение результативности участия в общешкольных ключевых делах осуществляется в каждом 

классе через классный уголок; 

- совместное (обучающиеся, родители, педагоги) оформление информационных стендов в школе и 

классах; 

- участие школьников в различных конкурсах школьных медиа. 

 

Организационно-методические мероприятия при реализации направления «Школьные  

медиа» 

1. Консультации для классных руководителей и обучающихся по реализации «Школьные и 

социальные медиа» 

2. Организация работы методических объединений классных руководителей 

Целевые индикаторы эффективности реализации направления «Школьные медиа» 

Ожидаемый результат Критерий эффективности Показатели 

Организованная работа 

школьных медиа. 

Наличие официального сайта школы и группы 

Вконтакте 

Имеются 

Своевременное представление информации 

через Интернет 

100% 

Доля обучающихся и родителей, проин- 

формированных посредством сети Интернет 

90% 
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Организационно–аналитические мероприятия модуля «Внеурочная деятельность»: 

1. Курсы,семинары,практикумы,консультации для руководителей студий,кружков,секций по 

реализации воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности. 

2. ВШК 

Целевые индикаторы эффективности реализации модуля «Внеурочная деятельность»: 

Ожидаемый 
результат 

Критерий эффективности Показатели 

Реализован Доля обучающихся вовлеченных во 100% 

воспитательный Внеурочную деятельность  

Потенциал 

занятий 

внеурочной 

деятельности 

  

Доля обучающихся–участников различных 
конкурсов (с образовательными продуктами 
Внеурочной деятельности) 

25% 

Охват всех направлений внеурочной 100% 

 Деятельности по ФГОС  
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3.4. Модуль «Работа с родителями» 
Задача -организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

детей. 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся осуществляется для более 

эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций 

семьи и школы в дано м вопросе. Активно используется ресурс ГБУ«Центр помощи детям». 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся осуществляется в 

рамках следующих видов и форм деятельности: 

На групповом уровне: 
Совет школы, общешкольный родительский комитет, совет наставников участвующие в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и социализации 

обучающихся; Общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся; 

Родительский всеобуч, на котором родители получают ценные рекомендации и советы 

от профессиональных психологов, врачей, социальных работников и обмениваться 

собственным творческим опытом и находками в деле воспитания обучающихся; 

Родительские форумы на школьном интернет-сайте и на странице школы в социальной 

сети ВКонтакте, где обсуждаются интересующие родителей вопросы, а также 

осуществляются виртуальные консультации психологов и педагогических работников; 

На индивидуальном уровне: 
работаспециалистовШСМпозапросуродителейдлярешенияострыхконфликтныхситуаций;у

частие родителей в Школьной службе медиации, собираемых в случае возникновения 

острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного обучающегося; 

- помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности  

- индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогических работников и родителей. 

Содержание работы с родителями – выстраивается на основе программ 

-«Знаю ли я своего ребенка» 

-план работы «Консультативного пункта» (по запросам родителей) 

Организационно – аналитические мероприятия 

1. Курсы, семинары, МО классных руководителей по вопросам взаимодействия с родителями и 

организации родительского всеобуча. 

2. ВШК 

 

Целевые индикаторы эффективности реализации модуля «Работа с родителями»: 

Ожидаемый результат Критерий эффективности Показатели 

Созданы условия для Доля родителей, регулярно посещающих Не менее 90% 

повышения социальной родительские собрания, занятия родительского  

ответственности всеобуча  

родителей; Доля родителей, активно участвующих в Не менее 25% 

 планировании, подготовке и проведении  

 воспитательных мероприятий в классе и школе  

 Доля родителей, удовлетворенных качеством и 100% 

 уровнем воспитательной работы с обучающимися  

 Доля семей, состоящих на всех видах учета не более 1% 
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3.5. Модуль «Самоуправление» 

 

Задача- инициировать и поддерживать ученическое самоуправление –как на уровне 

школы, так и на уровне классных сообществ. 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогическим работникам 

воспитывать в обучающихся инициативность, 

самостоятельность,ответственность,трудолюбие,чувствособственногодостоинства,аобучающимся–

предоставляет широкие возможности для самовыражения и самореализации. Это то, что готовит 

их к взрослой жизни. Детское самоуправление в образовательной организации осуществляется 

следующим образом: 

На уровне образовательной организации: 

Через деятельность РДШ, создаваемого для учета мнения школьников по вопросам 

управления образовательной организацией и принятия административных решений, 

затрагивающих их права и законные интересы; 

через деятельность лидеров классных коллективов доносится значимая для школьников 

информация и осуществляется обратная связь от классных коллективов; 

через реализацию социальных проектов и акций; 

через реализацию волонтерского движения; 

черездеятельностьсозданнойизнаиболееавторитетныхстаршеклассниковгруппыпоурегулир

ованию конфликтных ситуаций в школе (старшеклассники входят в состав школьной службы 

примирения). 

На уровне классов: 

через деятельность выборных по инициативе и предложениям обучающихся класса 

лидеров,представляющихинтересыклассавобщешкольныхделахипризванныхкоординироватьего

работусработойобщешкольныхоргановсамоуправления и классных руководителей; 

На индивидуальном уровне: 

Через вовлечение  школьников в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и дел внутри класса; 

Через  реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, функций по 

контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными 

растениями ит.п. 
На базе Лисьевской школы реализует свою деятельность  общероссийская 

общественно – государственная, детско-юношеская организация «Российское движение 
школьников»  - это добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, объединяющее 
обучающихся, педагогов на основе общности интересов для реализации общих целей, указанных в 
уставе РДШ. 

Организационно –аналитические мероприятия 
1. Курсы, семинары для педагога-организатора, социального педагога и классных руководителей по 

организации ученического самоуправления. 
2. Участие в муниципальной школе актива ученического самоуправления «Лидер». 
3. ВШК 
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Целевые индикаторы эффективности реализации модуля «Самоуправление»: 

 

Ожидаемый 
результат 

Критерий эффективности Показатели 

-созданы условия для Доля обучающихся(старшеклассников), 50% 
формированияи Включенных в систему самоуправления на уровне  
Развития социальной Школы (актившколы, активРДШ)  
активности   
обучающихся;   

 Доля обучающихся, включенных в систему 100% 

 Самоуправления на уровне класса  

 Включенность обучающихся, участвующих Включены 

 

 

3.6. Модуль «Профориентация» 
Задача–организация системной работы по ранней профориентации. 
Совместная деятельность педагогических работников и обучающихся по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение обучающихся; 

диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию 

профессиональных проб обучающихся. Задача совместной деятельности педагогического 

работника и обучающегося –подготовить обучающегося к осознанному выбору своей будущей 

профессиональной деятельности. Эта работа осуществляется через проект «Навигатор» и 

охватывает обучающихся начальной и основой школы и средней, в частности: 

Нау ровне дошкольной группы: 
Экскурсии – знакомства с профессиями в селе, создание тематических игровых модулей, 

беседы о профессиях родителей, игры, рисунки. 
На уровне начального образования: 

Экскурсии – знакомства с профессиями родителей, тематические классные часы, конкурсы 

рисунков. 

На уровне основного образования: 

Использование региональных интернет – ресурсов по профориентации: Профориентационный 

портал Курганскойобласти(45ПРОФ),участиевмероприятияхпроектов«Билетвбудущее», 

«Зауральский навигатор»,«Проектория». 

Циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку обучающегося к 

осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; профориентационные 

игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов (ситуаций, в которых необходимо принять 

решение, занять определенную позицию), расширяющие знания обучающихся о типах профессий, о 

способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той или иной интересной обучающимся 

профессиональной деятельности; 

экскурсии на предприятия р.п.Лебяжье, города Кургана и Курганской области, дающие 

обучающимсяначальныепредставленияосуществующихпрофессияхиусловияхработылюдей, 

представляющих эти профессии, о рынке труда в нашем регионе; 

- посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, дней открытых дверей в 

профессиональные образовательные организации организации высшего образования; 

Совместное с педагогическими работниками и зучение интернет ресурсов, 
посвященных выбору 

профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, 

прохождение онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям 

образования; 

участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети 

интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в 

мастер-классах, посещение открытых уроков; 
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- индивидуальные   консультации  психолога для  обучающихся  и  их родителей(законных 

представителей)по вопросам склонностей,способностей,дарований и иных индивидуальных 

особенностей обучающихся, которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии; 

освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов повыбору,включенных в 

основную образовательную программу школы, или в рамках профессиональных проб и 

социальных практик 

Работа интерактивной площадки регионального форума «Человек в мире труда», работа 

сменного тематического стенда «В мире профессий»,«Куда пойти учиться», диагностика с 

целью выявления склонностей для выбора профессии или направления профессиональной 

деятельности, участие в «Дне открытых дверей»в ЦЗН для учащихся 9-х,11-хклассов. 

Организационно-методические мероприятия при реализации модуля «Профориентация» 

1. Курсы,семинары,практикумы,консультациидляпедагоговпоподготовкекреализациимодуля 

«Профориентация» 

2. Тестирование, анкетирование 

Целевые индикаторы эффективности реализации модуля«Профориентация»: 

Ожидаемый 

результат 

Критерий 

эффективности 

Показатели 

-выстроена система Охват профориентационной работой обучающихся 100% 

профориентационной Всех ступеней обучения.  

Работы на всех ступенях   

обучения;   

-сделано сознанный выбор Использование региональных интернет-ресурсов Использован 

дальнейшего 
самоопределения 

выпускниками школы 

По профориентации ие 

Доля выпускников, сделавших осознанный выбор 

Своей профессиональной траектории и на основе 

Не менее 

75% 
 диагностик, проводимых в школе  

 

3.7. Модуль «Правовое воспитание» 

 
Задача – организовать работу по формированию законопослушного гражданина, 

совершенствованию правовой культуры и правосознания обучающихся. 

Он включает следующие направления работы: 

1. Профилактика противоправного поведения несовершеннолетних, воспитание законопослушного 

поведения через тематические классные часы и беседы с привлечением сотрудников полиции; 

2. Профилактика употребления ПАВ и наркотических средств через реализацию программ «Все цвета, 

кроме черного», ; 

3. Профилактика суицидального поведения через реализацию программы «Ради чего стоит жить»; 

4. Профилактика проявлений терроризма и экстремизма в молодежной среде через тематические 

классные часы, мониторинги   и тестирования; 

5. Половое воспитание через тематические классные часы, родительские собрания; 

6. Антикоррупционное воспитание через тематические классные часы. 

 
Содержание модуля реализуется на классных часах, которые планируются из расчета один классный 

час в месяц. Основной формой является беседа, в процессе которой учащиеся приобретают теоретические 

знания. Наряду с беседами используются такие активные и деятельностные формы, как деловая игра, 

практикум, устный журнал, конкурс рисунков и газет, викторина, круглый стол, конкурс сочинений, 

защита проектов, которые способствуют развитию умений школьников. Причем практические формы 

работы необходимо чаще использовать в старших классах, учащиеся которых
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         получили достаточное               количество теоретических знаний на уроках и классных часах. 

Поданному направлению организовано тесное сотрудничество с инспектором ПДН и участковым. 

В 1-11 классах ежегодно проводятся тестирования с целью выявления фактов жестокого обращения, 

социально-психологическое тестирование, на предмет выявления вовлеченности в криминальные 

движения. Классными руководителями ведется ежемесячный мониторинг вовлеченности детей в 

запрещенные группы через социальные сети. 

Организационно–аналитические мероприятия 

1. Курсы, семинары, МО классных руководителей по вопросам правового всеобуча. 

2. ВШК 

3. Межведомственное взаимодействие с инспекторами ПДН, комиссией КДНиЗП, инспектором 

ЛОВД,ГБУ «Центр помощи детям»- по необходимости. 

Целевые индикаторы эффективности реализации модуля «Правовое воспитание»: 

Ожидаемый результат Критерий эффективности Показатели 

Организована система работы по Количество мероприятий по Неменее1в 

Формированию законопослушного Правовому воспитанию, четверть 

Гражданина ,совершенствованию Организованных с участием  

Правовой культуры и Сотрудников полиции,  

Правосознания обучающихся; Зонального психолога  

-отсутствие противоправных (межведомственное  

Действий со стороны обучающихся. взаимодействие)  

 Степень охвата в воспитательном 100% 
 Процессе направлений,  

 Обозначенных в программе;  

 Совершение противоправных - 
 Действий обучающимися  

 
 

ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ 
3.8. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Задача - реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа  в 

школьном сообществе. 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых 

принимает участие большая часть школьников и которые обязательно 

планируются, готовятся, проводятся и анализируются совместно педагогами и 

детьми. Это комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых для 

обучающихся, объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив. 
Для этого в школе используются следующие формы работы 
Внеобразовательной организации: 
- социальный проект патриотической направленности «Помним, гордимся, чтим..»,который 

включает в себя благоустройство памятников и обелисков; участие в акциях«Бессмертный полк», 

«Голубь мира», «Свеча памяти»; участие в Параде Победы. Районный конкурс 
достижений ученического самоуправления МДОО «Радуга». Фотоконкурс «Краски 
осени», Конкурс рисунков «Зимушка зима, кросс имени Мальцева Л.С, районный 
конкурс песен под гитару «Поют наши», спартакиада юнармейцев, КВН 
«Восточный кот» и др. 

На уровне образовательной организации: 
- «День Знаний»(уроки Мира, классные встречи,торжественная линейка,праздничные 

мероприятия в социуме); 

- творческий проект «Новогодний калейдоскоп» (участие в выставках: новогодняя открытка, 

елочная игрушка; оформление окон в технике «вытыканка» на тему «Зимняя сказка», подготовка и 

проведение новогоднего театрализованного представления); 

- церемония награждения по итогам учебного года «Последний звонок». 
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На уровне классов: 
 

- «Актив РДШ»(выбор и делегирование представителей  классов в общешкольный актив 

РДШ, ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел по направлениям) 

На уровне обучающихся: 
Вовлечение по возможности каждого обучающегося в ключевые дела школы одной из возможных для них    

ролей:сценаристов,постановщиков,исполнителей,ведущих,декораторов,музыкальныхредакторов,корреспондентов,

ответственных за костюмы и оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и 

т.п.);индивидуальная помощь обучающемуся (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел наблюдение за поведением обучающегося в ситуациях 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими младшими 

обучающимися, с педагогическими работниками и другими взрослыми; 

при необходимости коррекция поведения обучающегося через частные беседы с ним, через включение его в 

совместную работу с другими обучающимися, которые могли бы стать хорошим примером для обучающегося, 

через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот  или иной фрагмент 

общей работы. 

Организационно–аналитические мероприятия 

1. Семинары, МО классных руководителей ,педагогов-организаторов. 

ВШК за качеством организации ключевых общешкольных дел 

 

Целевые индикаторы 

Эффективности реализации модуля «Ключевые общешкольные дела»: 

Ожидаемый 

результат 

Критерий 

эффективности 

Показатели 

-созданы условия для Доля обучающихся,включенных в планирование, Не менее 

Формирования и подготовку,проведение и анализ ключевых 50% 

Развития социальной Общешкольных мероприятий  

Активности 

обучающихся; 

-сформирована активная 

Социальная позиция 

обучающихся в 

  

Доля мероприятий, получивших положительную 

Оценку по итогам ВШК 

Не менее 

80% 

Доля мероприятий, организованных и Неменее

80% 

Школьном и доля мероприятий, где Не менее 

внешкольном 

пространстве 
участвуют все участники 

воспитательного процесса 

30% 

 (ученики,родители,  

 педагоги,социальные  

 партнеры)  
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3.9  Модуль «Детские общественные объединения» 

Задача-поддерживать деятельность функционирующих на 

базе школы детских общественных объединений и 

организаций. 

Действующее на базе школы детское общественное объединение – это 

добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по 

инициативе обучающихся и взрослых, объединившихся на основе общности 

интересов для реализации общих целей, указанных в уставе общественного 

объединения. В Учреждении действуют два общественных объединения: 

школьный волонтерский отряд «Добро», «Юнармия». Воспитание в детском 

общественном объединении осуществляется через: 
- утверждение и последовательную реализацию в детском общественном объединении 

демократических процедур (выборы руководящих органов объединения), дающих обучающемуся 

возможность получить социально значимый опыт  гражданского поведения; 

- организацию общественно полезных дел, дающих обучающимся возможность получить важный 

для их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь другим людям, своей 

школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как забота, уважение, умение 

сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других. Такими делами могут являться: 

посильная помощь, оказываемая обучающимися пожилым людям; участие обучающихся в работе 

на прилегающей к школе территории (работа на школьном цветнике, уход за 

кустарниками, благоустройство клумб)и другие; 
- поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, формирующих у 

обучающегося чувство общности с другими его членами, чувство причастности к тому, что 

происходит в объединении (реализуется посредством введения особой символики детского 

объединения, проведения ежегодной церемонии посвящения в члены детского 

объединения);участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях, 

деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом. Это может быть 

как участием обучающихся в проведении разовых акций, которые часто носят масштабный 

характер, так и постоянной деятельностью обучающихся; 

- организацию волонтерской деятельности и привлечение к ней обучающихся для освоения ими 

новых видов социально значимой деятельности. 

Организационно–аналитические мероприятия 
1. Курсы по организации социально значимой деятельности. 

2. Курсы по организации проектной деятельности и социальному проектированию. 

Целевые индикаторы эффективности реализации модуля «Детские 

общественные объединения»: 
 

Ожидаемый 

результат 

Критерий 

эффективности 

Показатели 

-созданы условия для 

формирования и 

развития социальной 

активности 

обучающихся; 

-сформирована 

активная социальная 

Доля обучающихся, вовлеченных в 

волонтерскую деятельность через школьный 

волонтерский отряд «Добро»(с учетом 

того, что участникиввозрасте11-16лет) 

100% 

Количество социально значимых проектов, 

инициированных и реализованных волонтерами 
Не менее двух  в  год 
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позиция обучающихся 

в школьном и 

внешкольном 

пространстве. 

Доля обучающихся, вовлеченных в 

Деятельность спортивного клуба «ОЛИМП» 

Неменее25% 

Количество социально значимых проектов 

спортивно-оздоровительной направленности, 

инициированных реализованных членами клуба 

«Олимп» 

Не менее двух в год 
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4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 

Цель самоанализа: 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по 
выбранным самой школой направлениями проводится с целью выявления 
основных проблем школьного воспитания и последующего их решения. 
Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой школы. 

Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 
- Принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогам, реализующим 

воспитательный процесс; 

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов на 

изучение неколичественных его показателей, а качественных таких как содержание и 

разнообразие деятельности, характер общения и отношений между школьниками и педагогами; 

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на 

использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогов: 

грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей воспитательной 

работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития школьников, 

ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие школьников–это 

результат как социального воспитания (в котором школа участвует наряду с другими 

социальными институтами),так и стихийной социализации и саморазвития детей. 

 

Основные направления самоанализа воспитательной работы: 
1. Результаты воспитания, социализации и 

саморазвития обучающихся. 
Критерием, на основе которого осуществляется данный  анализ, является 

динамика личностного развития школьников каждого класса. 

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с 

заместителем директора по воспитательной работе с последующим обсуждением 

его результатов на заседании методического объединения классных 

руководителей  или педагогическом совете школы. 
Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития школьников  является педагогическое наблюдение, диагностика 
«Уровень воспитанности». 

Внимание педагогов сосредотачивается на  следующих вопросах: какие 

прежде существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось 

решить за минувший учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; 

какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать  

педагогическому коллективу. 

Он включает в себя представленные в таблице критерии и методики 
оценочно-аналитической деятельности: 
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Результаты 

реализации

Программы

воспитания

учащихся 

Критери 

и 

анализаи

оценки 

 

Показатели 

анализа и оценки 

 

Методики изучения и 

анализа 

1.Продуктивность

деятельности 

1.Уровень

развитияр

ебенка2.У

ровень 

развития 

коллектив

а 

1.1Ценностныеорие

нтации ребенка 

1.2.Степеньсоциали

зированностиличнос

ти 

Проективный тест 

«Домики» 

(авторО.А.Орехова) 

1классы, 

Методика

 «Направленность

 личности» 

(С.Ф.Спичак, 

А.Г.Синицына) 

Методика 

 изучения

 ценностных 

ориентаций (М. Рокич) 

(7 – 11 класс)Методика

 «Пословицы» 

 (по

 С.М.Петровой)(6-

11класс) 

Методика изучения 

нравственной 

воспитанности 

учащихся «Размышляем 

о жизненном 

опыте»(поН.Е.Щурково

й)(8-11класс) 

Методика«Размышляеможи

зненномопыте»длямлад

шихшкольников(поВ.М.

Ивановой,Т.В.Павловой,

Е.Н.Степанову) 

Методика изучения 

социальной 

направленности 

обучающегося(по 

В.М.Миниярову)(6-

11класс) 

Методика изучения 

социализированности 

личности (по М.И. Рожкову) (3-9 

класс)Методика выявления 

коммуникативных склонностей

 учащихся (по

 Р.В.Овчаровой)(9-

11класс) 

Методика определения

 общественнойактивностиуча

щихся(поЕ.Н.Степанову) 

(8-11 класс) 
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2.Чувство 

удовлетворения 

детей и взрослых 

процессом и 

результатами 

воспитания и 

жизнедеятельностью 

в образовательном 

учреждении 

Удовлетвор

енность 

детей и 

взрослых 

процессом 

и 

результатам

и 

воспитания 

и 

жизнедеяте

льностью в 

образовател

ьном 

учреждении 

1.Удовлетворенность 

учащихся школьной 

жизнью 

2.Удовлетворенность 

родителей работой 

образовательного 

учреждения 

3.Удовлетворенность 

педагогов 

жизнедеятельностью в 

образовательном 

учреждении и 

результатами 

процесса воспитания 

детей 

1.Методика изучения удовлетворенности 

учащихся школьной жизнью (разработана 

А.А. Андреевым) Методика оценки 

школьной социально-психологической 

комфортности (разработана А.А. 

Андреевым)  

 

2. Методика изучения удовлетворенности 

родителей жизнедеятельностью 

образовательного учреждения 

(разработана А.А.Андреевым) Методика 

изучения удовлетворенности родителей 

работой образовательного учреждения 

(разработана Е.Н. Степановым) Методика 

«Анализ воспитательной работы глазами 

родителей обучающихся» (Нечаев М.П.) 

 

3.Методика изучения удовлетворенности 

педагогов жизнедеятельностью в 

образовательном учреждении 

(разработана Е.Н. Степановым) Анкета 

«Ваше мнение» (составлена И.А. 

Забуслаевой) 
 

2. Состояние организуемой в школе совместной  деятельности обучающихся и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в школе 

интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности детей и 

взрослых. 

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными 

руководителями, активом старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми с деятельностью 

школы. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной деятельности детей и 

взрослых могут быть беседы со школьниками и их родителями, педагогами, лидерами ученического 

самоуправления, при необходимости – их анкетирование. Полученные 

результатыобсуждаютсяназаседанииметодическогообъединенияклассныхруководителейилипедагогическо

мсоветешколы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

-качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

-качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

-качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

-качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

-качество организации правового воспитания школьников; 

-качеством функционирующих на базе школы детских общественных объединений; 

-качеством проводимых в школе экскурсий, походов; 

-качеством формирования навыков ведения здорового образа жизни; 

-качеством организуемой работы по формированию начальных экологических умений и 

навыков; 

-качеством взаимодействия школы и семей школьников. 

 

 

 

 
Основные направления самоанализа воспитательной деятельности: 

№

п/п 

Направление Критерии Способ 

получения 

информации 

Ответственные Оценочный 

инструментар

ий 
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1 Результаты 

воспитания, 

социализации и 

саморазвития 

обучающихся 

Динамика 

личностного 

развития 

обучающихся 

каждого класса 

Педагогичес

кое 

наблюдение(

в протокол 

МО– 

Наличи 

проблем) 

Классные 

руководители

, заместитель 

директора по 

ВР 

Методика 

Н.П. 

Капустина 

2 Состояние 

совместной 

деятельности 

обучающихся и 

взрослых 

Наличие 

интересной, 

событийно 

насыщенной и 

личностно 

развивающей 

совместной 

деятельности 

обучающихся и 

взрослых 

Беседы с 

обучающими

ся и их 

родителями, 

педагогическ

ими 

работниками

, лидерами 

класса и 

школы. 

Заместительд

иректора 

поВР 

Классные 

руководители, 

активные 

родители 

Анкеты 

(опросы) для 

учащихся и 

родителей по 

итогам 

проведения 

воспитательны

х мероприятий 

 

АНК ЕТ А 

для самоанализа организуемой в школе 

совместной деятельности детей и взрослых 

Оценитекачествоорганизуемойвнашейшколесовместнойдеятельностидетейи 

взрослых 

Ваша оценка может находиться в пределах от 1 до 10 баллов. Пожалуйста, познакомьтесь 

сосновными«крайними»характеристикамиэтойдеятельности,апослеэтогообведитенакаждойшкалебал

л, соответствующий Вашей личной оценке 

 

Проблемы, которых следует 

избегать 

Оценочная шкала Идеал, на который следует 

ориентироваться 

Качество общешкольных ключевых дел 

Общешкольные дела 

придумываются только 

взрослыми, школьники не 

участвуют в планировании, 

организациии 

анализе этих дел 

1 2 3 4 56 7 8 9 10 Общешкольные дела всегда 

планируются, 

организуются,проводятся и 

анализируютсясовместно–

школьникамии 

педагогами 

Дела не интересны 

большинству школьников 

1 2 3 4 56 7 8 9 10 Дела интересны большинству 

школьников 

Участие школьников в этих 

делах принудительное, 

посещение – обязательное, а 

сотрудничество друг с другом 

обеспечивается только волей 

педагогов 

1 2 3 4 56 7 8 9 10 Участие школьников в этих 

делах сопровождается их 

увлечением общей работой, 

радостью и взаимной 

поддержкой 

Качество совместной деятельности классных руководителей   и их классов 

Классные руководители не 

пользуются авторитетом у 

детей своих классов 

1 2 3 4 56 7 8 9 10 Классные руководители 

являются значимым и в 

зрослыми для большинства 

детей своих классов. 

Школьники доверяют своим 

классным 

руководителям 
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Качествоорганизуемыхвшколекурсоввнеурочнойдеятельности 

Большинство решений, 

касающихся жизни класса, 

принимаются классным 

руководителем единолично. 

Поручения классного 

руководителя дети часто 

выполняют из страха или по 

принуждению 

1 2 3 4 56 7 8 9 10 Большинство решений, 

касающихся жизни класса, 

принимаются совместно 

классным руководителем и 

классом, у детей есть 

возможность проявить свою 

инициативу 

В отношениях между детьми 

преобладают равнодушие, 

грубость, случаются травли 

детей 

1 2 3 4 56 7 8 9 10 В классе дети чувствуют себя 

комфортно, здесь преобладают 

товарищеские отношения, 

Школьники внимательны друг 

к другу 

 

 
Внеурочная деятельность в 
Учреждении организуется 

преимущественно в виде 

познавательной 

деятельности, как 

продолжение учебных 

занятий 

1 2 3 4 56 7 8 9 10 В Учреждении реализуются 
разно- 
образные виды внеурочной 

деятельности школьников: 

познавательная, игровая, 

трудовая, спортивно-

оздоровительная, туристско-

краеведческая, 

художественное творчество и 

т.п. 

Участие школьников в занятиях 
курсов внеурочной 
деятельности часто принуди-
тельное 

1 2 3 4 56 7 8 9 10 Занятия в рамках курсов вне- 
урочной деятельности 

интересны для школьников, 

школьники стремятся 

участвовать в этих занятиях 

Результаты внеурочной 
деятельности детей никак не 
представлены в Учреждении 

1 2 3 4 56 7 8 9 10 С результатами внеурочной 
деятельности детей могут по-

знакомиться другие 

школьники, 

родители, гости(например,на 

концертах, выставках, 

ярмарках, родительских 

собраниях, 

сайте школы и т.п.) 

Качество реализации личностно-развивающего потенциала школьных уроков 

Уроки скучны для большинства 
школьников 

1 2 3 4 56 7 8 9 10 Дети заинтересованы в про- 
исходящем на уроке и 

вовлечены в организуемую 

учителем деятельность 

Уроки обычно однообразны, 
Преобладают лекционные 

формы работы 

1 2 3 4 56 7 8 9 10 Учителя часто используют на 

Урок е игры, дискуссии и 

другие парные или групповые 

формы работы 

Уроки ориентированы пре- 

имущественное на подготовку 

учащихся к ВПР, ОГЭ, ЕГЭ и 

другим формам проверки 

знаний 

1 2 3 4 56 7 8 9 10 Уроки не только дают детям 

знания, но и побуждают их 

задуматься о ценностях, 

нравственных вопросах, 

жизненных проблемах 
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Качество существующего в школе ученического самоуправления 

Школьники занимают    
пассивную позицию по 
отношению  к происходящему в 
школе, чувствуют, что не могут 
повлиять на это 

1 2 3 4 56 7 8 9 10 Ребята чувствуют свою 
ответственность за 
происходящее в школе, 
понимают, на что именно они 
могут повлиять в школьной 
жизни и знают, как это можно 
сделать 

Ребята не вовлечены в орга- 
низацию школьной жизни, 

школьное самоуправление 

имитируется (например, ор-

ганы самоуправления не 

имеют реальных полномочий, 

дети поставлены педагогами в 

позицию исполнителей, само-

управление часто сводится к 

проведению дней 

самоуправления и т.п.) 

1 2 3 4 56 7 8 9 10 Ребята часто выступают ини- 
циаторами, организаторами 

тех или иных школьных или 

внутриклассных дел, имеют 

возможность выбирать зоны 

своей ответственности за то 

или иное дело 

Лидеры ученического само- 
управления безынициативны 

или вовсе отсутствуют в 

школе. Они преимущественно 

назначаются взрослыми и ре-

ализуют только их идеи 

1 2 3 4 56 7 8 9 10 Лидеры ученического само- 
управления выступают с ини-

циативой, являются активны-

ми участникамии организа-

торами событий в школе и за 

ее пределами 

 
 

  

Качествофункционирующихнабазешколыдетскихобщественныхобъединений 
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 Детские общественные объ- 
единения существуют лишь 

формально, они не 

работают,нет детей, которые 

позиционируют себя как его 

члены 

1 2 3 4 56 7 8 9 10 Детские общественные объ- 
единения 

привлекательны,школьники 

стремятся участвовать в 

организуемой ими 

деятельности. Дети, состоя-

щие в детских общественных 

объединениях,гордятсяэтим,вс

ячески подчеркивают свою 

принадлежность к объедине-

ниям 

Деятельность детских обще- 
ственных объединений огра-

ничивается рамками самих 

объединений, она не ориен-

тирована на интересы и по-

требности других людей 

1 2 3 4 56 7 8 9 10 Деятельность детских обще- 
ственных объединений 

направлена на помощь дру-

гим людям, социально значи-

ма 

Деятельность, которую ведут 
детские общественные объ-

единения, предоставляет 

ограниченные возможности 

для самореализации школь-

ников 

1 2 3 4 56 7 8 9 10 Деятельность, которую ведут 
детские общественные объ-

единения, дает возможность 

каждому ребенку найти себе 

дело по силам и по желанию 

Качествопроводимыхвшколеэкскурсий,экспедиций,походов 

Экскурсии,экспедиции,по- 
ходы и прочие выездные ме-

роприятия проводятся крайне 

редко или не проводятся вовсе 

1 2 3 4 56 7 8 9 10 Экскурсии,экспедиции,по- 
ходы и прочие выездные ме-

роприятия проводятся регу-

лярно, формы такой деятель-

ности разнообразны, в ней 

участвуют школьники 

разныхклассов, разных 

возрастных групп 

Увзрослыхнетстремления 

Заинтересовать школьников, 

им важен, прежде всего, сам 

факт участия детей в 

выездных мероприятиях 

1 2 3 4 56 7 8 9 10 Взрослые умеют заинтересо- 
вать школьников теми выезд-

ными делами, в которых они 

участвуют 

Экскурсии, экспедиции,по- 
ходы и прочие выездные ме-

роприятия проводятся как 

мероприятия, в которых 

школьники занимают пре-

имущественно пассивную по-

зицию 

1 2 3 4 56 7 8 9 10 Выездные делапредваряются 
их совместной подготовкой, 

распределением 

междушкольниками 

необходимых ролей 

(фотографа, экскурсовода и 

т.п.). При их проведении ребята 

занимают активную позицию 

по отношению к 

происходящему. По окончании 

дел проводится совместный 

анализ, а итоги представляются 

в творческих 
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  формах 

Качество профориентационной работы школы 

Профориентационная работа 
ориентирована лишь на 

ознакомление школьников с 

рынком труда и основными 

профессиями. 

1 2 3 4 56 7 8 9 10 Профориентационная 
работа ориентирована на 

формирование у школьников 

трудолюбия, готовности к 

планированию своего 

жизненного пути, выбору 

будущей профессиональной 

сферы деятельности и 

необходимого для этого 

образования 

Профориентационной работой 

занимается только классный 

руководитель 

1 2 3 4 56 7 8 9 10 Профориентационной работой 
занимается команда педагогов 
с привлечением социальных 
партнеров 

Профориентационны езанятия 
проходят формально, дети 

занимают пассивную 

позицию.Формы 

профориентационной работы 

носят преимущественно 

лекционный характер 

1 2 3 4 56 7 8 9 10 Формы 
Профориентационной 

работы разнообразны, дети 

заинтересованы в происхо-

дящем и вовлечены в 

организуемую деятельность 

Качествоработышкольныхмедиа(газет,радио,ТВ,интернет-ресурсовит.п.) 

Деятельность школьных медиа 
обеспечивается силами взрослых 

с минимальным участием детей. 

Школьникам не предоставлен 

спектр ролей, которые они могут 

выполнять ,их интересы и 

потребности не учитываются 

1 2 3 4 56 7 8 9 10 В школе существует 
разнообразие школьных 

медиа, их деятельность 

обеспечивается силами 

учащихся при поддержке 

педагогов. Совместное 

распределение обязанно-стей 

в школьных медиа осу-

ществляется с учетом 

интересов и потребностей 

ребят 

В содержании работы школь- 
ных медиа отсутствуют 

темы,отражающие жизнь 

школы, значимые для ребят 

разного возраста вопросы, не 

представлены их точки зрения 

по этим вопросам 

1 2 3 4 56 7 8 9 10 В содержании работы 
школьных медиа 

представлена актуальная 

жизнь школы, проблемы, 

волнующие современных 

детей разных возрастов. 

Здесь находят отражение 

различные 

позиции школьников по тем 

или иным вопросам 



471 

 

471  

 

В школьных медиане уделя- 
ется внимания нормам куль-

туры общения,эстетике пред-

ставления материала, не об-

ращается внимание на досто-

верность используемых фак-

тов 

1 2 3 4 56 7 8 9 10 В школьных медиа 
уделяется внимание нормам 

культуры общения, эстетике 

представления материала, 

обращается внимание на 

достоверность используемых 

фактов 

Качествооформленияшколы,организацииеепредметно-эстетическойсреды 

Оформлению школыне уде- 
ляется внимания. Оформление 

кабинетов, 

коридоров,рекреаций и т.п.без 

вкусно или напоминает 

оформление офисных 

помещений, а не пространства 

для детей 

1 2 3 4 56 7 8 9 10 Пространство школы оформ- 
лено со 

вкусом,отражаетдухшколы,уч

итываетвозрастныеособеннос

тидетей,предусматриваетзоны

как тихого, так и активного 

отдыха. Время от времени 

происходит смена 

оформления школьных 

помещений 

В оформлении школы не 

участвуют ни дети, ни 

педагоги. Здесь нет места 

проявлению их творческой 

иницитивы 

1 2 3 4 56 7 8 9 10 Оформление школы часто 
осуществляется совместно 

педагогами и 

детьми(иногда с 

привлечением специали-

стов). В нем используются 

творческие работы 

учеников и учителей, здесь 
представлена 
актуальная жизнь 
школы 

Содержание плакатов,стен- 
дов, пространственных ком-

позиций носит формальный 

характер,на них редко обра-

щают внимание школьники 

1 2 3 4 56 7 8 9 10 Элементы оформления в 
привлекательных для ребят 

формах акцентируют 

внимание на важных 

ценностях школы, ее 

нормах и традициях 
Качество взаимодействия школы и семей школьников 

Большинство родителей 
безразлично к участию ребенка 

в школьных делах, высказывает 

недовольство, если это влияет 

на их планы 

1 2 3 4 56 7 8 9 10 Большинство родителей 
Поддерживает участие 

ребенка в школьных 

делах, может 

координировать свои 

планы с планами ребенка, 

связанными с его участием 

в 
делах школы 
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Работа с родителями сводится 
преимущественно к инфор-

мированию обуспеваемости 

детей, предстоящих конкур-

сах, мероприятиях. Реакция  

родителей на нее формальна 

1 2 3 4 56 7 8 9 10 Школе удалось наладить 
взаимодействие с 

родителями в вопросах 

воспитания 

детей(информирование, 

обучение, 

консультирование и т.п.), 

его формы востребованы и 

пользуются доверием со 

стороны родителей 
Педагоги испытывают труд- 
ности в организации диалога с 
родителями по вопросам 
воспитания детей. Родители в 
основном игнорируют мнение 

педагогов, вступают с ними и 

друг с другом в конфликты, 

нередко привлекая к ним уче-

ников класса. В организации 

совместных с детьми дел пе-

дагоги могут рассчитывать 

только на себя 

1 2 3 4 56 7 8 9 10 Педагоги организовали 
эффективный диалог с 
родителями по вопросам 
воспитания детей. Большая 
часть родителей 
прислушивается к 
мнению педагогов, считая 
их профессионалами 
своего дела, помогает и 
поддерживает их, 
выступает с 
инициативами в сфере 
воспитания детей и 
помогает в их реализации 
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Календарный план воспитательной работы по 

модулям на 2021-2022 учебный год 

(Уровень начального общего образования) 

 

Модуль №1 «Классное руководство» 
(согласно индивидуальным планам классных руководителей 

 

Дела  Кла

ссы  

Ориенти

ровочное 

время 

проведен

ия 

Ответс

твенны

е  

Работа с классным коллективом     

Составление и корректировка социального паспорта класса 1-4 Сентябрь

, январь, 

май 

Кл.рук, 

соц.педа

гог 

Оформление личных дел учащихся 1-4 1 раз в 

год 

Кл.рук, 

замести

тель 

директо

ра по 

УВР 

Инициирование и поддержка участия класса в общешкольных 

ключевых делах, оказание необходимой помощи детям в их 

подготовке, проведении и анализе 

1-4 По плану 

школы 

Кл.рук,З

ДВР 

Составление плана воспитательной работы с классом. Организация 

на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований. 

Коррекция плана воспитательной работы на новую четверть  

1-4 Сентябрь

, в 

течение 

года, раз 

в 

четверть 

 

Кл.рук, 

ЗДВР 

Анализ выполнения плана воспитательной работы за четверть, 

состояния успеваемости и уровня воспитанности учащихся 

1-4 1 раз в 

четверть 

Кл.рук, 

педагог-

психоло

г, ЗДВР 

Организация интересных и полезных для личного развития 

ребѐнка совместных дел с учащимися класса (познавательной, 

трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, 

творческой, профориентационной направленности) в соответствии 

с планом ВР 

1-4 В 

течение 

года по 

плану ВР 

класса 

 Кл.рук, родители, актив класса 

Проведение классных часов согласно плану - календарю 

образовательных событий 

1-4 1 раз в 

неделю 

по 

утверждѐ

нному 

плану 

Кл.рук 

Оказание помощи в организации питания учащихся  1-4 ежедневн

о 

Кл.рук, 

ответств

енные 

за 

питание 
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Организация дежурства в столовой и в классе 1-4 ежедневн

о 

Кл.рук 

Ведение и учѐт пропусков в журнале 1-4 ежедневн

о 

Кл.рук 

Контроль за внешним видом учащихся  1-4 ежедневн

о 

Кл.рук 

Оформление и ведение журнала по ТБ с обучающимися 1-4 Системат

ически в 

соответст

вии с 

графиком 

инструкт

ажей 

Кл.рук 

Организация и контроль прохождения учащимися медицинского 

обследования 

1-4 В 

течение 

года 

Кл.рук, 

фельдш

ер ФАП 

Походынаприроду,организуемыевклассахихкласснымируководи

телямииродителямишкольников,послеокончанияучебногогода 
1-4 В 

течение 

года 

Кл.рук 

Регулярные сезонные экскурсии на природу, организуемые в 

начальных классах их классными руководителями(«Природа 

зимой», «Осенний лес», «Приметы весны» ит.п.) 

 

1-4 В 

течении 

года 

Кл.рук 

Выездные экскурсии в музей 1-4 В 

течение 

года 

Кл.рук 

Индивидуальная работа с учащимися    

Составление и корректировка психолого-педагогической 

характеристики класса  

1-4 Сентябрь

, май 

Кл.рук, 

педагог-

психоло

г 

Изучение особенностей личностного развития учащихся класса 

(социометрия, уровень воспитанности, изучение уровня 

удовлетворѐнности обучающихся и их родителей 

жизнедеятельностью в ОО и др. 

1-4 В 

соответст

вии с 

планом 

ВР 

класса и 

планом 

работы 

педагога-

психолог

а 

Кл.рук, 

педагог-

психоло

г, 

социаль

ный 

педагог 

Организация  индивидуальной работы с учащимися, в том числе 

имеющими трудности в обучении и воспитании 

1-4 В 

течение 

года 

Кл.рук, 

социаль

ный 

педагог, 

педагог-

психоло

г, ЗДВР 

Определение отсутствующих на занятиях и опоздавших учащихся, 

выяснение причины их отсутствия или опоздания, проведение 

профилактической работы по предупреждению опозданий и не 

посещаемости учебных занятий 

1-4 Ежедневн

о  

Кл.рук, 

социаль

ный 

педагог 
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Работа с родителями учащихся или их законными 

представителями. 

   

Информирование родителей о школьных успехах и проблемах их 

детей, о жизни класса в целом 

1-4 регулярн

о 

Кл.рук 

Помощь родителям школьников или их законным представителям в 

регулировании отношений между ними, администрацией школы и 

учителями - предметниками 

1-4 регулярн

о 

Кл.рук 

Организация и проведение родительских собраний 1-4 По плану 

ВР 

класса 

Кл.рук 

Создание и организация родительских комитетов классов, 

участвующих в управлении ОО и решении острых проблем 

обучения и воспитания их детей 

1-4 По плану 

ВР 

класса 

Кл.рук  

Привлечение членов семей школьников к организации и 

проведению дел класса 

1-4 По плану 

ВР 

класса 

Кл.рук 

Организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, 

соревнований, направленных на сплочение семьи и школы 

1-4 По плану 

ВР 

класса 

Кл.рук 

 

 

 

Модуль №2 «Школьный урок» 

(Согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

 
Дела, события, мероприятия Клас

сы  

Ориентирово

чное время 

проведения 

Ответственн

ые  

Организация шефства мотивированных и 

эрудированных учащихся над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего школьникам социально 

значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи 

1-4  В течении 

года 

Кл.рук, 

педагоги-

предметники, 

ученическое 

самоуправлен

ие 

Организация участия обучающихся в Предметных 

неделях и Днях: 

-Неделя русского языка и литературы; 

-Неделя математики, физики, информатики; 

-Неделя истории, обществознания; 

-Неделя музыки, технологии; 

-Неделя физкультуры, ОБЖ; 

-Неделя географии, биологии, химии. 

1-4 По 

согласованию 

с педагогами-

предметникам

и 

Руководитель 

МО учителей 

Инициирование и поддержка исследовательской и 

проектной деятельности школьников 

1-4 По планам 

педагогов-

предметников 

Педагоги 

предметники 

Проведение классных часов, направленных на 

побуждение школьников соблюдать на уроке 

общепринятые нормы поведения, правила общения со 

старшими(учителями) и сверстниками(школьниками), 

принципы учебной дисциплины и самоорганизации. 

1-4 По планам ВР 

классов 

Кл.рук 

Вовлечение учащихся в конкурсную активность, 

олимпиады 

1-4 По планам 

педагогов-

предметников 

Педагоги 

предметники 
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Сентябрь2021г.–Месячник безопасности детей.    

УрокЗнаний1сентября-Деньзнаний 1-4 01.09 Кл.рук 

Музейные уроки 
День окончания Второй мировой войны 

1-4 По плану 
музея 

Кл.рук 
Руководител
ьмузея 

Урок в библиотеке 1-4 По 
плану 

библиотеки 

Кл.рук 
Педагог-

библиотекар

ь 

Неделя безопасности 1-4 1неделя Кл.рук 

Всероссийский урок МЧС урок подготовки детей к 

действиям в условиях различного рода 

экстремальных и опасных ситуаций, в 

том числе массового пребывания людей, 

адаптации после летних каникул. 

1-4 02.09. Кл.рук 
Учитель 

ОБЖ, 

сотрудники 

МЧС 

Октябрь2021г.–месячник экологических знаний и 

Пожилого человека. 

   

Всероссийский урок "Экологияи 
энергосбережение"врамкахВсероссийскогофестиваля

энергосбережения#ВместеЯрче 

1-
4 

16.10 Кл.рук 

Всероссийский урок, приуроченный коДНЮ 

гражданской обороны РФ, с проведением 

тренировок по защите детей от ЧС 

1-4 04.10.21 Кл.рук 
Учитель 

ОБЖ, 

сотрудники

МЧС 

Музейные уроки 30 октября - Урок памяти(День 

памяти политических репрессий) 

1-4 по плану 
музея 

Кл.рук 
Руководител
ьмузея 

Урок в библиотеке Международный день 

школьных библиотек 

1-4 
Четвертый 

понедельни

коктября 

Кл.рук 
Педагог-
библиотекар
ь 

Всероссийский урок безопасности в сети 
интернет 

1-4  Кл.рук 

Ноябрь2021г.-Месячник правовых 
знаний. 

   

Всероссийский урок"Экология и 
энергосбережение"врамкахВсероссийскогофестиваля

энергосбережения#ВместеЯрче 

1-
4 

16.10 Кл.рук 

Всероссийский урок, приуроченный ко ДНЮ 
гражданской обороны РФ, с проведением 

тренировок по защите детей от ЧС 

1-4 04.10.21 Кл.рук 
учителяОБЖ

, 

сотрудники

МЧС 

Музейные уроки 30 октября - Урок памяти(День 

памяти политических репрессий) 

1-4 По плану 
музея 

Кл.рук 
Руководител
ьмузея 

Урок в библиотеке Международный день 

школьных библиотек 

1-4 четвертый 
понедельник 
октября 

Кл.рук 
Педагог-
библиотекар
ь 

Всероссийский урок безопасности в сети 
интернет 

1-4  Кл.рук 

https://www.uchportal.ru/1_september
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Ноябрь2021г.-Месячник правовых знаний.    

Музейные уроки День народного единства(4ноября) 1-4 По плану 

музея 

Кл.рук 
Руководитель 

музея 
Уроквбиблиотеке22ноября-Деньсловаря 1-4 По плану 

библиотеки 

Кл.рук 
Педагог-
библиотекарь 

День интернета. Всероссийский урок 
Безопасности школьников в сети Интернет 

1-4 28-30 
октября 

Кл.рук 

Декабрь2021г.-продолжение месячника правовых 

знаний ,«В мастерской у Деда Мороза» 

   

Музейные уроки 

 День неизвестного солдата 

 День Героев Отечества 

 День Конституции 

1-4 По плану 

музея 

Кл.рук 

Руководител

ьмузея 

Урок в библиотеке 1-4 По плану 

библиотеки 

Кл.рук 
Педагог-
библиотекар
ь 

Всероссийская акция «Час кода», 

тематический уроки информатики 

1-4 04-10.12. Кл.рук 

Январь, февраль 2022 г. - Месячник военно-

патриотического воспитания молодѐжи.(25.01.-

23.02.) 

   

Музейные уроки 
«Блокада Ленинграда» 

1

-

4 

По 
плану 

музея 

Кл.руководи
тели 
Руководител
ьмузея 

Урок в библиотеке 1-4 По плану 
библиотеки 

Кл.руководи
тели 
Педагог-
библиотекар
ь 

Уроки мужества 1-4 По плану 
календаря 
образователь
ных событий  

Кл.руководи
тели 
Руководител
ьмузея 

Единый урок по избирательному праву 1-4 По плану 
учителя 
предметника 

Кл.руководи
тели 
Учитель 
обществозна
ния 

Февраль 2022 г. - Месячник Молодого избирателя. 

Месячник военно-патриотического воспитания 

молодѐжи 

   

Музейные уроки 
15февраля-Деньпамяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества 

1

-

4 

По 
Плану 

музея 

Кл.руководи
тели 
Руководител

ь музея 

Март 2022 г. - месячник профориентации    

Всемирный урок безопасности(проведение 

тренировок по защите детей от ЧС) 

1-4 01.03. Кл.руководи
тели 
учителяОБ
Ж, 
сотрудники
МЧС 

Урок по вопросам сбережения лесов, охрана их от 
пожаров, бережного отношения к природе. 

1-4 3 
неделя 

Кл.руководи
тели 
сотрудники

МЧС 

https://www.uchportal.ru/den-narodnogo-edinstva
https://www.uchportal.ru/den-narodnogo-edinstva
https://www.uchportal.ru/den-narodnogo-edinstva
https://www.uchportal.ru/den-voinov-internacionalistov
https://www.uchportal.ru/den-voinov-internacionalistov
https://www.uchportal.ru/den-voinov-internacionalistov
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Урок здорового питания 1-4  Кл.руков

одители 

Просмотр онлайн урока на сайте 
 «Проектория» 

1-4  Кл.руководи
тели 

Единый урок «Россия и Крым – общая судьба»; 1-4 18.03 Кл.руководи
тели 
Руководител
ьмузея 

Апрель 2022 г. - Месячник Здорового Образа Жизни. 

Месячник санитарной очистки. 

День космонавтики. «Весенняя неделя добра» 

   

Музейные уроки 
«Знаете, каким он парнем был!»(60лет со дня 

полѐта Ю.А.Гагарина в космос(1961) 

1-4 По плану 
музея 

Кл.руководи
тели. 
Руководител

ьмузея 

Всероссийский урок, посвящѐнный Дню 

пожарной охраны. Вопросы безопасного 

Отдыха детей в летний период 

1-4 30.04. Кл.руководи
тели 

Международный день памятников и 

исторических мест 

-«Прогулка по историческим местам» 

1-4 18.04 Кл.руков

одители 

Руководител

ьмузея 

Май 2022 г. – 77 годовщина ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ 

«До свидания, школа! Здравствуй, лето!» 

   

Уроки мужества 1-4 1 
неделя 

Кл.руководи
тели 
Руководител
ьмузея 

Музейные уроки 1-4 По плану 
музея 

Кл.руководи
тели 
Руководител
ьмузея 

 

 

Модуль №3. «Курсы внеурочной деятельности  

и дополнительного образования» 

(Школьные медиа) 

 
Направления развития 

личности 

Виды 

внеурочной 

деятельности 

Формы 

организации 

внеурочной 

деятельности – 

кружки, 

секции, клубы  

Кол-

во 

часо

в 

Клас

с  

Руководите

ль 

Спортивно- оздоровительное Игровая 

деятельность 

Спортивно- 

оздоровительн

ая 
деятельность 

«Подвижные 

игры» 

1 2-4 Матвеева 

Т.М 

Духовно- нравственное Художественн

ое творчество 
«Игра на 

гитаре» 

 

 

1 

2-4 Павлов 

А.С 

«Звонкие 

голоса» 

Тайболина 

Л.А 
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«ДПИ»  Матвеева 

Т.М 
Общеинтеллектуальн
ое направление  

 

Познавательная 

деятельность 
«Финансовая 

грамотность

» 

 
1 

1-4 

 

 

 

 

 

2-3 

Гаврилова 

Ю.В 

«Профкомпа

с» 

1 Гаврилова 

Ю.В 

«Эрудит» 1 Гаврилова 

Ю.В 

«Учись 

учиться» 

1 Степанов

а Н.В 

Филиал «Баксарская основная общеобразовательная школа» 

 
Направления развития 

личности 

Виды внеурочной 

деятельности 

Формы 

организации 

внеурочной 

деятельности – 

кружки, секции, 

клубы  

Кол-

во 

часов 

Класс  Руководитель 

Спортивно- 

оздоровительное 

Игровая 

деятельность 

Спортивно- 

оздоровительная 
деятельность 

«Подвижные 

игры» 

1 2-4 Брюханова 

Е.В 

Духовно- нравственное Художественное 

творчество 
«Танцуем и 

поѐм» 

 2-4 Точилкина 

Л.П 
Общеинтелектуальное 

направление 

Познавательная 

деятельность  
«Финансовая 

грамотность» 

 

 

1 

 

 

2-4 

Коликова 

Л.П 

«Эрудит» Матвеева 

Р.А 
 

 

Курсы дополнительного образования. «Точка роста» 

 

 

«Школьные медиа» 

Направление работы Формы организации внеурочной 

деятельности – кружки, секции, 

клубы  

Кол-

во 

часов 

Класс  Руководитель 

Техническое 

направление 

(информатика) 

«LEGO-конструирование» 4 1-4 Степанова 

Н.В 

«Первые шаги в мир информатики» 1 2-4 Степанова 

В.Н 

Социальное 

(основы безопасности 

жизнедеятельности) 

«Школа безопасности» 05 1-4 Павлов А.С   

Общекультурное 

(игровая деятельность) 

«Шахматы» 2 1-4 Баринов А.А 
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Дела, события, 
мероприятия 

Классы Время 
проведения 

Ответственные 

Фотовыставка «Бабушки 
моей руки золотые» 

1-4 Октябрь 
Сентябрь 

Классные руководители, педагог-
организатор 

Съѐмки поздравительных 
видеороликов ко Дню 
учителя. 

1-4 05.10.2021 Школьный актив  

Фотовыставка «Моя мама 
лучше всех» 

1-4 Ноябрь Классные руководители 

Съѐмки видеороликов 
к8Марта 

 1-4 1неделямар
та 

Классные руководители,   

Выпуск школьной газеты 2-4 В течение 
года 

  Классные руководители, педагог-

организатор, 
Выставка-конкурс 
рисунков «Победа 
глазами детей» 

1-4 Апрель Учитель ИЗО, педагог-организатор 

 

 

 
Модуль №4 «Работа с родителями» 

 

№ Дела, события, мероприятия 

 

Ориентировоч

ное время 

проведения 

Ответственные 

 1. На групповом уровне   

1. Выборы в общешкольный родительский комитет сентябрь ЗДВР 

2 Изучение семей учащихся, положение детей в семье, 

условий их жизни. 

сентябрь - май Классный 

руководитель 

 

3 Обследование материально-бытовых условий вновь 

прибывших семей 

сентябрь, 

октябрь 

Классный 

руководитель   

4 Рейды: 

- «Неблагополучная семья»,               

- «Подросток» 

Посещение опекунских семей 

в течение года Кл.рук 

Род.комитет 

Инспектор ПДН, 

социальный 

педагог 

5 Беседы. Повышение  психолого - педагогических, 

нравственно-правовых знаний 

В течение года Классный 

руководитель 

Зам. директора по 

ВР 

6. Совет профилактики В течение года ЗДВР, соц. 

педагог 

7 Реализация проекта «Ответственное родительство» В течение года ЗДВР, соц. 

педагог,  педагог-

психолог,кл. 

руководители 

8 Участие в семинарах, вебинарах, курсах повышения 

квалификации, работающих с семьей и родителями 

В течение года ЗДВР, соц. 

педагог,  педагог-

психолог,кл. 

руководители 

9 Участие в областном конкурсе  «Социально-

активная семья» (по согласованию) 

По отдельному 

плану 

ЗДВР, кл. 

руководители 

10 Участие в районном фестивале «Мельница счастья» декабрь ЗДВР, кл. 

руководители 
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Работа с родителями по суицидальному направлению 

11 Участие в работе районного клуба «Подкова» По отдельному 

плану  

ЗДВР 

12 Проведение  общешкольных, внутриклассных 

тематических родительских собраний.  

В конце каждой 

четверти 

Администрация 

школы, кл. 

руководители 

13 Проведение бесед и мероприятий по теме «Половое 

воспитание» (согласно плану ФАП) 

По отдельному 

плану 

ЗДВР.  

Кл.руководители 

14 Участие в районных заседаниях совета  отцов По отдельному 

плану 

ЗДВР 

15 Участие в районных родительских собраниях По отдельному 

плану 

ЗДВР, 

соц. педагог 

16 Общешкольные родительские собрания В конце каждой 

четверти 

Директор, ЗДВР, 

социальный 

педагог 

 

17 Беседы «Обязанности родителей по воспитанию, 

обучению, содержанию несовершеннолетних детей»  

в течение года Классный 

руководитель 

Зам. директора по 

ВР 

18 Оформление стенда «Воспитательная работа» и 

регулярное обновление его материала 

Сентябрь и в 

течение года 

Зам. дир. по ВР 

Привлечение родителей к сотрудничеству по всем направлениям деятельности, к работе 

общешкольного родительского комитета 

1. Помощь в укреплении материально-технической 

базы. 

В течение года Председатель 

родительского 

комитета 

2. Помощь в благоустройстве школы, территории В течение года Кл. рук , 

род.комитет 

3. Помощь в организации экскурсий поездок В течение года Род.комитет 

4. Помощь в проведении творческих дел, праздников, 

субботников 

В течение года Род.комитет 

5. Работа общешкольного родительского комитета (по 

отдельному плану) 

В течение года Зам. директора по 

ВР 

6. Работа  классного родительского комитета В течение года Классные 

руководители 

 2. На индивидуальном уровне   

16 Посещение семей, учащихся, состоящих на 

различных видах учета 

1 раз в четверть Кл. рук., 

социальный 

педагог, ЗДВР 

18 Беседа с родителями 1-4 класс «Профилактика 

детского травматизма, правила безопасного 

поведения в школе и дома» 

В течение года Классный 

руководитель 

Зам. директора по 

ВР 

 Индивидуальные консультации с целью 

координации совместных усилий родителей и 

педагогов 

В течении года Классный 

руководитель 
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1  «Для вас, родители!»  информации для 

родителей в родительских чатах «Телефон 

доверия для детей и родителей» 

Сентябрь Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители, 

соц.педагог. 

2 Психологические особенности периода 

адаптации, формы родительской помощи и 

поддержки 

 

Октябрь-

ноябрь 

Педагог-психолог 

3 Психологические особенности периода 

адаптации, формы родительской помощи и 

поддержки 

 

Октябрь-

ноябрь 

Педагог-психолог 

4 Разработать памятку для родителей и 

педагогов «Как распознать острое кризисное 

состояние у ребенка и что с этим делать?» 

ноябрь Педагог-психолог, 

соц. педагог 

 

5 Консультативная психологическая помощь для 

родителей по вопросам проблемных 

взаимоотношений с ребѐнком  

 

в течение 

года по 

запросам 

родителей 

Педагог-психолог 

6 Выявление семей, в которых практикуется 

жестокое обращение с детьми 

В течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители, 

соц.педагог 

7 Проведение родительских собраний по 

вопросам: «Профилактика суицидального 

поведения у детей», «Буллинг», «Безопасность 

в сети интернет», «Профилактика жестокого 

обращения», «Школьная медиация», «Детско-

родительские отношения»…. 

 

В течение 

года 

 

 

Администрация 

школы, социальный 

педагог, педагог - 

психолог, классные 

руководители» 

8 Индивидуальная работа с семьями, попавшими 

в трудную жизненную ситуацию 

 

 

 

 

 

 

В течение 

учебного 

года 

Зам. директора по 

ВР, соц.педагог, 

инспектор ПДН, 

классные 

руководители,  

9 Индивидуальная работа с родителями 

учащихся, имеющих высокий уровень 

склонности к депрессии, признаки 

суицидального поведения 

В течение 

учебного 

года 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители, 

соц.педагог, педагог 

- психолог  

10  Участие в  родительском 

всеобуче, заседании районного 

родительского совета с привлечением 

представителей служб системы 

профилактики по вопросам профилактики 

противоправного поведения, суицидального 

поведения, употребления ПАВ, экстремизма 

и терроризма, межнациональных отношений, 

информационной безопасности 

В течение 

года 

 

Администрация 

школы, ОУО 
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11 Посещение на дому семей находящихся в 

трудной жизненной ситуации. 

Ежемесячно  Администрация 

школы, классные 

руководители, 

соц.педагог, 

12 Консультирование родителей на 

общешкольных родительских собраниях по 

теме безопасного использования Интернета и 

мобильной связи детьми. Оказание помощи 

родителям, чьи дети которые столкнулись с 

опасностью или негативной ситуацией во 

время пользования Интернетом или 

мобильной связью (виртуальное 

преследование, домогательство, грубость, 

шантаж, мошенничество, 

несанкционированный доступ к ПК, 

нежелательный контент и т.д.). 

В течение 

года 
Участ. Полиц. 

13 Просвещение родителей (законных 

представителей) по вопросам профилактики 

суицидального поведения 

несовершеннолетних (родительское собрание) 

Апрель Классные 

руководители,  

14 Проведение консультативной помощи 

родителям во время подготовки и проведения 

ОГЭ, ЕГЭ 

Апрель-май Администрация,  

 

 

Модуль №5 «Самоуправление» 
 

Дела, события, 
мероприятия 

Классы Время 
проведения 

Ответственные 

«День самоуправления» 1-4 Октябрь Педагог-организатор, старшие учащиеся 

Формирование активов 

классов 

1-4 Сентябрь Классные руководители 

Сбор старост классов 1-4 1 раз в неделю Педагог-организатор, 

Подготовка и участие в 

тематических 

мероприятиях различного 

уровня 

1-4 В течение года Педагог-организатор 

Участие в акция, 

фестивалях, марафонах по 

плану РДШ. 

1-4 В течение года Педагог-организатор 

 Участие в выборах 

Президента школы 

1-4 сентябрь Педагог-организатор 

 
 

Модуль №6 «Профориентация» 
 

 
Дела, события, 
мероприятия 

Классы Время 
проведения 

Ответственные 

День работника 

дошкольного образования  

1-4 27 сентября Кл.руководители 

  Конкурс рисунков «Кем я 

хочу стать» 

1-4 Декабрь Кл.рук, библиотекарь 
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Знакомство с 
профессиями на уроках 
чтения, труда и др. 

1-4 В течении года Кл.рук 

Месячник 
профориентаций в школе: 
-

конкурсрисунков,проект«

Профессиимоихродителе

й»,викторина«Всепрофесс

ииважны–

выбирайнавкус!»,беседы 

1-4 В течении года ЗДВР, библиотекарь, кл.рук 

 
 

Модуль №7 «Правовое воспитание» 
 
 

1. Профилактика противоправного поведения несовершеннолетних 
 

Дела, события Классы Сроки 

реализации 

 

Ответственный 

исполнитель 

соисполнители 

Пропаганда законопослушного поведения в 

школьных   СМИ 

 

1-4  

в течение 

года 

 

Заместитель директора по 

ВР, педагог - организатор 

  Проведение правовой декады  

 

 

1-4  

ноябрь - 

декабрь 

Заместитель директора по 

ВР, учитель 

обществознания 

  Участие в проведение профилактических 

мероприятий (конкурсов, акций, 

спортивных мероприятий, кл часов) по 

предупреждению правонарушений среди  

несовершеннолетних (совместно с 

состоящими на учете в ПДН, КДН и ЗП) 

1-4  

В течение 

года 

По 

отдельному 

плану 

 

Заместитель директора по 

ВР, педагог - 

организатор, социальный 

педагог 

Педагогический патруль 1-4  

В течение 

года 

Педагогический 

коллектив 

Дорожный патруль 1-4  

В течение 

года 

Комиссия из числа 

работников школы 

Инструктажи по правилам безопасности 1-4 Сентябрь-

июнь 

 

 

 

Кл.руководители,  

ЗДВР 

Встреча с инспектором пожарной части   

по правилам пожарной безопасности (по 

согласованию) 

1-4 По 

отдельному 

плану 

 

ЗДВР 

Участие в операции «Внимание дети!»в 

рамках Всероссийского месячника 

безопасности на дорогах 

1-4 По 

отдельному 

плану 

ЗДВР 

Учитель ОБЖ 

Контроль за посещаемостью уроков 1-4 В течение Кл.руководители 
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года 

Мероприятия посвящѐнные всемирному 

дню защиты животных 

1-4 4 октября ЗДВР, педагог 

организатор 

Кл.руководители 

Международный день защиты детей 1-4 1 июня  ЗДВР, воспитатели, 

вожатые 

 
2. Профилактика употребления ПАВ и наркотических средств 

 

Мероприятия  Классы Сроки 

реализации 

Ответственный 

исполнитель 

соисполнители 

Показ хронико–документальных и 

художественных кинофильмов социальной 

направленности по профилактике 

наркомании и пропаганде здорового образа 

жизни. 

1-4 В течение 

года 

Заместитель директора 

по ВР, социальный 

педагог 

Реализация программы  ПАВ в ОУ. 

 

1-4 В течение  

года 

 

Заместитель директора 

по ВР, социальный 

педагог 

Акция «День трезвости» 1-4 Сентябрь  педагог -организатор 

Всероссийский открытый урок «Основы 

безопасности жизнедеятельности. 

1-4 3 сентября  Учитель обж 

Конкурсы плакатов: 

«Я выбираю жизнь!» 

«Вредным привычкам – НЕТ!» 

1-4  

Май 

ноябрь 

 

 

Кл.руководители 

Социальный педагог 

 
 

3. Профилактика суицидального поведения 
 

Наименование мероприятия Классы Сроки 

проведения 

Ответственные  

Распространение информации о работе 

Службы общероссийского телефона 

доверия. 

Оформление всех учебных кабинетов 

информационными листовками службы 

телефона доверия.  

Оформление информационного стенда на 

тему: "Психологическая помощь. Телефон 

доверия" 

1-4 Сентябрь, 

октябрь 

Классные руководители, 

соц.пед , зам. директора 

по ВР 

День интернета. Всероссийский урок 

безопасности школьников в сети Интернет 

1-4 28-30 

сентября 

(любой из 

дней) 

Классные руководители, 

Исследование социального статуса 

(социометрия) 

1-4 Октябрь – 

ноябрь, 

Апрель –май 

кл. руководитель 

Диагностика адаптации учащихся 1,5, 10 

классов  к новым условиям обучения в  

школе 

1 класс Октябрь-

ноябрь, 

апрель-май 

педагог - психолог Кл. 

рук., соц. Пед. 
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Выявление несовершеннолетних, 

находящихся в социально опасном 

положении, проживающих в 

неблагополучных семьях. 

Методы:  

-индивидуальные беседы 

-анкетирование 

-составление списков 

 

1-4 В течение 

учебного 

года 

Классные руководители, 

соц.педагог, педагог-

психолог 

 

Психологические классные часы: 

 В поисках хорошего настроения (1 

кл) 

 Профилактика курения (2 кл) 

 Как научиться жить без драки (3 кл) 

 Учимся снимать усталость (4 кл) 

1-4 Март 2022 Педагог-психолог, 

волонтѐры, 

соц. педагог, 

кл. руководители 

 

Индивидуальная работа с учащимися, 

имеющими высокий уровень склонности к 

депрессии 

1-4 В течение 

учебного 

года 

классные руководители 

Индивидуальная работа с 

дезадаптированными учащимися 

1-4 В течение 

учебного 

года 

 .классные руководители 

Индивидуальная  работа с учащимися, 

попавшими в трудную жизненную ситуацию 
1-4 В течение 

учебного 

года 

Зам. директора по ВР, 

соц.педагог, инспектор 

ПДН, классные 

руководители,  

Привлечение учащихся «группы риска» в 

соответствии с их интересами и 

способностями к внеурочной деятельности и 

мероприятиям школы (кружки, секции, 

спортивные мероприятия, художественная 

самодеятельность, акции, конкурсы и т.п.),  

1-4 В течение 

учебного 

года 

Зам. директора по ВР , 

классные руководители, 

соц.педагог 

Регулирование взаимоотношений и 

конфликтных ситуаций среди обучающихся 

в общеобразовательном учреждении. 

Служба школьной медиации.  

1-4 В течение 

учебного 

года 

Администрация, 

классные руководители,  

педагог-психолог  

Организация работы с учащимися на 

каникулах 

1-4 Ноябрь, 

январь, март 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

соц.педагог,  

Международный день семьи (СДК) 1-4 15.05.22 Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

соц.педагог 

Международный день детского телефона 

доверия  

1-4 17.05.22 Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

соц.педагог 

 

 
4. Профилактика проявлений терроризма и экстремизма 

 

Мероприятия  Классы Сроки 

реализации 

Ответственный 

исполнитель 
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соисполнители 

Реализация программы  

экстремизма и терроризма «Мы» 

 

1-4 В течение 

года 

 

Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

Проведение мероприятий, приуроченных к 

Всемирному дню безопасного Интернета 

(лектории, выпуск и распространение 

листовок, брошюр). 

1-4 В течение 

года 

Заместитель директора по 

ВР, учитель 

информатики, педагог - 

организатор 

Акция «День мира» 1-4 сентябрь педагог - организатор 

Размещение на интернет-сайте 

организации информации, 

направленной на формирование у 

молодежи 

чувства патриотизма, гражданственности, 

а 

также информации этнокультурного 

характера. 

1-4 В течение 

года 

 

Заместитель директора по 

ВР, ответственный за 

работу с сайтом 

Участие в  мероприятий посвящѐнных 

«Дню народного единства» 

 

1-4 Ноябрь Заместитель директора по 

ВР, педагог -организатор,  

классные руководители, 

СКЦ 

 

День памяти и скорби. Антифашистское 

воспитание  

1-4  

22 июня 

 

 

Руководитель летней 

площадки 

 
5. Половое воспитание 

 

Мероприятия  Классы  Сроки 

реализации 

Ответственный 

исполнитель 

соисполнители 

Классные часы. «Мы такие разные: 

мальчики и девочки» 

1-4 В течение 

года 

классные руководители, 

работник ФАП, учитель 

ОБЖ 

Беседы о личной гигиене.  1-4 В течение 

года  

Работник ФАП, Кл.рук 

 

6. Антикоррупционное воспитание 

 

Мероприятия  Классы  Сроки 

реализации, 

годы 

Ответственный 

исполнитель 

соисполнители 

Участие в конкурсе рисунков «Я против 

коррупции!» 

1-4 В течение 

года 

Кл.рук, ЗДВР 

 
7.  Гражданско-патриотическое 

 воспитание  

Мероприятие Классы Время 

проведения 

Ответственный 
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Встреча с ветеранами ВОВ , 

тружениками тыла, ветеранами труда, 

правоохранительными органами   

1-4 Весь период Кл.руководители, соц. 

педагог 

Месячник оборонно-массовых и 

спортивных мероприятий 

1-4 Январь-

февраль 

Педагог-организатор, 

учитель обж. Учитель 

физкультуры 

Участие в массовых физкультурно-

спортивных мероприятиях 

1-4  

 

2021-2022 

Учитель физкультуры, 

педагог-организатор 

Участие в операции «Внимание дети!»в 

рамках Всероссийского месячника 

безопасности на дорогах 

1-4 По 

отдельному 

плану 

ЗДВР 

Учитель ОБЖ 

Беседы по основам правил общения, 

безопасного поведения  

1-4 2021-2022 Социальный педагог, кл. 

руководители 
Операция «Внимание, дети!» 

профилактические беседы с 

обучающимися перед выходом на 

каникулы 

1-4 октябрь, 

декабрь, 

апрель, 

июнь 

ЗДВР 

Кл.руководители 

День окончания Второй мировой войны 1-4 3 сентября  кл.руководители 

День памяти жертв репрессий(классные 

часы)(Экскурсия в школьный музей) 

1-4 октябрь ЗДВР 

Кл.руководители 

Заведующий школьным 

музеем Кузнецова Р.В 

Всероссийский день ГО ЧС РФ. 1-4 4 октября Учитель ОБЖ 

Праздничная программа+Акция «День 

мудрости» 

1-4 октябрь Работники СДК, 

организатор 

День народного единства (кл. часы, 

викторины, конкурсы рисунков) 

1-4 ноябрь ЗДВР 

Педагог-организатор 

Участие в декаде инвалидов (кл. часы, 

выставка детских рисунков, 

информационные пятиминутки) 

1-4 декабрь Педагог-организатор, кл. 

руководители 

День неизвестного солдата (акция, кл. 

часы) 

1-4 декабрь Педагог 

дополнительного 

образования кружка « 

Зауральский 

этнокалендарь» 

Педагог-организатор 

День Героев Отечества  

Районный флеш-моб «Помним. 

Гордимся» 

1-4  декабрь Педагог-организатор 

День полного освобождения Ленинграда 

от фашисткой блокады (1944) 

1-4 27 января  Учитель истории 

День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества 

1-4 15 февраля  ЗДВР, учитель обж, 

кл.руководители 

Международный день родного языка  1-4 21 февраля  Учителя русского языка 

 Организация и участие в мероприятиях, 

посвященных Дням воинской Славы и 

памятным датам России (классные часы, 

уроки мужества, тематические линейки, 

конкурсы   рисунков, информационные 

блоки, просмотр фильмов и др.) 

 

1-4 В течении 

года 

 

ЗДВР, 

педагог-организатор, 

кл. руководители 
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Посещение выставок, музеев 

1-4 По 

отдельному 

плану 

Заведующий школьным 

музеем, ЗДВР, 

педагог-организатор, 

кл. руководители 

Виртуальная экскурсия на Мамаев 

Курган 

1-4 В течение 

года 

Заведующий школьным 

музеем 

День воссоединения Крыма и России 1-4 18 марта кл. руководители 

У войны не женское  лицо(о женщинах 

участвовавших в ВОВ) 

1-4 Март  Заведующий школьным 

музеем 

Организация и проведение  декады, 

посвященной Всемирному дню авиации 

и космонавтики. Гагаринский урок 

«Космос-это мы» 

1-4 апрель ЗДВР, педагог-

организатор,кл. 

руководители 

Участие в акции бессмертный полк 1-4 Май  Заведующий школьным 

музеем, Администрация 

школы  

 

8.Трудовое воспитание 

 

Мероприятия Классы  Сроки 

реализации 

Ответственный 

исполнитель 

Организация дежурства по школе. 

Знакомство с едиными требованиями 

школы. 

1-4 Сентябрь Зам. директора по ВР, 

кл. руководители  

воспитатели 

Проведение трудового десанта по 

благоустройству и уборке территории 

школы  

1-4 Весь период ЗДВР, 

Кл.руководители 

 

9. Экологическое воспитание 

Мероприятия Классы  Сроки 

выполнения 

Ответственный 

Всероссийская акция РДШ 

«Экодежурство» 

1-4 Сентябрь-

октябрь 

ЗДВР, педагог-

организатор 

Всероссийская акция «Живи лес» 1-4 октябрь Педагог-организатор 

Ярмарка «Дары осени» 1-4 сентябрь Кл.руководители 

День Земли 1-4 20 марта Кл.руководители 

Международный День леса 1-4 21 марта Кл.руководители 

Всемирный День земли 1-4 22 апреля Кл.руководители 

День памяти погибших в 

радиационных авариях и катастрофах 

1-4 26 апреля Кл.руководители 

Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение», в рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения #ВместеЯрче 

 16 октября Классные руководители 

Всемирный день окружающей 

природной среды  

1-4 5 июня  Воспитатели, вожатые 
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Модуль №8 «Ключевые общешкольные дела» 

 
Мероприятие Классы Время 

проведения 

Ответственный 

«Школьная страна открывает двери» 1-4 Сентябрь ЗДВР, 

организатор, кл.рук. 

Всероссийский открытый урок «Основы 

безопасности жизнедеятельности. 

1-4 1 сентября Учитель ОБЖ 

День мира 1-4 Сентябрь Кл.рук. 

«День мудрости» 1-4 Октябрь Работники СДК, 

организатор 

«Букет учителю» 1-4 Октябрь 

 

Организатор 

«Нашим учителям посвящается…» 1-4 Октябрь 

 

Организатор, кл. рук. 

«День народного единства» 1-4 Ноябрь Организатор, работники 

СДК 

 «День матери» 1-4 Ноябрь Организатор, кл. рук., 

работники СДК 

«К нам приходит Новый год» 1-4 Декабрь ЗДВР, кл. рук. 

«У нарядной ѐлки» 1-4 Декабрь ЗДВР, организатор, кл. 

рук. 

«Воспитать патриота» 1-4 Январь-

февраль 

ЗДВР, организатор 

«Блокадный хлеб» 1-4 Январь Организатор 

День рождения Курганской области 1-4 Февраль Организатор 

Вечер встречи выпускников 1-4 Февраль ЗДВР, организатор,  

«День Святого Валентина» 1-4 Февраль Организатор 

«День Защитника Отечества» 1-4 Февраль ЗДВР, организатор, кл. 

рук. 

«Мы все талантливы!» 1-4 Март, апрель ЗДВР. кл. рук. 

«Вам, любимые!!!» 1-4 Март ЗДВР, организатор, кл. 

рук. 

День здоровых дел 1-4 Апрель Организатор 

«Улыбка Гагарина» 1-4 Апрель Организатор 

«Георгиевская ленточка»  1-4 Май Организатор 

# МестоПамяти 1-4 Май  Организатор 

«Подарок ветерану» 1-4 Май Организатор 

«День Победы» 1-4 Май  ЗДВР, организатор, кл. 

рук., работники СДК 

«Последний звонок» 1-4 Май  ЗДВР, 

организатор, кл. рук. 

 

Календарь образовательных событий, приуроченных к государственным и 
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национальным праздникам РФ 

 
Дата Образовательное 

событие 

Форма 

проведения 

Класс

ы 

Время 

проведения 

(фактически

) 

Ответственны

й 

Сентябр

ь 

     

01.09 День знаний.  

Всероссийский 

открытий урок 

науки и 

технологий» 

Классный час 1-4 01.09.21 ЗДВР, учитель 

ОБЖ, кл.рук 

03.09 День солидарности 

в борьбе с 

терроризмом 

Клас.час беседа 1-4 02.09 Кл.рук 

08.09 Международны

й день 

распространени

я грамотности 

(акция) 

Классный час 

«О дружбе» 

Акция, кл.час 1-4 09.09 Кл.рук 

23.09 Международный 

день жестовых 

языков 

Кл.час 1-4 23.09 Кл.рук 

25-29.09 Неделя 

безопасности 

дорожного 

движения 

Акции, кл.час, 

конкурс 

рисунков 

1-4 01-30.09 Учитель ОБЖ, 

ЗДВР, кл.рук 

26.09 Международный 

день глухих 

Кл.час 1-4 23.09 Кл.рук 

Октябрь      

04.10 Всероссийский 

открытый урок 

ОБЖ 

(приуроченный ко 

Дню гражданской 

обороны РФ) 

Кл.час 1-4 30.09 

 

Учитель ОБЖ, 

кл.рук 

05.10 Международный 

день учителя 

Поздравительна

я открытка 

1-4 05.10 ЗДВР, Педагог-

организатор, 

кл.рук 

06.10 Международный 

день детского 

церебрального 

паралича 

Акция. Кл.час 1-4 07.10 Педагог-

организатор, 

кл.рук 

15.10 Всемирный день 

математики 

Кл.час 1-4 14.10 Кл.рук 

25.10 Международный 

день школьных 

библиотек 

Акция 1-4 25.10 Педагог-

организатор 

Ноябрь      
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04.11 День народного 

единства 

Акции 1-4 03.11 ЗДВР, педагог-

организатор 

13.11 Международный 

день слепых 

Кл.час 1-4 11.11 Кл.рук 

16.11 Международный 

день 

толерантности, 

Всероссийский 

урок Самбо 

Акция, кл.час, 

просмотр 

онлайн урока 

1-4 18.11 Кл.рук, педагог-

организатор 

26.11 День матери в 

России 

Акции, 

поздравительная 

открытка 

1-4 26.11 Педагог-

организатор, 

ЗДВР 

Декабрь       

03.12 День неизвестного 

солдата. 

Международный 

день инвалидов 

Акции, кл.час 1-4 02.12 ЗДВР, педагог-

организатор, 

кл.рук 

09.12 День героев 

Отечества 

Кл.час, акции 1-4 09.12 Кл.рук 

10.12 Единый урок 

«Права человека». 

Приуроченный к 

Дню Конституции 

Кл.час 1-4 10.12 Кл.рук 

10.12 200-летие со дня 

рождения Н.А 

Некрасова 

Выставка  1-4 10.12 библиотекарь 

12.12 День Конституции 

РФ 

акции 1-4 12.12 ЗДВР, педагог-

организатор 

Январь       

4.01 Всемирный день 

азбуки Брайля 

Пост в 

«Лисьевской 

группе  

вконтакте 

1-4 04.01 ЗДВР 

27.01 День полного 

освобождения 

Ленинграда от 

фашистской 

блокады (1944) 

Кл.час 1-4 27.01 Кл.рук 

Февраль       

08.02 День российской 

науки 

Акция  1-4 08.02 Педагог-

организатор 

15.02 День памяти о 

россиянах 

исполнявших 

служебный долг за 

пределами 

Отечества 

Кл.час 1-4 17.02 Кл.рук 

21.02 Международный 

день родного языка 

Акция  1-4 21.02 Педагог-

организатор 

23.02 День защитников 

Отечества 

Праздничная 

открытка  

1-4 22.02 ЗДВР, педагог-

организатор 

Март       

01.03 Всемирный день Акции, кл.час 1-4 01.03, Педагог-
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иммунитета. 

Всероссийский 

открытый урок 

«ОБЖ» 

03.03(кл.час) организатор, 

учитель ОБЖ 

08.03 Международный 

женский день 

 Акции, 

поздравительная 

открытка 

1-4 04.03 Педагог-

организатор, 

ЗДВР 

14.03-

20.03 

Неделя математики  Акции, 

конкурсы, 

викторины 

1-4 14.03-20.03 Учителя 

математики 

18.03 День 

воссоединения 

Крыма и России 

Кл.час 1-4 17.03 Кл.рук 

21.03-

27.03 

Всероссийская 

неделя музыки для 

детей и юношества  

Акции, 

конкурсы, 

викторины 

1-4 21.03-27.03 Учитель 

музыки, кл.рук,  

Апрель      

12.04 День космонавтики. 

Гагаринский урок 

«Космос-это мы»  

Просмотр 

онлайн урока. 

Акции. Кл.час 

1-4 14.04 Кл.рук 

30.04 Всероссийский 

открытый урок 

ОБЖ (день 

пожарной охраны) 

Кл.час 1-4 28.04 Учитель  ОБЖ 

Май       

05.05 Международный 

день борьбы за 

права инвалидов  

Кл.час, акции 1-4 05.05 Кл.рук 

09.05 День Победы 

советского народа в 

Великой 

Отечественной 

войне 1941-1945 

годов 

Митинг, 

праздничный 

концерт, 

шествие. 

1-4 09.05 ЗДВР, педагог-

организатор, 

кл.рук 

15.05 Международный 

день семьи 

Кл.часы, акции 1-4 12.05 Кл.рук 

22.05 День 

государственного 

флага РФ 

Акции, кл.часы 1-4 19.05 Кл.рук, ЗДВР 

24.05 День славянской 

письменности и 

культуры 

Акции  1-4 24.05 Педагог-

организатор 

Июнь      

01.06 Международный 

день защиты детей 

Праздничная 

программа 

(ЛДП) 

1-4 01.06 ЗДВР, 

воспитатели 

06.06 День русского 

языка - 

Пушкинский день 

России 

акции 1-4 06.06 воспитатели 

09.06 350-летие со дня 

рождения Петра-1 

Кл.час 1-4 09.06 воспитатели 

12.06 День России Акции  1-4 10.06 ЗДВР, педагог-
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организатор, 

воспитатели 

15.06 100-летие со дня 

рождения 

знаменитого 

ортопеда Г.А 

Илизарова 

Акции, кл.час 1-4 15.06 воспитатели 

22.06 День памяти и 

скорби- день начала 

Великой 

Отечественной 

войны 

акции 1-4 22.06 Педагог-

организатор 

Июль       

28.07 День крещения 

Руси 

Пост в 

«Лисьевской 

школе  

вконтакте 

1-4 28.07 ЗДВР 

Август       

09.08 Международный 

день коренных 

народов 

Пост в 

«Лисьевской 

школе вконтакте 

1-4 09.08 ЗДВР 

 

 
                                         3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ  РАЗДЕЛ 

Учебный план. 

Пояснительная записка  к учебному плану   

 
 

1. Нормативно-правовое обеспечение  

 
   Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоѐмкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 

иных видов учебной деятельности и, если иное не установлено настоящим Федеральным законом, 

формы промежуточной аттестации обучающихся.  

                                             

   Учебный план Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Лисьевская средняя 

общеобразовательная школа»»  и филиала Муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения  «Лисьевская средняя общеобразовательная школа» -  «Баксарская основная 

общеобразовательная школа» для обучающихся 1 - 4 классов разработан на основе документов: 

 

 -   Федерального закона  № 273-ФЗ от 29.12.2012 года  "Об образовании в Российской Федерации» (с 

изменениями от 03.08.2018 года  № 317- ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 14 ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»).   

 

 - Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 28.08.2020 № 442 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования". 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 11 декабря 2020 г. № 712 ―О внесении изменений в некоторые 

федеральные государственные образовательные стандарты общего образования по вопросам воспитания 

обучающихся‖; 
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 -   Приказа Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 года  № 373 « Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (с изменениями, внесѐнными приказами Минобрнауки России от 26 ноября 2010 года № 

1241; от 22 сентября 2011 года № 2357; от 18 декабря 2012 года № 1060; от 29 декабря 2014 года № 

1643; от 18 мая 2015 года № 507; от 31 декабря 2015 года № 1576). 

  
  - Приказа  Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. N 1598 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья".  

- Письма Минобрнауки России от 11.03.2016 г. № ВК-452/07 «О введении ФГОС с ОВЗ». 

 

 

- Приказа Минпросвещения России  №766 от 23 декабря 2020 года  «О внесении изменений 

федеральном перечне учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего , основного общего, 

среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020г. № 254. 

-  Письма Министерства образования и науки РФ от 09.10.2017 года № ТС-945/08 «О реализации прав 

граждан на получение образования на родном языке». 

-   Письмо ДОиН Курганской области 31.10.2018 года «Об изучении русского родного языка». 

-    Письмо ДОиН Курганской области 02.11.2018 года  № 2516/14 «Разъяснения по вопросу изучения 

предметных областей ФГОС НОО, ФГОС ООО». 

 -Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 

г. № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».  

- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 30 июня 2020 года    № 16 «Об 

утверждении санитарно – эпидемиологических правил СП 3.1/2.4. 3598-20 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной  инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». 

. 

 

2. Основные условия организации образовательного процесса  в 1-4 классах . 
 

В  соответствии с Санитарными правилами в малокомплектных сельских ОУ объединены классы - 

комплекты:   в МКОУ «Лисьевская средняя общеобразовательная школа» 1и4 классы, 2и3 классы 

объединены на все учебные предметы и курсы, кроме английского языка,  ОРКСЭ, математики. 

В филиале «Баксарская основная общеобразовательная школа» 3и4 классы объединены на все учебные 

предметы и курсы, кроме английского языка,  ОРКСЭ, математики. 

Учреждение  работает в пятидневном режиме в одну смену.  Продолжительность   уроков во 2 – 4 

классах - 40 минут. 

В первом классе используется "ступенчатый" режим обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре 

- по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока в день по 35 минут каждый; 

январь - май - по 4 урока в день по 40 минут каждый). В середине  учебного дня проводится 

динамическая пауза продолжительностью не менее 

40 минут. Обучение проводится без балльного оценивания занятий  учащихся и домашних заданий. 

http://docs.cntd.ru/document/902249665
http://docs.cntd.ru/document/902249665
http://docs.cntd.ru/document/902303785
http://docs.cntd.ru/document/902391732
http://docs.cntd.ru/document/420248124
http://docs.cntd.ru/document/420248124
http://docs.cntd.ru/document/420273937
http://docs.cntd.ru/document/420333870
http://ivo.garant.ru/document/redirect/70862366/0
http://ivo.garant.ru/document/redirect/70862366/0
http://ivo.garant.ru/document/redirect/70862366/0
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Учащимся предоставляются дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти (в 

феврале). 

 

   Продолжительность учебного года  в 1 классе – 33 учебных недели, во 2 – 4 классах – 34 учебных 

недели.  

Обучение в 1 - 4  классах  ведется по УМК «Школа России» ФГОС НОО.  

   Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели, при этом 

объем максимальной допустимой нагрузки соответствует действующим санитарными нормами. 

Расписание уроков составлено с учетом шкалы трудности учебных предметов и гигиенических 

рекомендаций санитарных норм.  

Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2904 часов и более 3345 

часов. Фактическое количество часов по учебному МКОУ «Лисьевская средняя общеобразовательная 

школа» и филиале «Баксарская основная общеобразовательная школа» за четыре учебных года -3044 

часов. 

  

3. Промежуточная  и итоговая аттестация. 

 Промежуточная аттестация в 1 - 4 классах проводится в соответствии с локальным актом  Учреждения   

«Положением  о формах, периодичности и порядке текущего контроля  успеваемости и   проведении 

промежуточной  и итоговой аттестации обучающихся» . 

  

 Четвертная  и полугодовая промежуточная аттестация. 

   Четвертная промежуточная аттестация учащихся 2-4 классов проводится с целью определения 

успеваемости и качества освоения учащимися содержания учебных программ по завершении 

определенного временного промежутка - учебной четверти в соответствии с  календарным учебным 

графиком. 

   Четвертная промежуточная аттестация проводится по каждому учебному предмету, кроме курса 

ОРКСЭ, на основе результатов текущего контроля успеваемости, как среднее арифметическое 

результатов текущих отметок в учебной четверти. Оценка выставляется целым числом по правилам 

математического округления. 

   Отметка за четверть выставляется при наличии не менее 3-х текущих отметок за соответствующий 

период по конкретному учебному предмету. 

Годовая промежуточная аттестация. 

   Годовая промежуточная аттестация учащихся проводится в 1-4 классах с целью определения 

успеваемости и качества освоения учащимися содержания учебных программ по завершении 

определенного временного промежутка - учебного года в соответствии с календарным учебным 

графиком. 

   Годовая промежуточная аттестацию для 2-4 классов  проводится по каждому учебному предмету,  

кроме курса ОРКСЭ, курсов по выбору «Риторика», «Геометрия вокруг нас», «Учись учиться» . 

   Отметка за учебный год (промежуточная аттестация)  по предмету выставляется на основании 

четвертных  отметок как среднее арифметическое этих отметок в соответствии с правилами 

математического округления. 

   Для учащихся 1 класса введена качественная оценка,   направленная на выявление индивидуальной 

динамики развития первоклассников (от начала учебного года к концу) с учетом личностных 

особенностей и индивидуальных успехов по результатам проведения итоговых работ и диагностики 

метапредметных и личностных результатов.  

 Итоговая аттестация  проводится в 4 классе по каждому предмету кроме курса ОРКСЭ, курсов по 

выбору «Риторика»,  «Учись учиться». Перевод обучающихся 4 класса осуществляется на основании 

итоговой оценки, которая выставляется, как среднее арифметической число промежуточной и итоговой 

аттестации и округляется в пользу ученика. 

 

4. Особенности реализации федерального государственного образовательного стандарта в 1 - 4 

классах. 
 

http://lisye-school.lebouo.ru/wp-content/uploads/2016/01/���������-�-����������-�������������-����������-���������-�������������-��������-��������-��-������������.doc
http://lisye-school.lebouo.ru/wp-content/uploads/2016/01/���������-�-����������-�������������-����������-���������-�������������-��������-��������-��-������������.doc
http://lisye-school.lebouo.ru/wp-content/uploads/2016/01/���������-�-����������-�������������-����������-���������-�������������-��������-��������-��-������������.doc
http://lisye-school.lebouo.ru/wp-content/uploads/2016/01/���������-�-����������-�������������-����������-���������-�������������-��������-��������-��-������������.doc
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   Изучение учебных предметов федерального государственного образовательного стандарта 

организуется: с использованием учебных пособий, входящих в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального  общего образования на 2021-2022 учебный год. 

  Формы организации учебной деятельности: очная, очно – заочная.  Очно –заочная форма обучения 

реализуется с применением дистанционных технологий. 

   Учебный план составлен на весь уровень начального общего образования и состоит из двух частей: 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

 

   Обязательная часть учебного плана определяет следующий состав учебных предметов обязательных 

предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения: 

 

   Образовательная область «Русский язык и литературное чтение» включает в себя учебные 

предметы «Русский язык» и «Литературное чтение»: 

   - на изучение «Русского языка» в МКОУ «Лисьевская средняя общеобразовательная школа»» и 

филиале «Баксарская основная общеобразовательная школа» 5   часов  в неделю в 1классе и по 4 часа в 

неделю во 2 -4  классах ; 

   - на «Литературное чтение» - отводится по 3.5 часа в неделю в 1классе, по 4 часа 2-3 классах и 3 

часа в 4 классе. 

   Реализация предмета «Русский язык» в 1 классе представлена курсами: «Письмо» в количестве 110 

часов  , «Русский язык» в количестве  47 часов . 

   Реализация предмета «Литературное чтение» в 1 классе представлена курсами: «Обучение грамоте» в 

количестве 88 часов  , «Литературное чтение» в количестве 36 часов. 

   Основные задачи реализации содержания предметной области: формирование первоначальных 

представлений о русском языке как государственном языке Российской Федерации, как средстве 

общения людей разных национальностей в России и за рубежом. Развитие диалогической и 

монологической устной и письменной речи, коммуникативных умений, нравственных и эстетических 

чувств, способностей к творческой деятельности. 

 

   Образовательная область «Родной  язык и литературное чтение на родном языке» включает в себя 

учебные предметы «Родной язык (русский )» и «Литературное чтение на родном языке (русском 

)»: 

   - на изучение предмета  «Родной язык (русский )» отводится по 0,25  часа в неделю в 1-4  классах , 8    

учебных часов в год ( 4 четверть) ;  

   - на «Литературное чтение на родном языке (русском )» - отводится по   0,25 часа – в  1- 4 классах, 8  

учебных часов в год ( 4 четверть) . 

 

   Образовательная область «Иностранный язык» включает в себя учебный предмет Иностранный 

язык (английский язык), который изучается в 2-4 классах, на его изучение  отводится по 2 часа в 

неделю  (по 68ч  (2 – 4 классы) учебных часов в год). 

   Основные задачи реализации содержания предметной области: 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, формирование начальных навыков общения в устной и письменной 

форме с носителями иностранного языка, коммуникативных умений, нравственных и эстетических 

чувств, способностей к творческой деятельности на иностранном языке. 

    

   Образовательная область «Математика и информатика» представлена учебным предметом 

«Математика», на изучение которого отводится по 4 часа в неделю (132 (1 класс) /по 136 (2 – 4 

классы) учебных часов в год. 

 

   Основные задачи реализации содержания предметной области: развитие математической речи, 

логического и алгоритмического мышления, воображения, обеспечение первоначальных представлений 
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о компьютерной грамотности 

 

   Образовательная область «Обществознание и естествознание (окружающий мир)» представлена 

учебным предметом «Окружающий мир», на изучение которого отводится по 2 часа в неделю (66 (1 

класс) /по 68 (2 – 4 классы) учебных часов в год). 

   Основные задачи реализации содержания предметной области: формирование уважительного 

отношения к семье, населенному пункту, региону, России, истории, культуре, природе нашей страны, 

ее современной жизни. Осознание ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего 

места в нем. Формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях. Формирование психологической культуры и 

компетенции для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

 

   Образовательная область «Основы религиозных культур и светской этики» представлена в МКОУ 

«Лисьевская средняя общеобразовательная школа» учебным предметом  Основы религиозных культур и 

светской этики с изучением модуля «Основы православной культуры», в филиале «Баксарская 

основная общеобразовательная школа» - учебным предметом  Основы религиозных культур и светской 

этики с изучением модуля «Основы мировых религиозных культур».  Данный предмет изучается только 

в 4 классе - 1 час в неделю (34 учебных часа в год). 

   Основные задачи реализации содержания предметной области: воспитание способности к духовному 

развитию, нравственному самосовершенствованию. Формирование первоначальных представлений о 

светской этике, об отечественных традиционных религиях, их роли в культуре, истории и 

современности России. 

 

   Образовательная область «Искусство» включает в себя учебные предметы «Музыка» и 

«Изобразительное искусство»: 

   - на изучение «Музыки» отводится по 1 часу в неделю (33 (1 класс) / по 34 (2 – 4 классы) учебных часа 

в год);  

   - на «Изобразительное искусство» - отводится по 1 часу в неделю  (33 (1 класс) / по 34 (2 – 4 классы) 

учебных часов в год). 

   Основные задачи реализации содержания предметной области: развитие способностей к 

художественно-образному, эмоционально-ценностному восприятию произведений изобразительного и 

музыкального искусства, выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру 

 

   Предметная область «Технология» представлена учебным предметом «Технология» на изучение 

которого отводится по 1 часу в неделю (33 (1 класс) /по 34 (2 – 4 классы) учебных часа в год). 

   Основные задачи реализации содержания предметной области: формирование опыта как основы 

обучения и познания, осуществление поисково-аналитической деятельности для практического 

решения прикладных задач с использованием знаний, полученных при изучении других учебных 

предметов, формирование первоначального опыта практической преобразовательной деятельности. 

 

   Предметная область «Физическая культура» представлена учебным предметом «Физическая 

культура» на изучение которого отводится по 3 часа в неделю в 1 - 4 (99 (1 класс) /по 102 (2-4  классы 

). 

    

   Основные задачи реализации содержания предметной области: укрепление здоровья, содействие 

гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию, успешному обучению, 

формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической культуры. 

Формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного 

образа жизни. 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений. 

 

   Часть  учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, в соответствии 
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с системой гигиенических требований, определяющих максимально допустимую аудиторную 
недельную нагрузку при 5-дневной неделе,  отсутствует. 
 

Курс «Шахматный всеобуч»  в 1 - 4 классах   вынесен во внеурочную форму занятий и 

дополнительное образование. 

    

В соответствии с распоряжением Правительства РФ от 25 сентября 2017 года  № 2039-р Об 

утверждении Стратегии повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017 - 2023 

годы  введен курс  «Финансовая грамотность»  в 2-4   классах и реализуется    через внеурочную 

деятельность. 

В соответствии с требованиями ФГОС  ООП НОО  в МКОУ «Лисьевская средняя общеобразовательная 

школа» реализуется через учебный план и план внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность  позволяет развивать творческую и познавательную активность учащихся и 

реализуется по следующим направлениям: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

общекультурное, общеинтеллектуальное, социальное.  

Внеурочная деятельность выведена за рамки учебного плана.  

 

4.  Обеспечение условий для реализации учебного процесса. 
   В образовательном учреждении созданы необходимые условия, обеспечивающие создание 

комфортной для учащихся и работников образовательной среды, гарантирующей охрану и укрепление 

физического, психологического и социального здоровья, качество образования, его доступность, 

открытость и привлекательность для учащихся и их родителей, духовно-нравственное развитие и 

воспитание учащихся: 

   В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья учащихся. Все 

школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной 

безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда учащихся. В школе работает столовая, 

позволяющая организовывать горячие обеды. 

          Нормативно-правовые: 
изучены: Федеральный государственный образовательный стандарт НОО; примерные программы, 

методические рекомендации по преподаванию учебных предметов, разработанные на их основе. 

Приведена в соответствие нормативная база в вопросах нормативного обеспечения введения ФГОС; 

          Кадровые: 

уровень профессиональной подготовки педагогического коллектива соответствует современным 

требованиям обучения и воспитания учащихся,   педагоги прошли курсы повышения квалификации по 

ФГОС НОО, 2 педагога имеют высшую квалификационную категорию,1 педагог  имеют  1 

квалификационную категорию, 1 педагог –не имеет категории (работает второй год). 

          Оснащение учебного процесса и оборудование учебных помещений: 

- позволяет организовать работу с детьми в формах, адекватных возрасту обучающихся и с учѐтом 

реализуемых основных программ; 

- способствует использованию современных образовательных технологий, активному применению 

образовательных информационно-коммуникативных технологий, эффективной самостоятельной работе 

обучающихся, обновлению содержания основной образовательной программы, а также методик и 

технологий еѐ реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросами 

обучающихся и их родителей (законных представителей). 

          Учебно-методические: 

ежегодно пополняется библиотечный фонд школы, пополняется фонд дополнительной литературы, 

справочно-информационной литературы, пополняется фонд учебников с электронными приложениями, 

являющимися их составной частью, учебно-методической литературы и материалов по всем учебным 

предметам образовательной программы начального общего образования, имеются учебники для всех 

учащихся, обеспечивающие реализацию ФГОС НОО. 
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         Учебный план  начального общего образования (5-дневная  неделя) 1 - 4 класс  

Предметные 

области 

Учебные предметы  

классы 

Количество часов в неделю 
Всего 

I II III IV 

 Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 5 4 4 4 17 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

      

Иностранные 

язык 

Иностранный язык 

(английский) 
– 2 2 2 6 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке  

 

Родной язык 

(русский) 

- 0.25 0.25 0.25 0.75 

Литературное чтение 

на родном языке 

(русском) 

- 0.25 0.25 0.25 
0.75 

Математика и 

информатика Математика  
4 4 4 4 16 

Обществознание 

и 

естествознание 

(Окружающий 

мир) Окружающий мир 

2 2 2 2 8 

Основы 

религиозной 

культуры и 

светской этики 

Основы религиозной 

культуры и светской 

этики
 

– – – 1 1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 

Технология  Технология  1 1 1 1 4 

Физическая 

культура Физическая культура 
3 3 3 3 12 

Итого 21 22.5 22.5 22.5 88.5 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Риторика  0.25 0.25  0.5 

Учись учиться  0.25 0.25 0.5 1  

Финансовая грамотность  Курс реализуется через  внеурочную 

деятельность 

Шахматный всеобуч Курс реализуется через  внеурочную деятельность 

Итого часть, формируемая 

участниками образовательных 

отношений 

 0.5 0.5 0.5 1.5 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  
21 23 23 23 90 

 

         Учебный план  начального общего образования (годовой ) 
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Предметные 

области 

Учебные предметы  

классы 

Количество часов в неделю 
Всего 

I II III IV 

 
Обязательная 

часть 
 

Филология 

Русский язык 132 136 136 136 540 

Литературное 

чтение 
132 136 136 102 506 

Иностранный язык – 68 68 68 204 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке  

 

Родной язык 

(русский) 

8 8 8 8 32 

Литературное 

чтение на родном 

языке (русском) 

8 8 8 8 
32 

Математика и 

информатика Математика  
132 136 136 136 540 

Обществознан

ие и 

естествознание Окружающий мир 

66 68 68 68 270 

Основы 

религиозной 

культуры и 

светской этики 

Основы 

религиозной 

культуры и 

светской этики
 

      34 34 

Искусство 

Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное 

искусство 
33 34 34 34 135 

Технология  Технология  33 34 34 34 135 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
99 102 102 102 405 

Итого 674  762 762 762 2960 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Риторика  8 8  16 

Учись учиться  8 8 17 33 

Финансовая грамотность  Курс реализуется через  внеурочную 

деятельность 

Шахматный всеобуч Курс реализуется через  внеурочную деятельность 

Итого часть, формируемая 

участниками образовательных 

отношений 

 

16 16 17 
49 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  
674 728 

728 728 
3009 
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3.2.Внеурочная деятельность. 

Внеурочная деятельность в рамках реализации ФГОС – это образовательная деятельность, 

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

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования и 

освоения основной образовательной программы основного общего образования. В качестве 

организационного механизма реализации внеурочной деятельности в Учреждения используется план 

внеурочной деятельности – нормативный документ, который обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования и основного общего образования, определяет общий и максимальный 

объем нагрузки обучающихся в рамках внеурочной деятельности, состав и структуру направлений и 

форм внеурочной деятельности по классам (годам обучения). План внеурочной деятельности 

обеспечивает учет индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся через организацию 

внеурочной деятельности. 

План внеурочной деятельности Учреждения составлен на основе 

нормативных документов: 

• Федеральный Закон №273 от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации» 

• Федеральный закон № 120-ФЗ от21.05.1999 г. «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 

• Федеральный закон РФ № 436-ФЗот 29.12.2010 г. «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию» 

• Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования" на 2013-2020 год 

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

(ФГОС НОО) 

• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

(ФГОС ООО) 

• Концепции модернизации российского образования на период до 2020 года, утвержденная 

Распоряжением Правительства Российской Федерации, от 17.11.2008 года № 1662-Р 

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

• Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 

№ 03- 296 «Методические рекомендации по организации внеурочной деятельности в образовательных 

учреждениях образовательного стандарта общего образования» 

Внеурочная деятельность обучающихся организуется в целях формирования единого 

образовательного пространства и для повышения качества образования, реализации процесса 

становления личности в разнообразных развивающих средах и является равноправным, 

взаимодополняющим компонентом базового 

образования. Цель внеурочной деятельности – создание воспитывающей среды, обеспечивающей 

активизацию социальных, интеллектуальных интересов обучающихся в свободное время, развитие 

здоровой, творчески растущей личности, способной на социально значимую практическую 

деятельность, реализацию добровольческих инициатив. 

Внеурочная деятельность направлена на решение следующих задач: 

- создание условий для наиболее полного удовлетворения потребностей и интересов 

обучающихся, укрепления их здоровья; 
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- личностно-нравственное развитие и профессиональное самоопределение 

обучающихся; 

- обеспечение социальной защиты, поддержки, реабилитации и адаптации 

обучающихся к жизни в обществе; 

- формирование общей культуры обучающихся; 

- воспитание у обучающихся гражданственности, уважения к правам  

и  свободам человека, любви к Родине, природе, семье. 

Основными принципами организации внеурочной деятельности 

обучающихся являются: 

- Принцип гуманизации образовательного процесса, предполагающий очеловечивание 

взаимоотношений в совместной творческой деятельности педагогов, обучающихся и их родителей ( 

законных представителей). 

- Принцип добровольности и заинтересованности обучающихся. 

- Принцип системности во взаимодействии общего и дополнительного 

образования. 

- Принцип целостности. 

- Принцип непрерывности и преемственности процесса образования. 

- Принцип деятельностного подхода. 

- Принцип культуросообразности, предполагающий воспитание личности ребенка не только 

природосообразно, но и в соответствии с требованиями мировой, отечественной, региональной культур. 

- Принцип взаимодействия, предполагающий координацию всех образовательных 

социокультурных институтов в оказании педагогической помощи и поддержки детям разного уровня 

социализации. 

- Принцип вариативности, предусматривающий учет интересов детей, свободно выбирающих 

вариативные образовательные программы и время на их усвоение. 

Каждый вид внеурочной деятельности: творческой, познавательной, спортивной, трудовой, игровой – 

обогащает опыт коллективного взаимодействия обучающихся в определѐнном аспекте, что в своей 

совокупности даѐт большой воспитательный эффект. Особенности организации внеурочной 

деятельности в соответствии с требованиями ФГОС НОО и ФГОС ООО внеурочная деятельность 

организуется по пяти направлениям развития личности: 

- спортивно-оздоровительное; 

- духовно-нравственное; 

- социальное; 

- общеинтеллектуальное; 

- общекультурное. 

Спортивно-оздоровительное направление является одним из ведущих направлений внеурочной 

деятельности, так как двигательная активность - биологическая потребность развивающегося 

организма, от степени удовлетворения которой зависит здоровье детей, не только их физическое, но и 

общее развитие. 

Цели: 

– Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни. ‒ Развитие у школьников норм 

ведения здорового образа жизни, норм сохранения и поддержания физического, психического и 

социального здоровья. Развитие позитивного отношения школьников к таким ценностям, как человек, 

здоровье, природа, труд, семья, Отечество. 
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Общекультурное направление. 

 

Цели: 

- развитие творческих способностей детей; 

- развитие художественной и эстетической деятельности; 

- формирование духовной культуры; 

- формирование представления о гармоничном единстве мира, месте человека в окружающей 

среде. 

Общеинтеллектуальное направление. 

Цель: развитие интеллектуально-творческого потенциала личности школьника путем 

совершенствования его исследовательских способностей в процессе саморазвития. 

Духовно-нравственное направление. 

Цели: 

– 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». 

– Формирование патриотического сознания, гражданской идентичности. 

Социальное направление. 

Цель: формирование психологической культуры и коммуникативной компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. В основу организации внеурочной 

деятельности в рамках социального направления положена общественно – полезная деятельность. 

Проблема формирования сознательного гражданина с прочными убеждениями по праву стоит во главе 

угла идейного и нравственного воспитания и является основной проблемой воспитания в целом. Важно 

воспитывать с юных лет коллективизм, требовательность к себе и друг другу, честность и правдивость, 

стойкость, трудолюбие, потребность приносить пользу окружающим, целенаправленно формировать 

мотивационно - потребностную сферу растущего человека. Без усвоения норм взаимоотношений 

невозможно формирование социальной активности, в процессе развития которой происходит 

повышение уровня самоопределения ребенка, расширение понимания им своего места в системе 

отношений «я и мои сверстники», «я и взрослые», «я и общество». Критерием 

оценки общественно полезной деятельности школьника является не просто ее продукт (он может быть 

минимален), а степень сформированности ответственного отношения к общему делу. 

На уровне начального общего образования внеурочная деятельность организуется по направлениям 

развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное) в таких формах как экскурсии, кружки, секции, круглые 

столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и 

научные исследования, общественно полезные практики и т. д. 

Модель    дополнительного    образования. Внеурочная    деятельность тесно связана с 

дополнительным образованием детей, в части создания условий для развития творческих интересов 

детей и включения их в художественную, техническую, эколого-биологическую, спортивную и другую 

деятельность. Связующим звеном между внеурочной деятельностью и дополнительным образованием 

детей выступают такие формы ее реализации как факультативы, школьные научные общества, 

объединения профессиональной направленности, учебные курсы по выбору. Вместе с тем внеурочная 

деятельность в рамках ФГОС НОО и ООО направлена, в первую очередь, на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования. А 
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дополнительное образование детей предполагает, прежде всего, реализацию дополнительных 

образовательных программ. Поэтому основными критериями для отнесения той или иной 

образовательной деятельности к внеурочной выступают цели и задачи этой деятельности, а также ее 

содержание и методы работы. 

Данная модель ориентирована на обеспечение готовности к территориальной, социальной и 

академической мобильности детей. Преимущества модели заключаются в предоставлении широкого 

выбора для ребенка на основе спектра направлений детских объединений по интересам, возможности 

свободного самоопределения и самореализации ребенка, привлечении к осуществлению внеурочной 

деятельности квалифицированных специалистов, а также практико-ориентированная и деятельностная 

основа организации образовательного процесса, присущая дополнительному образованию детей. 

Оптимизационная модель. 

Модель внеурочной деятельности на основе оптимизации всех внутренних ресурсов образовательного 

учреждения. В этом случае координирующую рольвыполняет классный руководитель, который в 

соответствии со своими функциямии задачами: ‒ взаимодействует с педагогическими работниками; ‒ 

организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития положительного потенциала 

личности обучающихся в рамках деятельности общешкольногоколлектива; ‒ организует систему 

отношений через разнообразные формывоспитывающей деятельности коллектива класса, в том числе, 

через органы самоуправления; организует социально значимую, творческую деятельность 

обучающихся. 

Все виды внеурочной деятельности должны быть строго ориентированы на воспитательные результаты 

по уровням: 

 

1 уровень результатов - приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах 

поведения в обществе и т.п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. 

2 уровень результатов - получение школьником опыта переживания и позитивного отношения к 

базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), 

ценностного отношения к социальным реальностям в целом. 

3 уровень результатов - получение школьником опыта самостоятельного общественного 

действия в открытом социуме, за пределами дружественной среды Учреждения, где не обязательно 

положительный настрой. 

План внеурочной деятельности 

Направления 

развития 

личности 

Виды 

внеурочной 

деятельности 

Формы организации внеурочной 

деятельности 

Кол-во часов Класс 

Спортивно- 

оздоровительное 

Игровая 

деятельность 

Кружок «Подвижные игры» 1 2-4 

Духовно- 

нравственное 

Художественно е 

творчество 

Кружок «Звонкие голоса» 1 1-4 

Кружок «ДПИ» 1 1-4 

Социальное Познавательна я 

деятельность 

Кружок «Финансовая грамотность 1 2-4 

Общекультурное Познавательна я 

деятельность 

Кружок «Эрудит» 1.5 1-4 
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Кружок «Занимательный английский» 1 3-4 

Кружок «Учись учиться» 1 4 

Филиал «Баксарская основная общеобразовательная школа» 

Спортивно- 

оздоровительное 

Игровая 

деятельность 

Кружок «Подвижные игры» 1 1-4 

Духовно- 

нравственное 

Художествен 

ное творчество 

Кружок «Танцуем и поем» 1 1-4 

Общекультурное Игровая 

деятельность 

Кружок «Радуга познаний» 1 1-4 

Обще 

интеллектуальное 

Познавательн 

ая 

деятельность 

Кружок «Финансовая грамотность» 0.5 2-4 

Обще 

интеллектуальное 

Кружок «Эрудит» 1 1-4 

 

3.3.Календарный учебный график  

Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных  

неделях и рабочих днях при 5-ти дневной неделе 

1 класс 

Учебный период 
Дата Продолжительность 

Начало Окончание Количество учебных недель Количество рабочих дней 

I четверть 01.09.2021 02.11.2021 9 45 

II четверть 10.11.2021 28.12.2021 7 35 

III четверть 10.01.2022 

21.02.2022 

11.02.2022 

23.03.2022 

9 45 

IV четверть 30.03.2022 26.05.2022 8 40 

Итого в учебном году 33 165 

 
 

2–4 классы 

Учебный период 
Дата Продолжительность 

Начало Окончание Количество учебных недель Количество рабочих дней 

I четверть 01.09.2021 02.11.2021 9 45 

II четверть 10.11.2021 28.12.2021 7 35 

III четверть 10.01.2022 23.03.2022 10 50 

IV четверть 30.03.2022 26.05.2022 8 40 

Итого в учебном году 34 170 

 

Продолжительность каникул 
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1 класс 

Каникулярный период 
Дата 

Продолжительность каникул 
Начало Окончание 

Осенние каникулы 03.11.2021 09.11.2021 7 

Зимние каникулы 29.12.2021 09.01.2022 10 

Дополнительные каникулы 12.02.2022 20.02.2022 9 

Весенние каникулы 24.03.2022 29.03.2022 6 

Летние каникулы 27.05.2022 31.08.2022 97 

Итого 129 

 
2–4 классы 

Каникулярный период 
Дата 

Продолжительность каникул 
Начало Окончание 

Осенние каникулы 03.11.2021 09.11.2021 7 

Зимние каникулы 29.12.2021 09.01.2022 10 

Весенние каникулы 24.03.2022 29.03.2022 6 

Летние каникулы 27.05.2022 31.08.2022 97 

Итого 199 

 
1. Организация промежуточной аттестации. 

Промежуточная аттестация обучающихся 1-4 классов проводится по предметам основной 

образовательной программы за текущий год в соответствии с «Положением о нормах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся по основным общеобразовательным программам в МКОУ «Лисьевская 

средняя общеобразовательная школа» 

Класс Форма Сроки 

1 По итогам учебного года осуществляется качественно, без С 21.05. - 
 фиксации достижений обучающихся в классном журнале в виде 28.05.2022 
 отметок. года 

2-4 Годовое оценивание результатов ученика по предметам основной  

 образовательной программы. Выставляется отметка по учебному  

 предмету за год на основе среднеарифметического между  

 четвертными отметками, полученными обучающимися в  

 соответствии с правилами математического округления.  

 

3.3.Условия реализации Основной образовательной программы   

начального общего образования 

3.3.1. Кадровые условия реализации Основной образовательной программы   

начального общего образования. 

Кадровое обеспечение Основной образовательной программы строится  

на основе социального заказа системы педагогического образования . 

Требования к кадровым условиям реализации ООП НОО. 

Одним из требований к условиям реализации основной образовательной 

программы основного общего образования является требования к кадровым условиям, предполагающие 

не только укомплектованность школы педагогическими, руководящими и иными работниками, но и их 

уровень квалификации, а также непрерывность профессионального развития педагогов, реализующих 

основную образовательную программу основного общего 
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образования. Уровень квалификации педагогов, их готовность участвовать в реализуемых в школе 

программах, профессиональное самосовершенствование являются одним из важнейших условий 

успешной реализации основной образовательной программы. 

Учреждение на сегодняшний день полностью укомплектовано квалифицированными 

кадрами. 

                 Кадровые условия реализации Основной образовательной программы начального общего 

образования 

№ п/ п Специалист 

ы 

Функции Количество 

специалистов 

в начальной 

школе 

1. Учитель Организация условий для успешного продвижения ребенка в 

рамках 

образовательного процесса 

6 

2. Психолог Помощь педагогу в выявлении условий, необходимых для 

развития 

ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

особенностями 

1 

3. Классный 

руководите ль 

Осуществляет индивидуальное или групповое 

Педагогическое сопровождение образовательного процесса 

6 

4. Педагог- 

организатор 

Отвечает за организацию внеучебных видов деятельности 

младших 

школьников во внеурочное время 

2 

5. Библиотекарь Обеспечивает интеллектуальный и физический доступ к 

информации, участвует в процессе воспитания культурного и 

гражданского самосознания, содействует формированию 

информационной 

компетентности уч-ся путем обучения поиску, анализу, оценке 

и обработке информации 

1 

6. Администра 

тивный 

персонал 

Обеспечивает для специалистов ОУ условия для 

эффективной работы, 

осуществляет контроль и текущую организационную работу 

6 

7. Социальный 

педагог 

Осуществляет комплекс 

мероприятий по воспитанию, образованию, развитию и 

социальной защите личности в учреждениях, организациях и 

по месту 

жительства обучающихся 

2 

 

3.3.2. Финансовые условия реализации Основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Ежегодный объѐм финансирования мероприятий Основной образовательной программы уточняется при 

формировании бюджета. При финансировании бюджета. Используется как бюджетное 

финансирование. 
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3.3.3. Материально-технические условия реализации Основной образовательной 

программы начального общего образования. 

 

Данные условия обеспечены наличием в начальной школе 6 кабинетов начальных классов, 2 кабинета 

информатики , 2 кабинета иностранного языка, 2 кабинета технологии, изобразительного искусства, 

музыку и т.д. 

Данные материально-технические условия реализации Основной образовательной программы 

начального общего образования отвечают характеристикам современного образования, требованиям к 

оснащѐнности учебных и административных помещений, параметрам эргономико- дидактической 

приспособленности материальных условий кабинетов. Соответствуют возрастным особенностям и 

возможностям обучающихся. Позволяют обеспечить реализацию современных образовательных и иных 

потребностей и возможностей обучающихся. 

. 

3.3.4. Информационно-образовательная среда образовательного 

учреждения. 

 

Направление Информационное обеспечение 

Планирование образовательного процесса и его 

ресурсного обеспечения 

Тематическое и поурочное планирование, 

учебники, методическая литература, комплекты

 программно-методических 

средств, ресурсы сети Интернет 

Фиксация хода образовательного процесса, 

размещение учебных  материалов, 

предназначенных  для образовательной 

деятельности обучающихся 

Фиксация в классных журналах, дневниках 

обучающихся, обучение с использованием 

дистанционных  образовательных 

технологий, с 

использованием образовательных порталов и 

сайтов учителей 

Обеспечение доступа, в том числе в 

Интернет,   к размещаемой информации для 

участников  образовательного  процесса 

(включая   семьи  обучающихся), 

методических  служб, органов управления 

образованием 

Развитие web-сайта школы 

, создание локальных актов, регламентирующих 

работу локальной сети школы и

 доступ участников 

образовательного процесса к ресурсам 

Интернета 

 

 

 

3.3.5. Учебно-методическое обеспечение реализации ООП НОО 

Требования Реализация 

Обеспеченность учебниками, учебно- 

методической документацией и материалами по 

учебным предметам 

Обеспеченность составляет 100% 

Укомплектованность библиотеки печатными 

образовательными ресурсами и 

электронными образовательными ресурсами 

Библиотеки укомплектованы на 

удовлетворительном уровне 
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Обеспеченность фонда дополнительной 

литературы библиотеки ОУ детской 

художественной и научно-популярной 

литературой, справочно- 

библиографическими и периодическими 

изданиями 

Обеспеченность фонда дополнительной 

литературой на удовлетворительном уровне 

3.3.6. Перечень документов, разработка которых необходима для реализации Основной 

образовательной программы: 

Методические материалы: Планируемые предметные результаты, представленные в обобщѐнной и 

технологической форме; система заданий, используемых для диагностики достижения Основной 

образовательной программы и оценки качества еѐ освоения; Рабочие программы для организации 

внеурочной деятельности. 

4.Термины и понятия основной образовательной программы 

Качество образования Под качеством образования понимается степень соответствия образования 

требованиям, предъявляемым со стороны граждан, общества, государства, отражающего   

социализацию и успешность обучающихся и выпускников. 

Социализация – совокупность взаимосвязанных процессов усвоения и воспроизводства индивидом 

необходимого и достаточного для полноценного включения в общественную жизнь социокультурного 

опыта. 

Успешность – уровень социальных достижений, признаваемый достойным в данной стране и культуре 

в сочетании с самоощущением человека, проявленным в результате высокой самооценки собственных 

достижений (личностных, социальных, финансовых, профессиональных и др.). 

 

Результаты образования (образовательные результаты) 

 

Результаты образования – измеряемые достижения обучающихся, отражающие соответствие 

результатов образования требованиям, предъявляемым со стороны государства через Федеральные 

государственные образовательные стандарты образования. 

В качестве результатов образования могут выступать степень развития образовательной 

самостоятельности, инициативы, ответственности обучающихся, степень овладения ими 

компетентностями (метапредметными и предметными), социальным опытом, индивидуальный прогресс 

обучающегося, сохранение здоровья обучающихся,  другие измеряемые характеристики. 

 

Сквозные образовательные результаты – базовые результаты образования, 

отражающие достижения обучающихся на всех уровнях образования, ступенях обучения. 

Сквозные образовательные результаты могут измеряться через: образовательную самостоятельность,

 подразумевающую умения 

обучающегося создавать и использовать средства для собственного 

личностного развития; 

 образовательную инициативу – умение выстраивать свою образовательную 

траекторию, умение создавать необходимые для собственного развития ситуации и адекватно их 

реализовать; 

 образовательную ответственность – умение принимать для себя решения о готовности 

действовать в определенных нестандартных 

ситуациях. 
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Ключевые (внепредметные) компетентности – универсальные общие способы действия, средства, 

формы мышления, формы кооперации и коммуникации, необходимые человеку для осуществления 

успешной деятельности в современном мире. 

Предметные компетентности – набор предметных средств и способов действий, позволяющих 

обучающемуся успешно решать как учебные, так и внеучебные задачи, а также продолжать обучение на 

последующих ступенях образования. 

Внеучебные достижения – образовательные результаты обучающихся, полученные в разных видах 

деятельности за пределами реализации основных образовательных программ школьного образования. 

Социальный опыт обучающегося – опыт, приобретенный обучающимся в ходе взаимодействия с 

окружающим миром, включая опыт по осознанию своих социальных позиций и социальных 

коммуникаций, позволяющий одновременно осознавать и действовать в той или иной сфере. 

Индивидуальный прогресс обучающегося – динамика образовательных достижений обучающегося за 

определенный период времени по одним и тем же показателям. 

Объекты системы оценки результатов и качества образования 

Объекты системы оценки результатов и качества образования – явления, подвергающиеся оценке, в 

качестве которых выступают: 

совокупность основных образовательных программ, включающих условия их реализации 

(экономические, финансовые, кадровые, учебно- методические, информационно-коммуникационные и 

иные); 

результаты и деятельность образовательных учреждений (в том числе результаты и деятельность 

персонала), обеспечивающие эффективность и доступность образования; 

индивидуальные образовательные достижения (включая внеучебные), социализация и успешность 

обучающихся. 

Образовательная программа – разрабатываемый и утверждаемый на уровне образовательного 

учреждения в установленном им порядке документ, определяющий содержание образования и порядок 

(план) действий участников образовательного процесса, которые необходимо выполнить для получения 

образования определенного уровня. 

Индивидуальная образовательная программа обучающегося – персональный 

путь реализации личностного потенциала обучающегося, который обеспечивается выбором 

обучающимися (совместно с педагогами и родителями) содержания учебных дисциплин (курсов), 

своего стиля обучения, оптимального темпа и ритма, способов предъявления и оценки результатов, а 

также разные виды внеурочной деятельности и способы их оценки. 

Деятельность образовательной организации – процесс и результат его реализации, осуществляемый 

организацией, реализующей одну или несколько образовательных программ. 

Индивидуальные образовательные достижения обучающихся – совокупность учебных и внеучебных 

результатов, полученных в образовательных учреждениях (организациях) обучающимися за 

определенный период времени. 

Условия реализации образовательных программ: Условия, необходимые 

для реализации образовательной программы – совокупность факторов, 

оказывающих влияние на эффективность и результативность образовательной программы. 

 Кадровые условия – совокупность требований к кадровому составу соответствующего 

образовательного учреждения, включающих требования к укомплектованности образовательного 

учреждения квалифицированными педагогическими, руководящими и иными работниками, к уровню 

их квалификации, а также к организации непрерывного профессионального развития через систему 

повышения квалификации и самообразование; 

 Финансовые условия – совокупность требований к финансовым условиям реализации 
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образовательных программ, включая соответствующие нормативы расходов на реализацию указанных 

программ; 

 Материально-технические условия – совокупность требований к обеспечению учебного 

процесса оборудованием, помещениями и иными видами имущества; 

 Учебно-методическое обеспечение образовательной программы – совокупность 

требований, перечень необходимой учебной и методической литературы, информационных баз, иных 

ресурсов, необходимых для эффективного и качественного образовательного процесса в рамках 

основной образовательной программы. 

 Информационное оснащение и обеспечение реализации образовательной программы – 

совокупность требований, направленных на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого 

доступа для всех участников образовательного процесса к информации в сети Интернет. 

 Психолого-педагогические условия – совокупность требований к содержанию, способам и 

формам образовательного процесса, соответствующих возрастным возможностям обучающихся, целям 

и задачам определенной ступени образования. 

 Правовое обеспечение – совокупность нормативных правовых актов, локальных актов 

соответствующей образовательной организации, обеспечивающих качественную реализацию основных 

образовательных программ. 

Субъекты и инструменты оценивания результатов образования 

Стартовая диагностика – оценочная процедура, с помощью которой определяется исходный 

(стартовый) уровень знаний, умений и навыков, а также уровень развития обучающихся на переходе с 

одной ступени образования на другую. 

Олимпиада – форма независимого публичного состязания учащихся, требующая предъявления ими 

своих образовательных достижений, предполагающая очный или дистанционный формат участия. 

Международные исследования – одна из форм оценочных процедур, которая используется странами 

для проведения сравнительных оценок и определения тенденций в мировом образовательном 

пространстве. 

Мониторинговые исследования – оценочные процедуры, направленные на отслеживание основных 

механизмов и результатов образовательной политики на разном уровне (федерации, региона, 

муниципалитета и образовательного 

учреждения) с определенной периодичностью. 

Потребители образовательных услуг – организации или граждане, получающие образовательные 

услуги на возмездной или безвозмездной основе. 

Субъекты и инструменты оценивания качества образования 

Инструменты оценивания качества образования – способы определения степени социализации и 

успешности учащихся и выпускников образовательных учреждений (организаций). 

В качестве инструментов оценивания качества образования могут применяются: экспертная оценка, 

портфолио, формативная оценка, самооценка. В качестве субъектов оценивания качества образования 

могут выступать потребители образовательных услуг, институты внешней оценки качества. 

Институты внешней оценки качества – потребители образовательных услуг и организации, не 

являющиеся частью структуры системы образования, проводящие оценочные процедуры в рамках 

системы оценки качества образования по заказу участников образовательных отношений. 

Портфель достижений – комплект документов, представляющих совокупность подтверждаемых 

индивидуальных учебных и внеучебных достижений обучающихся, выполняющих роль 

индивидуальной накопительной оценки; 

Экспертная оценка – одна из форм оценочных процедур, направленная на определение качества 
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экспертируемого объекта (процесса), предполагающая выдачу рекомендаций по его   

совершенствованию, используемая   экспертами в тех случаях, когда   образовательный   результат   

или   процесс   не поддается измерению; 

Формативная оценка – оценочная процедура, способствующая развитию обучающихся, с помощью 

которой педагог получает и анализирует информацию о результатах обучения учащихся для 

дальнейшей коррекции своей педагогической деятельности. 

Самооценка – одна из форм оценочных процедур личности самой себя, своих возможностей, качеств и 

места среди других людей.  
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